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Бегалиев С.И., Дятленко П.И. 

 

Репрессии, депортация, реабилитация: проблемы и историография 

 

Темы массовых политических репрессий сталинской эпохи, 

депортации народов и реабилитации репрессированных граждан вызывают 

живой интерес не только у историков, но и у многих наших современников 

по ряду объективных причин.  

Во-первых, массовые политические репрессии (в том числе депортации 

целых народов по надуманным поводам) в той или иной степени коснулись 

большого количества людей, и поэтому эта тема продолжает волновать наше 

общество. 

Во-вторых, обществу нужно помнить уроки истории, и своевременно и 

в полной мере проводить работу над исправлением совершенных 

политических преступлений. Это позволит избежать возможности их 

повторения в будущем.  

В-третьих, правда о сталинских репрессиях и реабилитация жертв 

политических репрессий является важным моментом в современных 

взаимоотношениях гражданского общества и демократического правового 

государства, в построении действительно партнерских и равноправных 

отношений между ними.  

Таким образом, темы сталинских репрессий, депортации народов и  

восстановления попранных прав и свобод отдельного гражданина 

оказываются неразрывно связана с развитием гражданского и открытого 

общества, правового государства,  демократизацией общественных 

процессов и степенью свободы общества. 

Объективное и всестороннее изучение процесса политических 

репрессий, а также и последующей реабилитации позволяет лучше понять 

многие политические процессы, которые происходили в Кыргызстане с 

начала 1920-х до конца 1990-х годов. 

Следует признать, что изучение истории депортированных народов, 

оставшихся в Кыргызстане, приобретает особую актуальность в связи с 

процессом построения правового демократического государства, 

поликультурного и многоязычного общества, обеспечения межэтнического 

мира и согласия в республике. 

Рождение на обломках СССР новых независимых государств, вместо 

бывших союзных национальных республик, породили мощный рост 
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национального самосознания, и среди проблем, которые приходится сегодня 

решать постсоветским государствам (в том числе Кыргызстану), есть и 

межэтнические проблемы. Игнорирование специфики национального 

самосознания, невнимательное отношение к  истории и культурным 

ценностям, родному языку народов, нередко приводят к межэтническим 

конфликтам и ксенофобии.   

Историография данных проблем характеризуется крайней 

неравномерностью в исследовании отдельных вопросов, что объясняется не 

только и не столько уровнем развития исторической науки, сколько 

быстроменяющейся политической конъюнктурой в стране. История 

репрессий в тоталитарных государствах неоднократно привлекала к себе 

внимание специалистов–историков из многих стран. (1) 

Научные публикации по репрессиям сталинского периода и 

реабилитации репрессированных граждан имеют большое значение не только 

для их изучения исследователями, но и для анализа и понимания истории 

всего советского периода (включая постсоветский период).  

В годы перестройки в Киргизской ССР, как и в других союзных 

республиках, стали постепенно появляться публикации, проливавшие свет на 

многие ранее неизвестные или засекреченные события, происходившие в 

1920-х – начале 1950-х годов. К ним можно отнести публикацию дневников 

Юсупа Абдрахманова, подготовленную кыргызстанскими историками И.Е. 

Семеновым и Дж.Дж. Джунушалиевым (2). Эта публикация стала первой 

научной публикацией о сталинских репрессиях, написанной ведущими 

специалистами по истории СССР и изданной в Кыргызстане. 

Именно в годы перестройки и первые годы независимости 

периодическая печать публиковала достаточно много публицистических 

статей по теме сталинских репрессий, депортации народов и реабилитации 

репрессированных граждан, чаще всего написанных кыргызстанскими 

учеными-гуманитариями (3).  

Первые попытки ознакомления с историей депортированных народов в 

Кыргызстане начались в конце 1980-х – начале 1990-х, когда в журнале 

«Литературный Киргизстан» в рубрике «Многонациональный Киргизстан», 

появились статьи о народах, живущих в республике, в том числе и о 

наказанных сталинским режимом народах. В основном эти статьи были 

посвящены жизни карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, турок и 

курдов, в изданных публикациях большое внимание уделялось культуре и 

быту, но почти не сообщалось об истории появления их в республике.  В 
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качестве авторов выступали журналисты или руководители национальных 

культурных центров.  

