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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации обусловлена потребностью в 

исследованиях по истории репрессий и использования труда заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории 

Казахстана. История XX века среди многих проблем отражает вопросы 

освоения обширной территории Казахстана. Сложность и противоречивость 

фактов промышленного освоения ресурсов данного региона с использованием 

принудительного труда заключенных обусловливает актуальность темы 

предлагаемого исследования. 

Экономические задачи, стоявшие перед молодым Cоветским 

государством, отличались своей масштабностью. Для решения проблем 

индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства необходимо 

было большое количество трудовых ресурсов. Военная реформа 1924 -1925 гг. 

привела к значительному сокращению армии и высвобождению рабочих рук 

для решения народнохозяйственных задач. Но этого оказалось недостаточно. 

Поэтому и было обращено внимание на пенитенциарную систему советской 

республики.  

Укрепляющийся тоталитарный политический режим позволял 

манипулировать тысячами людей, находившимися в лагерях и тюрьмах 

страны в результате репрессий, проведенных  Советским государством в 30-е-

50-е годы ХХ века. Широкомасштабное применение принудительного труда 

осуществлялось в системе ГУЛАГа ОГПУ-НКВД-МВД СССР - как 

структурного подразделения карательного органа тоталитарного государства. 

Существование разветвленной лагерной системы на территории Казахстана в 

течение несколько десятилетий и использование принудительного труда 

заключенных наложило глубокий отпечаток на все стороны жизни населения 

Казахстана.  

Изучение истории репрессий и использования принудительного труда 

заключенных - в Советском Союзе берет начало со второй половины 80-х 

годов прошлого столетия. Открытие и рассекречивание документов 

хранящихся в архивах способствовали обществу узнать правду о сущности 

Сталинской системы, связанной главным образом, с репрессией собственного 

народа и участие в ней карательных органов.Следует отметить, что для 

системы принудительного труда были характерны - жесткий лагерный режим, 

низкий уровень социально-бытовых, жилищных и медико-санитарных 

условий и т.д. Поэтому, цель нашего исследования – с помощью закрытых и 

засекреченных архивных документов органов безопасности СССР и Казахской 

ССР более полно и объективно выявить причины, приведшие к такому 

массовому и широкому применению труда заключенных в стране. Таким 

образом, тема диссертационного исследования является одной из актуальных 

и спорных проблем в истории органов безопасности СССР и имеет не только 

научно-познавательную, но и при новых общественно-политических условиях, 

приобретает серьезную общественную значимость.   
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 Широкомасштабное применение принудительного труда 

осуществлялось в системе ГУЛАГа - как структурного подразделения 

карательного органа тоталитарного государства. Проблема принудительного 

труда заключенных в системе исправительно-трудовых лагерей на территории 

Казахстана на сегодняшний день является малоизученной. Имеющиеся 

научные исследования в Республике Казахстан дают лишь общее представление 

о создании исправительно-трудовых лагерей, и основаны на ограниченном круге 

исторических источников, и не дают полной и объективной картины по 

изучаемой проблеме.  

Данная исследовательская работа отличается тем, что в ней использовано 

большое количество рассекреченых архивных материалов, которые позволяют 

сделать объективный анализ лагерного режима,  уровня социально-бытовых, 

жилищных и медико-санитарных условий, морально-нравственное состояние 

осужденных, положение с правами  человека. Поэтому исследование 

проблемы использования принудительного труда заключенных исправительно-

трудовых лагерей Казахстана 1930-е-1956-е годы представляет особую 

актуальность. 

Объектом исследования-является система исправительно-трудовых 

лагерей и колоний, находившихся на территории современного Казахстана в 

Сталинскую эпоху. 

Предметом исследования-является комплексное изучение системы 

принудительного труда в лагерях и колониях на территории современного 

Казахстана. 

Связь диссертационной работы с другими научными программами. 
Диссертация выполнена по частной инициативе. 

Методология. Комплексный подход включающий, как общеисторические 

принципы, так и конкретные методы исследования; диалектический метод 

познания действительности и принцип историзма. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексное исследование системы организации принудительного 

труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД 

СССР на примере Казахстана в период становления, развития и кризиса этой 

системы (конец 1930-х - середина 1950-х гг.).  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- определить причины, приведшие к образованию ИТЛ (Исправительно-

трудовые лагеря) и становлению лагерной системы ОГПУ НКВД МВД СССР;     

изучить состав лагерного контингента ИТЛ; 

-исследовать причины массового использования принудительного труда 

заключенных и его роль в развитии экономики страны на территории 

Казахстана. Выявить факторы, влиявших на сохранение лагерного труда в 

течение долгого времени, а также причины, приведшие к краху этой системы; 

- изучить формы, методы, масштабы и эффективность использования 

лагерных контингентов; 
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-изучить работу мединской службы ИТЛ, состояние осужденных в 

медицинском отношении; 

- выявить особенности и принципы организации принудительного труда в 

системе ИТЛ ОГПУ НКВД  МВД СССР на территории Казахстана; рассмотреть 

проблемы взаимовлияния лагерного режима и производства, стимулирования 

лагерного труда заключенных в исследуемый период; 

 -проанализировать участие квалифицированных-заключенных (в том 

числе иностранных заключенных) в  работе   научно-исследовательских 

институтах, лабораториях и полигонах; раскрыть динамику производственной и 

хозяйственной деятельности лагерей и колоний на территории Казахстана; 

проанализировать эффективность лагерного производства; 

-меры по стимулированию труда осужденных ИТЛ в промышленном 

секторе Казахстана, освоении целинных земель и в сельском хозяйстве; 

-изучить правовую базу использования принудительного труда 

заключенных ИТЛ. 

Степень изученности. Историю возникновения и функционирования 

системы ГУЛАГа СССР на территории Казахстана начали изучать еще в 

Советское время, однако в силу известных причин источниковедческая база 

для исследований была ограничена. Первоначально, она проходила в рамках 

изучения системы ГУЛАГа СССР в целом.  

Исследования по данной тематике проводились на основе доступных в то 

время архивных материалов, а также сбора материалов у самих заключенных 

и сотрудников лагерей, в разное время работавших в этих учреждениях. В 

годы Перестройки и распада СССР исследователи получили возможность к 

доступу к новым архивным документам, ранее засекреченным. 