В это же время в периодической печати появляются статьи о ссыльных 

народах, посвященные различным вопросам жизни депортированных  

народов,  в  Кыргызстане, в первые годы их ссылки. До этого в исторической 

литературе Кыргызстана тема депортированных народов не находила в свое 

время освещения. Несмотря на то, что в Киргизскую ССР было 

депортировано более 130 тысяч граждан, в подавляющем большинстве – 

представителей народов Северного Кавказа и Грузинской ССР. 

Большинство научных публикаций по теме сталинских репрессий 

увидело свет после развала СССР. Это было связано с демократизацией 

политической системы, уничтожением государственной цензуры, началом 

постепенного рассекречивания документов. Но историки Кыргызстана и по 

сей день продолжают сталкиваться с невозможностью получения доступа 

или самих рассекреченных документов из ведомственных архивов. 

В 1991 году был опубликован сборник статей «Тридцать седьмой год в 

Киргизии (Возвращенные имена)», основанный на большом количестве 

рассекреченных и ранее не публиковавшихся документов Центрального 

государственного архива политической документации КР (бывшего архива 

Коммунистической партии Киргизии). В нем подробно рассказывалось о 

видных партийных деятелях республики, репрессированных в годы 

сталинского террора (4). Эта книга поведала о трагической судьбе Ю. 

Абдрахманова, Т. Джолдошева, Х. Шорукова, Л. Белоцкого, Э. Эсенаманова, 

К. Тыныстанова, А. Орозбекова, М.К. Амосова, Н.А. Узюкова, Б. Исакеева, 

В.П. Шубрикова, Дж. Саадаева, Т. Айтматова, Х. Джиенбаева, О. Алиева. 

Издание содержит параллельный равнозначный  текст на  кыргызском и 

русском языках.  

Спустя два года была опубликована брошюра известного 

кыргызстанского историка В.М. Плоских под названием «Манас не признал 

себя виновным». В ней, на основе ряда рассекреченных документов из 

архива Государственной службы национальной безопасности КР (бывшего 

КГБ Киргизской ССР), детально изложена история создания сотрудниками 

НКВД республики в начале 1930-х годов Социал-Туранской партии (СТП), 

судьбе ее репрессированного «лидера» Абдыкерима Сыдыкова и начале 

массовых политических репрессий в республике (5). Выводы и материалы 

данного исследования позволили значительно расширить представление о 

политических репрессиях в нашей республике. 
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В 1993 году был издан сборник материалов и статей о 

репрессированном в 1930-х годах кыргызском просветителе Ишеналы 

Арабаеве, приуроченный к 110-летию со дня его рождения. В сборник вошли 

сведения о жизни, просветительской и общественной деятельности Ишеналы 

Арабаева и его трагической гибели, воспоминания о нем (6). Большая часть 

материалов сборника была на кыргызском языке.    

В 1995 году была издана брошюра «Архивные документы 

свидетельствуют. Депортированные народы в Кыргызстане», подготовленная 

группой историков и архивистов республики и рассказывающая о 

проведении и последствиях депортации народов Северного Кавказа, 

крымских татар и турок-месхетинцев в Среднюю Азию и сложных 

перипетиях их последующей жизни в регионе. Работа подготовлена на 

основе рассекреченных впервые, документов Центрального государственного 

архива КР (7). 

В 1996 и 1997 году Министерство национальной безопасности КР 

опубликовало 2 выпуска сборника «Восстанавливаем историческую 

справедливость». В первый включены краткие биографические сведения 

(фамилия, имя, год и место рождения, год ареста – все данные указаны в 

соответствии с тем, как они записаны в архивно-уголовных делах) о 4466 

реабилитированных гражданах (8). Эти сведения ранее были опубликованы в 

течение 1989–1995 годов в республиканских правительственных газетах 

«Советская Киргизия» (с февраля 1991 года – «Слово Кыргызстана») и 

«Советтик Кыргызстан» (с 1991 года – «Кыргыз Туусу»). 

Во второй выпуск вошел список из имен 3814 жертв политических 

репрессий, реабилитированных в течение 1991–1996 годах органами 

юстиции Кыргызстана (9). Эти сведения публиковались тогда впервые. В 

дальнейшем предполагалось подготовить издание третьего выпуска, в 

который должны были войти имена выдающихся и рядовых граждан 

республики, реабилитированных ранее (в 1954–1988 годах) (9, с. 4). Но по 

неизвестным причинам  третий выпуск так и не был опубликован. 