За годы изучения истории возникновения и функционирования системы 

ГУЛАГа СССР на территории Казахстана у нас в стране накопился 

определенный опыт в изучении этой проблемы. Наиболее представительное 

исследовательское направление по проблеме лагерной экономики в 

отечественной и зарубежной литературе представляют исторические 

исследования, в которых дается характеристика лагерной системы и 

сталинской репрессивной политики, прослеживается количественная и 

качественная динамика контингента заключенных, изучается роль и значение 

их труда в реализации крупнейших народнохозяйственных проектов. 

Исправительно-трудовые лагеря на территории Казахстана как 

самостоятельный объект начали изучаться со второй половины 90-х годов 

прошлого столетия. По теме исследования автором диссертации выявлены и 

проанализированы многочисленные научные труды ученых из Казахстана, 

Кыргызстана, Российской федерации, США и стран Западной Европы. Все 

имеющиеся в нашем распоряжении научные труды и публикации мы 

разделили на четыре группы: 

В первую группу вошли труды российских исследователей. Уже в 

середине 90-х гг. XX века появилось значительное количество 
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опубликованных сборников документов и специальных исследований 

российских ученых по данной тематике. Так, например, исследователи В.Н. 

Земсков[24], А.Н. Дугин[25], В.В. Цаплин[26], Г.М. Иванова[27] начали 

публикацию неизвестных ранее архивных документов, раскрывающих 

динамику численности и качественного состава различных категорий 

репрессированных и спецпоселенцев. Особый интерес вызывают документы, 

раскрывающие механизм применения и роль принудительного труда в 

народном хозяйстве Советского Союза. 

В сборнике статей «Дальстрой. К 25-летию»[17], в публикациях М.И. 

Хлусова[18], В.Н. Хлыпапова[19] завуалировано представлены факты, 

характеризующие функционирование лагерной экономики, как особой 

системы хозяйствования и неотъемлемого элемента советской системы. 

Публикации по истории исправительно-трудовых лагерей и заключенных 

выходили в свет и за границей, преимущественно из-под пера эмигрантов из 

СССР, таких как, С.П. Мельгунов[8], И. Солоневич [9], Д. Далин, Б. 

Николаевский [10], А.И. Солженицын [13]. 

Ценные материалы по изучаемой проблеме содержатся в исследованиях 

юристов, разрабатывавших теоретические основы исправительно-трудовой 

политики и практики, которые появились еще в начальный период развития 

советской пенитенциарной системы. В работах Б.С. Утевского[2], Е.Г. 

Ширвиндта[3], Кесслера [4] и других исследователей обосновывались 

необходимость насилия классового врага, а труд объявлялся мощным рычагом 

переделки сознания заключенных. 

Первый опыт юридического исследования принадлежит В.Звягинцеву[6], 

подробно рассмотревшему проблему складывания официального советского 

законодательства в 1922-1934 гг. 

Значительным событием в ряду исследований пенитенциарной системы 

стал выход в свет монографии А.С. Смыкалина [7]. Автор определил правовое 

положение пенитенциарных учреждений на разных этапах развития страны, 

охарактеризовал их влияние на политику и экономику СССР. В исследовании 

рассмотрены формы и методы вовлечения советских и иностранных граждан в 

систему принудительного труда. 

Вторую группу источников составляют труды ученых Казахстана. 

Репрессивная политика Советского государства, деятельность его карательных 

органов, а также трудовое использование заключенных в системе ГУЛАГа, в 

частности в исправительно-трудовых лагерях, дислоцированных на 

территории Казахстана в 30-е-50-е годы ХХ века, представляли огромный 

интерес для казахстанских ученых.  

Так, Ж.Б.Абылхожиным[40], Г.А.Жумасултановой[41], М.К.Козыбаевым, 

К.С.Алдажумановым [42], А.Р.Кукушкиной [43], С.Д.Дильмановым [49] и др. 

был проанализирован процесс теоретического осмысления исторического 

прошлого. Д.А. Шаймухановым и С.Д. Шаймухановой в книге «Карлаг»[45] 
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впервые среди казахстанских ученых более обстоятельно исследовали 

деятельность Карагандинского лагеря. 

        Третью группу составляют исследования кыргызстанских авторов. 

История деятельности органов безопасности и милиции, массовых репрессий 

30-х годов изложены в трудах: А. Джакишева [46], З. Курманова [47], У. 

Бегалиева [48]., Б. Абдрахманова [50], Т. Разакова [51]. Особо следует 

отметить научные труды доктора исторических наук, профессора З. 

Курманова. Его фундаментальные исследования посвящены важным 

политическим процессам первых лет советской власти в Кыргызстане, 

тяжелой судьбе интеллигенции тех суровых лет, репрессиям Сталинского 

режима. В трудах доктора исторических, профессора Джакишева А. и 

кандидата исторических наук Бегалиева У. отражена деятельность органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в 

годы становления Советской власти. 

 Зарождению и становлению органов безопасности Кыргызстана и 

массовых репрессий 30-х гг. посвящены исследования Абдрахманова Б.Дж. и 

Разакова Т, которые были основаны на ранее засекреченных документах 

НКВД Кыргызстана.  

В четвертую группу вошли труды зарубежных авторов. Проблемы 

использования принудительного труда заключенных в исправительно-

трудовых учреждениях, и в целом история пенитенциарной системы СССР, 

вызвали огромный интерес у зарубежных исследователей. Например, история 

правосудия в СССР стала объектом исследования видного западного 

советолога П.Соломона [11].  

В работе американского исследователя Р. Конквеста «Большой 

террор»[12] прослеживается массовое насилие и террор 1930-х гг. в СССР, 

осуществлявшийся в условиях экономической и социальной стабилизации в 

целях дисциплинирования общества, и красный террор первых лет советской 

власти, являвшийся порождением чрезвычайно сложных условий революции, 

гражданской войны и экономической разрухи. 

С точки зрения зарубежного ученого Т. Клиффа, целесообразность 

применения принудительного труда в советских условиях была вызвана 

недостатком капитала и сравнительным избытком рабочей силы [21].  

Другого исследователя С.Шварца, интересовал вопрос о причинах 

значительного расширения и укрепления лагерной системы в СССР. По его 

мнению с помощью заключенных осуществлялись проекты экономического 

строительства, где осуществить их вольнонаемным трудом вообще было бы 

невозможно. Это проекты, требовавшие человеческих жертв, и часто даже и 

экономически совершенно неоправданные [22].  