В 1997 году Г.К. Кронгардт издал монографию «Немцы в Кыргызстане: 

1880 –1990», посвященную истории кыргызстанских немцев, в том числе 

депортации немцев и их частичной реабилитации (10).  

В 1998 году А.У. Джакишев опубликовал монографию «Из истории 

милиции Кыргызстана (50-е годы)», в которой среди других вопросов 

освещены начало реабилитации репрессированных граждан и 
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депортированных народов, сокращение карательно-репрессивных функций 

МВД. (11).  

Постепенно набирая обороты, стали издаваться работы, не только 

проливавшие свет на трагическую судьбу отдельных представителей элиты 

Кыргызстана, но и правдиво повествующие об ее вкладе в развитие нашей 

республики. Среди таких работ можно назвать книгу «У истоков кыргызской 

национальной государственности», в которой были впервые опубликованы 

полные биографические очерки о первых лицах республики 1920-1960-х 

годов (12).  

Также публиковались работы биографического и научного характера, 

посвященные отдельным представителям репрессированной элиты 

Кыргызстана – Абдыкериму Сыдыкову (13), Касыму Тыныстанову (14) и др. 

Подобный подход к описанию истории общества и эпохи позволил отойти от 

привычного схематического изложения прошлого. 

Среди публикаций по вопросу сталинских репрессий надо отметить две 

научные работы. Это монографии З.К. Курманова «Политическая борьба в 

Кыргызстане: 20-е годы» (15) и Ш.Дж. Батырбаевой «Население 

Кыргызстана в 20-50-е годы  XX века: историко-демографический анализ» 

(16).   

В 1999 году свет увидела брошюра «Е.Д. Поливанов. Киргизский 

героический эпос «Манас»: Исследования и переводы», подготовленная 

кыргызстанскими учеными  М.А. Рудовым и В.М. Плоских. В издание вошли 

материалы о жизни и научной деятельности выдающегося лингвиста и 

востоковеда Евгения Поливанова, который был расстрелян в 1938 году (17). 

Эта работа позволяет полнее представить трагические потери и утраты, 

понесенные кыргызстанской наукой и культурой от сталинских репрессий. 

В том же году была издана книга А. Эркебаева «Малоизученные страницы 

истории киргизской литературы». В ней впервые, на основе анализа 

разнообразных источников России и Кыргызстана проанализированы 

произведения устной акынской поэзии, находившиеся под запретом в 

советское время, и кыргызстанская  репрессированная литература 1920-х – 

1930-х годов (в том числе рассказывается о многих забытых 

репрессированных литераторах, их подлинном вкладе в становление и 

развитие профессиональной литературы республики) (18). 

В 2000 году Э. Турсунов издал книгу «Жоомарт Бөкөнбаев (асыл 

адамдын өмүрү): Өмүрү, заманы, замандаштары, чыгармачылыгы» 

(Джоомарт Боконбаев (жизнь благородного человека): жизнь, эпоха, 
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современники, творчество), посвященную жизни и творчеству поэта 

Джоомарта Боконбаева, его эпохе и современникам (в их числе были многие 

друзья и знакомые поэта, ставшие жертвами репрессий) (19).  

В 2001 году известный кыргызстанский писатель и драматург Мар 

Байджиев опубликовал сборник «В битве за истину. Литературоведческие 

очерки разных лет», в котором среди других материалов находится очерк «В 

битве за истину». Этот небольшой и эмоционально окрашенный очерк 

интересен тем, что рассказывает о гибели Касыма Тыныстанова, 

многолетних гонениях и запретах против творчества К. Тыныстанова и 

Молдо Кылыча, и последующей реабилитации и их самих, и их творчества. 

Данный очерк особенно ценен, так как его автор был одним из членов 

специальной комиссии из московских и кыргызстанских литераторов, 

которая в 1988 году занималась вопросом реабилитации творчества К. 

Тыныстанова и Молдо Кылыча, что превращает работу в свидетельство 

непосредственного участника многих описываемых событий (20).  