Проведенный историографический анализ трудов отечественных и 

зарубежных авторов подтверждает отсутствие комплексных научных работ, 

посвященных истории репрессий и использования труда заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях на территории Казахстана. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

- настоящее диссертационное исследование определяется самой 

постановкой проблемы, предполагающей комплексное всестороннее 

исследование вопросов использования принудительного труда заключенных в 

исправительно-трудовых лагерей, дислоцированных на территории 

Казахстана. 

- впервые в научный оборот введены новые архивные материалы, 

которые до этого не были известны подавляющему большинству как 

отечественных, так и зарубежных специалистов. 

- осуществлено специальное исследование системы использования 

принудительного труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях, 

расположенных на территории Казахстана; 

- выявлена роль и значение подневольного труда в экономике Республики 

30-50-гг.; 

- определена динамика хозяйственной деятельности казахстанских 

лагерей;  

- раскрыта экономическая и социальная роль использования труда 

заключенных, и его соответствие основным целям исправительно-трудового 

воздействия на лагерный континент в исправительно-трудовых лагерях; 

Практическая значимость работы. В результате проведенной 

диссертационной работы, был собран и обобщен обширный материал, в ходе 

которого был сделан анализ и оценка правовых норм, регулирующих 

принудительный труд заключенных в исправительно-трудовых лагерях. Также 

были выявлены основные тенденции изменения их в рассматриваемый 

период.  

Содержание и выводы, положения и оценки, сформулированные в 

диссертации, могут быть использованы при: 

- проведении дальнейших научных разработок по данной проблематике; 

- создании обобщающих трудов по истории ГУЛАГа ОГПУ-НКВД-МВД 

СССР; 

-учебном процессе (при чтении лекций, проведении семинарских занятий 

по истории Казахстана); 

- при разработке аналитических концепций музейных экспозиций. 

 Более того, фактические данные, выводы и положения могут быть 

учтены в процессе совершенствования мер исправительного воздействия на 

осужденных, в преподавании ряда учебных дисциплин в ВУЗах Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции Республики Казахстан. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

Изучение нормативно-правовых основ и практики организации 

принудительного труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях в 

исследуемые годы позволило вынести на защиту следующие положения:  
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1. Исследование процесса образования и функционирования системы 

ИТЛ на  территории Казахстана, а также роста их контингента на основе 

статистических данных;  

2. Использование принудительного труда заключенных ИТЛ –как 

показатель перехода страны к тоталитаризму; 

3. Нарушения прав осужденных при использовании принудительного 

труда заключенных ИТЛ карательными органами СССР; 

4. Положение осужденных в исправительно-трудовых лагерях: 

бытовые условия, уровень питания, медицинского обеспечения; 

5. Переориентация  Карагандинского и Жезказганского ИТЛ для 

нужд фронта в годы Великой Отечественной войны; 

6. Вклад осужденных ИТЛ в освоении целинных земель и в сельское 

хозяйство; 

7. Участие квалифицированных-заключенных в рационализаторской 

деятельности ИТЛ. 

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период  30-50-х гг. XX  века. 

         Источниковая база исследования. При работе с источниками автор 

руководствовался принципами комплексности, целостности и критического 

анализа, стремясь к объективности. Придерживаясь принятой в отечественной 

исторической науке классификации источников, следует выделить: 

   - Нормативно-правовые акты. Это Исправительно-трудовые кодексы 

разного времени, инструкции и положения, регулирующие режим и труд 

заключенных, указы, вводящие новые виды режима или их освобождения из 

лагерей. Опубликованные документы, связанные с использованием 

принудительного труда заключенных ГУЛАГа.  

  - Архивные источники. Были использованы материалы из архива Президента 

Республики Казахстан (АПРК), Государственных архивов Карагандинской, 

Акмолинской областей, городского архива г. Джезказган, архива 

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. 

Ценные материалы извлечены из Государственного архива Российской 

Федерации (ГА РФ), где хранятся основные источники, касающиеся 

использования принудительного труда заключенных в исправительно-

трудовых лагерях и экономике ГУЛАГа ОГПУ-НКВД СССР. В результате 

официального разрешения к доступу секретных архивных материалов 

началось достаточно быстрое введение в научный оборот новых документов 

по различным аспектам истории сталинской карательной системы. 

     -документальные материалы. К ним относятся опубликованные партийные 

и советские документы: директивы к составлению пятилетних планов, 

материалы к планам развития народного хозяйства СССР, декреты, 

постановления, законы, указы, директивы устанавливающие систему 

принудительного труда в СССР, делопроизводственные и отчетные 

документы 
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   -материалы периодической печати. Особый интерес представляют 

сведения, извлеченные из газет Акмолинской, Карагандинской областей, 

республиканских газет: «Казахстанская правда», «Лениншiл жас». Кроме того, 

внимательно просмотрены центральные газеты общесоюзного значения: 

«Правда», «Известия» и «Комсомольская правда», журналы: 

«Административный вестник» или «Вестник Народного Комиссариата 

внутренних дел», «Еженедельник советской юстиции», «Военно-исторической 

журнал», «Известия ЦК КПСС» и др. 

-источники личного происхождения. Это мемуары, воспоминания, записи 

устных рассказов, лагерные письма заключенных, письма от населения и 

художественные произведения. 

Личный вклад соискателя. Данная диссертация является первой 

научно-исследовательской работой по данной проблематике в Казахстане. Ее 

ценность заключается в том, что в ходе исследования автором были собраны и 

проанализированы различные по характеру и содержанию источники и 

литература; впервые в научный оборот были введены новые, ранее 

засекреченные архивные документы из различных фондов. 

Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации была 

обсуждена, одобрена и рекомендована к защите в Институте Истории и 

Этнологии Министерства образовании и науки Республики Казахстан и в 

Институте повышения квалификации и переподготовки кадров им. 

М.Р.Рахимовой при КГУ им. И.Арабаева.  

Содержащиеся в диссертации концептуальные положения, общие и 

частные выводы апробированы в научных публикациях, выступлениях на 

республиканских и международных научно-теоретических и научно-

практических конференциях. Отдельные материалы диссертационной работы 

прошли апробацию в ходе проведения занятий по истории Казахстана со 

студентами Академии «Кокше» и Казахской инженерно-технической 

академии. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные результаты диссертации отражены в 11 научных статьях, 

публикованных в научных изданиях Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава «Организация принудительного труда заключенных в 

системе ГУЛАГа в 1930-е – 1950-е годы» состоит из трех частей. 