В том же году свет увидела коллективная работа кыргызстанских 

историков Э. Маанаева, З. Курманова и Г. Курумбаевой «Кыргызская 

интеллигенция: становление, роль в общественно-политической жизни (20–

30-е гг.)». Книга посвящена трагической судьбе первого поколения 

политиков и интеллигенции советского Кыргызстана, много внимание в ней 

уделено биографиям конкретных людей (21).  

В 2002 году группа московских востоковедов и тюркологов 

опубликовала монографию под названием «Репрессированная тюркология». 

В ней рассказывалось о трагической судьбе советских тюркологов, которые 

подверглись репрессиям в годы правления И.В. Сталина (22).  Работа 

содержит интересную информацию из архива ГСНБ КР о ряде ученых-

лингвистов и филологов нашей республики, ставших жертвами политических 

преследований. 

В 2003 году была опубликована монография Дж.Дж. Джунушалиева 

«Время созидания и трагедий. 20–30-е годы XX века», подробно 

анализирующая многие достижения и потери тех трагических лет для 

Киргизской ССР (23).  

В серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана» в 2004 году 

опубликована книга «Ташим Байджиев», посвященная жизни и творчеству 

этого известного ученого-манасоведа, писателя и педагога, ставшего жертвой 

сталинских репрессий в начале 1950-х годов. В книгу вошли биография Т.И. 

Байджиева, воспоминания о нем его сына Мара Байджиева и его близкого 
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друга Зияша Бектенова, ряд литературных и научных произведений, 

документы о трагической судьбе Т.И. Байджиева из архивов КГБ и МВД 

СССР (24).  

В 2005 году был опубликован сборник архивных документов и 

материалов, посвященный 95-летнему юбилею выдающегося 

государственного деятеля Исхака Раззакова, в который вошли отдельные 

материалы по политическим репрессиям в Киргизской ССР конца 1940-х – 

начала 1950-х годов (25).  

Тогда же свет увидела книга С.Дж. Боконбаевой «О времени и о себе. 

Автобиографическая повесть», в которой автор через историю семьи 

Джоомарта Боконбаева и Тенти Адышевой, изложенную в воспоминаниях, 

преданиях и повседневной истории, рассказывает историю минувшего 

столетия, в том числе и о политических репрессиях 1930-х – начала 1950-х 

годов (26). В том же году был издан сборник «Сердцем написанное. 

Неизданное наследие писателя Н.С. Чекменева», в состав которого вошел ряд 

интересных произведений, воспоминаний, дневников и других материалов, 

связанных с периодом репрессий конца 1930-х годов, судьбами 

репрессированных граждан и причастных к репрессиям лиц (27).   

В 2007 году опубликована книга К.Б. Данияровой «Базаркул Данияров 

– первый педагог», в которой повествуется о жизни и трагической гибели 

одного из первых просветителей и педагогов Кыргызстана. Книга 

подготовлена на основе архивных документов и воспоминаний близких 

родственников и друзей Базаркула Даниярова (28).  

Также в том же году были опубликованы сборник работ 

репрессированного партийного деятеля и литератора Токчоро Джолдошева и 

материалов о нем (в основном – на кыргызском языке), подготовленный его 

дочерью Ч.Т. Джолдошевой, и книга «Аксаамай» (на кыргызском языке), 

посвященная трагической судьбе Аксаамай Джакшылыковой, вдове 

репрессированного в 1937 году партийного деятеля Алымкула 

Джакшылыкова (29). 

При изучении научных публикаций по вопросу сталинских репрессий, 

депортации народов и реабилитации репрессированных граждан возникает 

несколько существенных сложностей, связанных со спецификой темы. 

В советское время вопрос политических репрессий, депортации 

народов и реабилитации их жертв в течение многих лет находился под 

запретом, в силу чего серьезные публикации по этой теме стали появляться 
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только в годы перестройки. Но даже тогда они несли на себе неизгладимые 

следы жесткой государственной цензуры и самоцензуры авторов.  

После 1991 года содержание публикуемых работ по этой тематике 

стало отличаться привлечением рассекреченных архивных документов и 

большей степенью свободы авторов при написании работ. В первое 

десятилетие XXI века было издано гораздо больше научных публикаций 

(монографий, сборников документов и статей, брошюр), чем в 1990-х годах, 

так как ученым потребовалось некоторое время для накопления, анализа и 

обработки открывшихся новых документов по теме сталинских репрессий, 

депортации народов и реабилитации. Эта тема изучена далеко не полностью 

и таит в себе еще много новых открытий. 