Первая часть первой главы называется «Возникновение системы 

ГУЛАГа СССР на территории Казахстана». Здесь рассматриваются 

нормативно-правовые основы организации принудительного труда 

заключенных и возникновение системы исправительно-трудовых лагерях на 
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территории Казахстана; роль и значение принудительного труда в советской 

экономике. 17 мая 1919 г. постановлением ВЦИК было утверждено положение 

«О лагерях принудительных работ». Позже постановлением Совнаркома СССР 

от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-заключенных», 

поручалось ОГПУ расширить существующие и организовать новые лагеря на 

территории Ухты и в других районах Советского Союза с целью освоения и 

разработки богатств путем применения труда лишенных свободы.  

В связи с образованием на территории СССР сети лагерей 

принудительного труда в 1929-1931 гг., в Казахстане был создан первый 

аналогичный лагерь (Карлаг=Карагандинский лагерь), Это был один из 

крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа . Одной из главных 

его целей было создание крупной продовольственной и производственной 

базы для развивающейся угольно-металлургической промышленности 

Центрального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, 

Джезказганский и Балхашский медеплавильные комбинаты. 

 Вторая часть первой главы «Общие принципы и особенности 

использование труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях. 

Оценивая развитие ИТУ в 30-e годы ХХ века, следует отметить, что система 

использования трудовых ресурсов осужденных коренным образом была 

перестроена. Вместо административно-территориального принципа 

размещения исправительно-трудовых учреждений начал практиковаться 

производственно-отраслевой, экономический принцип. Трудовые ресурсы 

осужденных в основном направляются на освоение природных богатств 

отдаленных районов страны, обладавших большой экономической 

перспективой, но ощущающие острую нехватку рабочей силы. 

 В предвоенные годы в системе ГУЛАГа стали действовать Глав-

промстрой, Главспецстрой, ГУЖДС, ГУШОСДОР, Дальстрой, Главспец-

цветмет, Главасбест. Большинство специализированных управлений, а также 

их низовые подразделения в виде строек, шахт и предприятий по своей 

организационной структуре мало чем отличались от аналогичных 

структурных звеньев отраслевых министерств, да и их создание чаще всего 

осуществлялось путем передачи из отраслевых министерств соответствующих 

Главных управлений вместе с подведомственными им их хозяйствами. 

Различие организационных структур обусловливалось только применением на 

объектах труда рабочей силы из числа осужденных. Поэтому, к имевшемуся 

производственно-техническому линейному и функциональному 

управленческому персоналу, добавлялись службы по обеспечению режимных 

и других специфических требований связанных с содержанием осужденных, а 

также для проведения культурно-массовой работы с ними и их материальным 

и коммунально-оптовым обеспечением.  

С началом Великой Отечественной войны промышленная база мест 

лишения свободы, как и вся экономика страны, ориентировалась на нужды 

обороны государства. Совет Народных Комиссаров СССР в первые месяцы 
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войны определил для ГУЛАГа перечень первоочередных объектов оборонного 

значения в глубоком тылу, что потребовало значительного перемещения 

заключенных. Во время войны многие из предприятий мест лишения свободы 

была переведены на выпуск продукции непосредственно для фронта, а другие 

получили повышенные задания по обеспечению народного хозяйства сырьем 

и материалами, необходимыми для работы военной промышленности. 

Исправительно-трудовым лагерям было поручено в кратчайшие сроки освоить 

производство корпусов боеприпасов - бомб, снарядов, мин, а также другой 

военной техники. 

          Принимаемые ГУЛАГом меры по активизации производственно- 

хозяйственной деятельности лагерей и колоний позволили в 1943 году 

выполнить производственный план на 104%. Выпуск мин 82 мм. вырос в два 

раза, а мины по 120 мм. в пять раз. Себестоимость выпускаемой продукции 

снизилась на 12,5%, против 8,5% по плану.  

Были созданы крупные производственные мощности по производству 

вольфрама, молибдена, редких металлов, меди, никеля, олова. Построены 

железные и шоссейные дороги. 

После окончания войны с гитлеровской Германией, на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 года "Об амнистии" из 

лагерей и колоний было освобождено 301460 человек, что составило 

примерно 20% от общего числа заключенных. Из подразделений ИТЛ 

Казахской ССР по амнистии были выпущены на волю 15217 человек и еще 

3963 человека по медицинским показаниям. Вследствие вышесказанного к 

концу 1945 года число колоний сократилось с 53 до 22 [11]. В особо трудном 

положении оказался Карагандинский ИТЛ, в котором ко дню амнистии 

содержалось 58179 человек, здесь 20% контингента использовались в качестве 

расконвоированных и почти все они освободились по амнистии, что 

существенно отразилось на производственно-хозяйственной деятельности 

[12].  

Использование заключенных в послевоенный период во многом 

определялось конкретными постановлениями Совета Министров СССР, для 

реализации которых не только создавались новые лагеря, но и определялась 

необходимая численность контингента.  

          Начало этапа совпало и с наметившимися радикальными изменениями в 

карательной и исправительно-трудовой политике государства, получившими 

закрепление в Положении об исправительно-трудовых лагерях и колониях 

МВД СССР (1954 г). Новые условия способствовали переоценке роли 

принудительного труда в процессе отбывания наказания.  

 В середине 50-х годов прошлого столетия, в связи с ликвидацией 

лагерей и обустройством новых колоний, выдвигалась задача создания и 

последующего развития собственной производственной базы для трудового 

использования заключенных.  
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Третья часть первой главы называется «Медицинская служба в 

системе ИТЛ». Повышение производительности труда заключенных в 

лагерях было непосредственно связано с сохранением их здоровья. Принятом 

в 1924 году Исправительно-трудовом кодексе РСФСР, подчеркивалось 

медицинское обслуживание заключенных, создание специальных учреждений 

с особыми условиями содержания в них больных. В дальнейшем создается 

санитарная служба ГУЛАГа, в ее задачу входили: установление трудового 

регламента, который является одним из серьезных факторов сохранения 

физического состояния и трудоспособности заключенных; организация 

комплекса мероприятий по оздоровлению заключенных; контроль за их 

состоянием; проведение мероприятий по снижению заболеваемости, 

смертности и предупреждению эпидемических заболеваний; улучшение 

качества работы лечебных и оздоровительных учреждений; повышение 

квалификации медицинских работников и т. д. [17]. 

Анализ архивных источников свидетельствует, что общими для всех 

периодов деятельности санитарной службы ГУЛАГа были: 

неудовлетворительные условия быта, недостаточное питание, чрезмерное 

трудовое использование и, как следствие, плохое физическое состояние 

заключенных; широкое распространение таких болезней, как авитаминоз, 

дистрофия, заразные заболевания, различные травмы; высокая 

заболеваемость, сопровождающаяся значительными трудопотерями и 

большой летальностью; ограниченные возможности для оказания 

квалифицированной медицинской помощи из-за плохого материально-

технического состояния лечебно-профилактических учреждений и низкой 

квалификации медицинского персонала; отрицательное влияние 

административного фактора на работу медицинской службы. 

Следует отметить, что из-за плохой санитарно-эпидемиологической 

обстановки в лагерях ОГПУ-НКВД в исследуемые годы были значительные 

трудовые потери со стороны заключенных.  

Большая работа была проделана медицинской службой исправительно-

трудовых учреждений в годы Великой Отечественной войны. Так, в эти годы в 

Карлаге открывались и новые лечебные учреждения. Например, для вновь 

открытого медстационара на 220 коек на Джартасе и психоизолятора на 50 

коек на Макатае приказом начальника Управления № 651 от 6 августа 1941 г. 

был установлен штат в 112 человек, из которых 3 вольнонаемных работника и 

109 заключенных[20]. Более того, с увеличением контингента заключенных в 

Долинском и Акмолинском отделениях лагеря также были увеличены штаты 

их санитарных частей.  

Одной из форм укрепление физического состояния заключенных было 

открытие в лагерях оздоровительных пунктов. Оздоровительные пункты в 

ГУЛАГе были образованы еще до Великой Отечественной войны, срок 

пребывания в оздоровительном пункте устанавливался в две недели. 

Направление одного и того же заключенного в оздоровительный пункт могло 
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производиться только один раз в год. Предусматривалась повышенная норма 

питания. 

Всего в 1945 г. было развернуто 660 оздоровительных пунктов и 375 

оздоровительных команд, а в Карлаге было 43 оздоровительных пункта на 929 

мест и 37 оздоровительных команд на 1 211 мест [21].  

С 1949 г. в каждом ИТЛ-УИТЛК-ИТК организовываются пункты 

профилактического отдыха (ППО), оздоровительные пункты (ОП).  

Безусловно, все эти мероприятия не могли в полной мере помочь 

сохранению и укреплению здоровья заключенных, основательно 

подорванного предшествовавшим голоданием и чрезмерными физическими 

нагрузками.  

Вторая глава: «Трудовая деятельность заключенных 

исправительно-трудовых лагерей, дислоцированных на территории 

Казахстана». Эта глава также состоит из трех частей.  

Первая часть второй главы «Использование принудительного труда 

заключенных в производственных процессах». В данной части 

определяются особенности исследования труда заключенных в 

Карагандинском и Джезказганским исправительно-трудовых лагерях. В 

предвоенные годы заключенные работали на лесозаготовительных работах, 

добыча угля, нефти, газа и других энергоресурсов, производство радия, 

кирпича, в исправительно-трудовых колониях изготовляли обувь, трикотаж, 

алюминиевую посуду, скобяные изделия, конскую сбрую, мебель и многое 

другое.  

Одним из направлений в деятельности Карагандинского лагеря НКВД 

в годы Великой Отечественной войны был выпуск боеприпасов. Так, на 

механическом заводе лагеря были изготовлены образцы стальных клинков 

(шашек), также выпускались 50 мм и 82 мм осколочные и 120 мм осколочно-

фугасные мины, так называемые изделия М-50, М-82 и М-120. 

В годы войны лагерными подразделениями Карлага и Джезказганским 

лагерем были выпущены мины М-22, М-50 и М-82 в количестве 95520000 

штук. 

Рост хозяйства лагеря и условия военного времени вызвали к 

строительству в Карлаге новых производственных предприятий: стекольный, 

овощесушильный, сахарный, чугунно-литейный, механический, маслозаводы 

и ряд других, которых раньше не существовало. К концу Великой 

Отечественной войны Карагандинский лагерь имел свою местную 

промышленность и 117 отдельных предприятий, основные из которых в 1945 

г. успешно выполняли производственные планы.  

В результате, промышленными предприятиями Карлага с 1941 по 1945 

гг. было выпущено продукции на 156 млн. руб. Коллектив ремонтно-

механического завода для Советской Армии дал свыше одного миллиона мин. 

За годы войны было получено накоплений 219 млн. руб., из которых 103 млн. 

руб. было перечислено центру. 
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В целом, как показывают результаты исследований архивных 

материалов, в лагерях кроме промышленной продукции, заключенные 

производили и сельскохозяйственную продукцию.  

Так, например, крупнейшим мясозаготовительным предприятием 

страны считался совхоз-лагерь Карагандинский, где содержалось более 150 

тысяч овец и около 30 тысяч коров. А в состав Карлага по состоянию на 1 

января 1946 г. входило 27 крупных отделений, которые имели 276 участков и 

ферм, расположенных в Акмолинской, Карагандинской и Кокчетавской 

областях, где насчитывалось 199717 голов скота, из них: крупного рогатого 

скота - 23479 голов, овец - 167810, коней - 7377 и волов - 5413 голов [22].  

В результате углубленной племенной и селекционной работы было 

выведено высоко продуктивной породы метисов "Герефордов" мясомолочного 

типа. Хозяйство имело 880 голов коров, так называемого "Долинского 

отродья", которые давали удои 2280 литров в год и имели живой вес 462 кг.  

 За 5 лет Карлагом собрано зерновых культур более 7 млн. 800 тыс. 

пудов, картофеля - более 4 млн. 600 тыс. пудов, овощей и бахчевых - 9 млн. 