В имеющихся публикациях по сталинским политическим репрессиям и 

реабилитации авторы в силу собственных политических взглядов дают не 

только разные интерпретации исторических фактов и сведений, но и 

высказывают различные, часто полярные мнения и оценки происходивших 

событий. Подобные обстоятельства заставляют с определенной 

осторожностью и критичностью использовать многие из имеющихся изданий 

в качестве источников.  

Но к настоящему времени уже издано достаточно большое количество 

серьезных публикаций по теме сталинских репрессий и реабилитации 

репрессированных граждан, что дает возможность проводить дальнейшие 

исследования по этой теме. К тому же в Кыргызстане идет постепенный 

процесс снятия грифа секретности с документов государственных архивов, 

что позволяет историкам надеяться на получение полного доступа к ним в 

обозримом будущем. К сожалению, это не касается документов 

ведомственных архивов правоохранительных структур Кыргызстана, 

которые закрыты для исследователей. 

Большой вклад в изучение названной выше проблематики внесли и 

продолжают вносить сотрудники, аспиранты, соискатели и докторанты 

кафедры истории, культурологии и рекламы гуманитарного факультета 

Кыргызско-Российского Славянского университета. Эта направление стало 

одним из приоритетных и успешных в научно-исследовательской работе 

сотрудников кафедры В.А. Воропаевой, Е.В. Носовой, С.И. Бегалиева, С.В. 

Плоских, Т.А. Буримовой, П.И.Дятленко и др. 

И для историков, и для любителей истории представляют большой 

интерес монография В.А. Воропаевой «Российские подвижники в истории 

культуры Кыргызстана», которая представляет собой сборник из 41 
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биографического очерка (30). Ряд из них повествуют о трагической судьбе 

репрессированных интеллигентов: К.И. Антипина, Л. Месарош, Е.Д. 

Поливанов, Ф.А. Фиельструп. 

В 2006 году была издана работа Е.В. Носовой «К истории 

взаимоотношений государства и православной церкви в Кыргызстане (конец 

XIX – середина XX века)», посвященная истории сложных взаимоотношений 

государства и православной церкви, в том числе репрессий и притеснений 

против духовенства и верующих граждан (31). 

Достаточно подробно воссоздана картина репрессий против деятелей 

культуры и ученых, гонения против свободомыслия в науке и культуре 

Киргизской ССР в работах С.В. Плоских – «Две страницы репрессированной 

культуры Кыргызстана. Историко-социолингвистическое наследие Е. 

Поливанова и К. Тыныстанова» и «Репрессированная культура Кыргызстана 

(малоизученные страницы истории)». В них достаточно подробно воссоздана 

картина репрессий против деятелей культуры и ученых, гонения против 

свободомыслия в науке и культуре Киргизской ССР (32). 

Работа В.А. Воропаевой и С.В. Плоских «Две страницы 

репрессированной науки: В.И. Вернадский и Ф.А. Фиельструп в “Деле 

славистов”», посвященная одной из трагических страниц отношений 

советского тоталитарного государства и науки – сфабрикованному делу 

славистов (33).  

В 2009 году опубликован сборник статей В.А. Воропаевой «А.С. 

Пушкин и подвижники культуры в периодике», в котором ряд материалов 

посвящен репрессированным деятелям науки и культуры (Е.Д. Поливанов) 

или тем из них, кто активно боролся за реабилитацию их и их творчества 

(например, К.К. Юдахин) (34).  

В том же году была издана монография С.В. Плоских «Две страницы 

триумфа и трагедии советской культуры. Дмитрий Шостакович. Асанхан 

Джумахматов.», посвященная рассмотрению в сравнительно-историческом 

плане эпизодов из жизни двух великих композиторов советской эпохи (35).  

Тогда же Л. Сумароков издал красочный фотоальманах «Пограничники 

Тянь-Шаня», в котором были сведения и о тех стражах границы, кто стал 

жертвой сталинских репрессий (36). Качеству фотоальманаха помог тот факт, 

что его автор является бывшим кадровым офицером пограничных войск. 