пудов. Посевная площадь увеличилась на 27 тыс. га, в том числе орошаемая 

площадь выросла с 2800 га до 21400 га. Было выведено 16 новых сортов 

зерновых культур для засушливых районов, в том числе «Алгабасская» 

пшеница и просо «Долинское № 86», которые были распространены во многих 

областях бывшего Советского Союза. За это же время поголовье крупного 

рогатого скота в лагере было увеличено с 20400 до 23200 голов и по овцам - с 

153500 до 155500 голов. Сдали фронту и стране более 55 млн. литров молока, 

свыше 100 тыс. пудов сливочного масла, мяса в живом весе – более 1 млн. 500 

тыс. пудов.  

 Таким образом, лагеря, расположенные на территории Казахстана 

внесли значительный вклад к победе Советского народа над фашистской 

Германией.  

 После завершения Великой Отечественной войны, заключенные 

исправительно-трудовых лагерей продолжали трудиться в промышленных 

предприятиях. Так, например, промышленными предприятиями Карлага в 

1948 году было выпущено товарной продукции на сумму 4730 тыс. рублей или 

129,3% к плану. Однако, это перевыполнение плана выпуска промышленной 

продукции промышленными подразделениями лагеря осуществлялось не за 

счет выполнения норм выработки и повышения производительности труда, а 

главным образом, за счет сверхпланового вовлечения заключенных в 

промышленные производства. Так, например, при плане 1546 человек 

фактически в производстве было занято 2337 человек, т.е. на 51% больше.  

Выработка на одного рабочего промышленной продукции в 1948 году 

составила 3182 руб. при плане 3576 руб. или 89%. Невыполнение плана 

выработки было связано с неумением рационально использовать трудовой 

контингент, а в отдельных промышленных подразделениях неэффективным 

привлечением к труду сверхлимитной части заключенных.  



16 
 

В сельскохозяйственных лагерях ГУЛАГа разводили племенной скот, 

получали рекордные надои молока, выводили новые сорта зерновых культур. 

Это было результатом рационализаторской работы 

высококвалифицированных специалистов из числа заключенных. ГУЛАГ внес 

определенный вклад в освоении целинных и залежных земель. Советом 

Министров Казахской ССР к началу 1955 г. на целинных и залежных землях 

Казахстана было организовано 28 крупных зерносовхозов [25].  

Карагандинский лагерь вел строительство 6 совхозов в Акмолинской, а 

также строительство 30 зерноскладов в Павлодарской области. В этой связи 

были организованы 12 лагерных отделений с непосредственным подчинением 

ИТЛ УИТЛК Казахской ССР, и 4 лагерных отделения, по переходящим 

совхозам, с непосредственным подчинением УИТЛК МВД Казахской СССР. 

В результате в 1954-55 годы заключенными было построено 35 новых 

зерновых совхозов, для них были организованы новые лагеря. Они строили 

жилые дома, общежития, столовые, хлебопекарни, а также зернохранилища, 

склады и многое другое.  

Вторая часть второй главы посвящена вопросу: «Участие 

высококвалифицированных заключенных-специалистов исправительно-

трудовых лагерей в рационализаторской работе». Как показывают 

материалы источников, важным направлением в деятельности ГУЛАГа ОГПУ 

- НКВД - МВД СССР в 30-е -50-е годы ХХ века было участие заключенных в 

рационализаторской работе в научно-исследовательских учреждениях.  

В Карлаге НКВД 27.07.1940 г. был организовано Бюро по 

изобретательской и рационализаторской работе (БРИЗ) [26]. 

За годы Великой Отечественной войны в Карлаг поступило 1500 

различных предложений, реализация которых дала лагерю экономию свыше 2 

млн. руб. [114]. В 1946 г. было внедрено в производство 250 

рационализаторских предложений и получено экономии на 170186 рублей, а в 

1955 году соответственно из 46 рационализаторских предложений 

экономический эффект составил 273979 руб. [27].  

В Карлаге была создана опытная сельскохозяйственная станция (ОСХС), 

которая вывела более 50 сортов различных сельскохозяйственных культур: 

зерновых, овощных, трав, картофеля и др. Значительная часть которых была 

районирована в Казахстане и за ее пределами [28].  

 Квалифицированные специалисты Карагандинского лагеря таже 

занимались исследованиями в области генетики животных. Например, за 

выведение новой отечественно породы крупного рогатого скота «Казахская 

белоголовая» в 1951 году были присуждены «Сталинская премия 1 степени»: 

заместителю начальника Управления А.А. Хлатину и заведующей отделом 

крупного рогатого скота опытной животноводческой станции А.В. Ланиной. В 

том же году была завершена работа по выведению новой породы крупного 

рогатого скота «Красно-Степная» [29]. Среди этих пород было 

многочисленное поголовье с рекордной продуктивностью.  
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Важным направлением исследовательской деятельности 

Карагандинского исправительно-трудового лагеря НКВД в исследуемые годы 

было газификация бурых углей в подвижных газогенераторах на 

автомашинах, тракторах и нефтедвигателях сельскохозяйственного типа. 

Работа по замене жидкого топлива твердым топливом и особенно каменным и 

бурым углями на протяжении ряда лет проводилась как в СССР, так и 

заграницей. 

Для перевода бензиновых газогенераторных автомобилей, рассчитанных 

на древесное топливо, на работу на буром угле Карлаг НКВД, организовал 

газогенераторную экспериментальную моторную станцию (ГЭМС), 

укомплектовал ее квалифицированными специалистами и в течение 

длительного времени проводил работу по применению бурого угля 

Карагандинского угольного бассейна на автомашинах, тракторах и 

нефтедвигателях. 

Для проверки работоспособности газогенератора на буром угле и 

саксауле были проведены испытательные автопробеги: 5 сентября 1936 года 

по маршруту Караганды – Балхаш – Караганда, затем в октябре 1936 года по 

маршруту Караганда - Алма-Ата и 13 сентября 1940 г. Караганда-Алма-Ата-

Караганда, общей протяженностью около 2393 километра [30]. Эти испытания 

прошли успешно, после чего Карлаг приступил к массовому переводу 

бензиновых автомашин ЗИС-5 на бурый уголь. 

   Таким образом, эта оценка подтверждает, что проблема 

использования бурого угля, как заменителя жидкого топлива на разных 

двигателях Карлагом НКВД СССР была решена положительно и нашло 

широкое применение в народном хозяйстве Советского Союза, 

располагающей огромными запасами бурого угля. 