В 2010 году П.И. Дятленко опубликовал монографию «Реабилитация 

репрессированных граждан в Кыргызстане (1954–1999 гг.)», в которой 

проанализирован реабилитационный процесс на территории Кыргызстана: 
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его этапы, особенности, итоги, правовые основы, практика отказов в 

реабилитации (37). При написании книги были использованы различные 

источники, в том числе ранее не публиковавшиеся документы 

ведомственных, государственных и личных архивов. 

      Депортации  в Кыргызстан народов северокавказского и закавказского 

регионов, а также о тех мерах  принятых правительством и населением 

республики по устройству и размещению спецпереселенцев посвящены 

статьи С.И. Бегалиева (38). «Прием и расселение депортированных народов 

по областям Киргизской ССР (1943-1944гг.)»; «Немцы в Кыргызстане: 

репрессии и переселение в 30-50гг. 20в.»;  « Прием и расселение 

депортированных балкарцев в Киргизской  ССР (1944-1956гг.)»; «Прием и  

расселение в Киргизской  ССР депортированных народов Северного Кавказа  

(чеченцев и ингушей) в годы Великой Отечественной войны».  

       Для воссоздания истории появления ссыльных народов в Кыргызской 

Республике и всестороннего изучения данной темы, преподаватели и 

студенты кафедры истории, культурологии и рекламы гуманитарного 

факультета КРСУ активно выступают с докладами на международных 

научно-практических и межвузовских конференциях.  

Например, в Международной научно-практической конференции, 

организованной Посольством Российской Федерации в Кыргызской 

Республике, Представительства Россотрудничества в Кыргызстане, 

Общественной организацией «Вайнах», Национальной академией наук 

Кыргызской Республики и Кыргызско-Российским Славянским 

университетом активное участие приняли преподаватели, аспиранты и 

студенты кафедры. С докладами и сообщениями выступили профессор 

кафедры Воропаева В.А. – «История взаимоотношений и депортация 

чеченцев и терского казачества»; Буримова Т.А., зав. кабинетом русской и 

кыргызской культуры КРСУ – «Хронология политических решений 

руководства СССР о депортации городов (20-50-е годы ХХ века)»; Бегалиев 

С.И., к.и.н., доцент КРСУ – «Депортированные народы в Кыргызстане»; 

Кумскова Н.В., к. филос.н. доцент КРСУ – «Расширение поликультурного 

пространства в Киргизской ССР, связанное с переселением депортированных 

народов»: Плоских С.В., к.и.н. доцент КРСУ – «Репрессированная культура 

депортированных немцев»; Скреминская Л.Р., к.и.н. доцент КРСУ – «Поляки 

и другие репрессированные народы  в полиэтническом пространстве 

Кыргызстана»; Дятленко П.И., к.и.н., преподаватель КРСУ – «К проблеме 

реабилитации депортированных народов в СССР». 
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Активное участие в этой конференции приняли аспиранты и студенты, 

которые выступили по различным вопросам о депортации и о судьбах 

депортированных народов в Кыргызстане. Интересные сообщения сделали 

по теме депортированных народов аспиранты КРСУ: Новикова Е.А., 

Джеенбекова С.С., Кравченко И.В., Токомбаев А.У., Ходжа Г.Ш., Фургалова 

А.С. Теме депортации посвятили свои доклады и студенты-историки 4-5 

курсов КРСУ Гарифулина А., Воробьева Л., Кокумбек кызы Элес, Малышева 

М., Таштанбекова Н., Турдахунова Р.и Угрюмова Н. 

Многие студенты, будущие историки, посвящают свои курсовые и 

дипломные работы теме депортированных народов. Так в 2010 г. студент 5 

курса Понежин Д. написал дипломную работу по теме: «Депортация народов 

Северного Кавказа в годы ВОВ на территории Киргизской ССР и Казахской 

ССР». 

Слишком долго тема депортации, сталинских репрессий и 

реабилитации репрессированных граждан была секретной и недоступной для 

исследователей и широкой общественности. Правда о сталинских 

репрессиях, основанная на документах и свидетельствах репрессированных и 

современников и донесенная до граждан послужит надежной прививкой от 

возможных рецидивов тоталитаризма, авторитаризма и культа личности в 

будущем. 
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