 Третья часть данной главы называется: «Формы и методы труда 

заключенных». В заключительной части этой главы рассматривается вопрос 

повышения производительности труда заключенных. Для этой цели были 

использованы различные методы стимулирования в виде: материального, 

морального и социального поощрения [32].  

 В ИТЛ по отношению к заключенным широко применялись следующие 

поощрения, как объявление благодарности, занесение на доску передовиков 

производства, награждение грамотой, досрочное снятие взыскания, 

присвоение звания «Лучший по профессии», денежное вознаграждение, 

усиленная продовольственная пайка, улучшение жилищных и бытовых 

условий, ускоренный перевод на облегченный режим, предоставление к 

досрочному освобождению с поселением или без поселения, ежегодное 

сокращение срока наказания по постановлениям администрации лагеря и 

колоний, условно досрочное освобождение, предоставление заключенным 

права проживания вне лагерной зоны, свидания с родственниками, снятие 

судимости и др. [33]  
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 С 1августа I931 года в этих целях была введена система зачета рабочих 

дней в срок наказания [34].  

 Методы стимулирования труда в основном были идеологические - 

«объявление месяца штурма», «решительный месяц борьбы за выполнение 

плана», вручение переходящего Красного знамени, а также зачета рабочих 

дней и премирование ударников. Для лучшего учета заключенных - ударников 

с 1 января 1934 года была введена книжка ударника. Книжка ударника 

являлась почетным документом и предоставляла владельцу право на льготы и 

досрочное освобождение, а также свидетельствовала о его хорошей работе и 

примерном поведении [35]. Заключенным, работавшим «стахановскими 

методами труда» представлялся целый ряд специальных, дополнительных 

льгот [36].  

Совет Министров СССР постановлением от 26 ноября 1947 года 

восстановил зачетную систему рабочих дней заключенных, занятых в особо 

важных отраслях народного хозяйства, а также с 1948 г. была введена 

частичная оплата труда заключенных.  

 Первая половина 1954 года характеризовалась заметным повышением 

трудовой активности заключенных. Начали проводиться слеты передовиков 

производства, технические конференции, совещания рабочих одной 

профессии, производственные совещания заключенных. Ожидалось, что в 

изменившихся условиях, экономические показатели хозяйственной 

деятельности мест лишения свободы, должны приобрести тенденцию к 

улучшению, однако статистические показатели зафиксировали увеличение 

количества невыполняющих норм выработки.  

 В 1957-1958 годах по приказу МВД СССР немало заключенных из 

числа передовиков производства были награждены ценными подарками и 

денежными премиями. Все это способствовало повышению их трудовой 

активности [16].  

 Выполнение сложных и крупномасштабных задач в сфере народного 

хозяйства страны требовало организации серьезной профессиональной 

подготовки специалистов из числа заключенных. Возникший в 

Карагандинском ИТЛ учебный комбинат для подготовки специалистов стал 

самостоятельной административно-хозяйственной единицей и накопил 

большой опыт организации обучения тем профессиям, которые требовались 

не только в производстве ИТЛ, но и народного хозяйства. Опыт работы 

учебного комбината Карлага ГУЛАГа был рекомендован для внедрения в 

практику работы других лагерей [37].  

Таким образом, несмотря на ликвидацию в конце пятидесятых годов 

ХХ века исправительно-трудовых лагерей, как не обеспечивших решение 

задач исправления и перевоспитания заключенных, основные формы и 

методы стимулирования лагерного контингента, применяемые в деятельности 

ИТЛ, впоследствии было законодательно закреплено и широко 

использовалось в деятельности исправительно-трудовых колоний.  
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                                                                     ВЫВОДЫ: 

 1. К началу тридцатых годов используя труд заключенных, 

Советская власть намеревалась решить сразу несколько проблем. Во-

первых, снизить расходы на пенитенциарную практику, а в идеале 

перейти на самоокупаемость или даже прибыльность ИТЛ. Во-вторых, 

обеспечить малонаселенные, с суровыми климатическими условиями и 

богатыми природными ресурсами районы Советского Союза, в том числе 

Казахстана дешевой рабочей силой.  

2. Основу ГУЛАГа ОГПУ-НКВД-МВД СССР составляли крупные 

исправительно-трудовые лагеря, которые открывались в отдаленных 

районах страны. Эти лагеря должны были стать центрами экономического 

освоения страны. Предполагалось, также закрепить на этих территориях 

заключенных, после освобождения, переводить на досрочное вольное 

поселение тех, кто заслужил это своим поведением или работой в ИТЛ.  

3. В годы Великой Отечественной войны намного увеличился спрос 

на принудительный труд. Заключенные во время войны работали почти во 

всех отраслях народного хозяйства, в том числе в оборонной отрасли. Труд 

заключенных начинал специализироваться, среди заключенных появлялись 

квалифицированные специалисты, пользующиеся огромным спросом. 

 В годы Великой Отечественной войны с использованием 

принудительного труда заключенных были возведены такие стратегически 

важные объекты, как Актюбинский ферросплавный комбинат, 

Джезказганский комбинат по производству боеприпасов, Карсакпайский 

медеплавильный завод, велось разработка Джездинского марганцевого 

месторождения.  

 4. Были выявлены некоторые отличия лагерной системы Казахстана. 

Так, в частности, в годы Великой Отечественной войны (1943 г.) в составе 

Карагандинского лагеря создавались специальные лагерные подразделения 

для приговоренных к каторжным работам, а также четыре особых лагеря. 

Ежегодное наращивание темпов роста объемов производства 

осуществлялось за счет непрерывного пополнения лагерей рабочей силой. 

 5. В диссертации проанализировано участие заключенных 

исправительно-трудовых лагерей дислоцированных на территории 

Казахстана в экономику страны в послевоенный период. Казахстанские 

ИТЛ в 1945 - 1953 гг. постепенно сосредотачивали на своей территории 

контингент с преобладанием осужденных за уголовные преступления. 

Каждый заключенный, оказавшись в исправительно-трудовых лагерях, 

немедленно включался в одну из категорий трудового использования.  

 6. Участие заключенных ИТЛ в освоении целинных земель 

северного Казахстана. ГУЛАГ внес определенный вклад в освоении 

целинных и залежных земель. Для строительства совхозов и зерноскладов 

на целинных и залежных землях Казахстана и др. Карлаг взаимодействовал 

с отделениями ГУЛАГа, поставляя рабочую силу промышленным 
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предприятиям и сельскохозяйственным организациям Республики. С этой 

целью были организованы новые лагеря, которые занимались 

строительством жилых домов, общежитий, столовых, хлебопекарен, а 

также зернохранилищ, складов и др. Лагеря жили при полном хозрасчете, 

сами себя содержали, кормили охрану и платили государству налоги. Для 

заключенных Балхаша, Джезказгана, Караганды преобладал самый 

тяжелый физический труд на шахтах и рудниках, строительстве плотин и 

дорог. Осужденные были также вовлечены в сферу животноводческого 

хозяйства. 

 7. Существование лагерной системы, системы принудительного 

труда, не может быть оправдано никакими достигнутыми целями, 

поскольку ее влияние на общество было нагативным. Огромные массы 

заключенных перемещались по стране в Казахстан. Они жили и работали 

вместе с вольнонаемными, свободными гражданами страны. И эти 

процессы вели к необратимым переменам в социально-демографической 

ситуации, разрушали морально-этические нормы населения СССР, в том 

числе и Казахстана.  

 Таким образом, данное исследование показало вклад заключенных 

ИТЛ в важнейшие объекты на территории Казахстана. Осужденные 

принимали активное участие в сооружении промышленных объектов и 

сельскохозяйственных предприятий на территории Казахстана в 

довоенный период, в годы войны, в восстановительный послевоенный 

период и в период, предшествовавший ликвидации лагерной системы.  

 Однако, несмотря на определенные достижения, производственная 

деятельность лагерей и колоний стала настолько невыгодной и затратной, 

что необходимо было реформировать систему принудительного труда, так 

как практика показала, что она по своей природе была крайне 

неэффективной. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты диссертационного исследования  могут быть 

использованы: 

1.  как ценный материал, для создания книги памяти жертв 

Сталинских репрессий для музеев, библиотек, живых уголков. 

2. в процессе создания учебных пособий исторического, 

юридического, педагогического характера для ВУЗов, ВТУЗов, 

средних-специальных учебных заведений Республики Казахстан. 

истории ИТЛ ОГПУ-НКВД-МВД СССР 30-50-х гг., на  

3. необходимо дальнейшее изучение истории ИТЛ в Казахстане 

Советского времени, с целью боле полного изучения актуальных 

аспектов данной проблемы. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Ахметова Алибека Канапьяновича на тему: 

«Использование труда заключенных в исправительно – трудовых 

лагерях ОГПУ-НКВД МВД СССР на территории Казахстана (1930-

1950 годы ХХ века.): исторический аспект» на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02-

Отечественная история  

 Ключевые слова: репрессия, ГУЛАГ, исправительно-трудовой 

лагерь, принудительный труд. 

 Объектом данного исследования является система 

исправительно-трудовых лагерей и колоний, находившихся на 

территории современного Казахстана в сталинскую эпоху. 

 Предметом исследования являются генезис, развитие и 

функционирование системы принудительного труда в лагерях и 

колониях на территории современного Казахстана. 

 Методологическую основу исследования составили принципы 

историзма и научной объективности, основанные на архивных 

материалах и на непредвзятом анализе фактического материала.  

 В диссертационной работе использовались историко-

сравнительный, системно-аналитический, статистический методы, что 

обусловило решение поставленных задач. 

 Научная новизна диссертации: 

- впервые было осуществлено специальное исследование системы 

использования принудительного труда заключенных в исправительно-

трудовых лагерях, расположенных на территории Казахстана.  

- выявлена роль подневольного труда в экономике республики; 

- определена динамика хозяйственной деятельности казахстанских 

лагерей, в целом ГУЛАГа ОГПУ-НКВД-МВД СССР; 

- раскрыта экономическая и социальная роль использования труда 

заключенных, и его соответствие основным целям исправительно-

трудового воздействия на лагерный континент в исправительно-

трудовых лагерях; 

 Практическое значение исследования состоит в том, что 

содержание и выводы, положения и оценки, сформулированные в 

диссертации, могут быть использованы при: 

- проведении дальнейших научных разработок по данной 

проблематике; 

- создании обобщающих трудов по истории ГУЛАГа ОГПУ-

НКВД-МВД СССР; 

- учебном процессе (при чтении лекций, проведении семинарских 

занятий по истории Казахстана); 

- при разработке аналитических концепций музейных экспозиций. 
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Ахметов Алибек Канапьяновичтин 07.00.02 Ата мекен тарыхы адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн жазылган “СССРдеги Казакстан аймагындагы БМСБ 

– ЭИИК ИИК аргасыз лагерлериндеги кылмышкерлердин эмгегин 

пайдалануу (ХХ кылымдын 1930-1950-жылдары): тарых аспектиси” 

деген аталыштагы диссертациялык ишинин 

РЕЗЮМЕСИ 

Өзөктүү сөздөр: репрессия, ГУЛАГ, эмгек-түзөтүү лагери, 

мажбурлоочу эмгек 

Изилдөөнүн объектиси: 1930-жылдын аягы 1950-жылдын ортосу 

Казакстан республикасынын аймагында БМСБ-ЭИЧК-ИИМ эмгек-түзөтүү 

лагерлериндеги кылмышкерлердин жумушчу күчүн колдонуу жана анын 

экономикалык социалдык маанисин изилдөө тарыхы эсептелет.  

Изилдөөнүн предмети болуп генезис, Казакстандын аймагындагы 

эмгек лагериндеги мажбурлоочу эмгекти өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүү 

белгиленет. 

Изилдөөнүн теориялык-методологиялык негизин архивдеги 

такталган маалыматтардан турган тарыхый принциптер жана илимий 

объектүүлүк колдонулду. Диссертациялык эмгекте берилген маселени 

чечүүдө система-аналитикалык, тарыхый-салыштыруучулук, статистикалык 

методдор пайдланылды. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы:  

 диссертациянын Казакстандын аймагындагы эмгек-түзөтүү лагериндеги 

кылмышкерлердин жумушчу күчүн пайдалануу маселесин биринчи жолу 

архивдеги тарыхый маалыматтардын негизинде илимий иликтениши; 

 эмгек-түзөтүү лагериндеги аргасыздан эмгектенгендердин Казакстандын 

экономикасын өнүктүрүүдөгү оордунун такталышы; 

 СССРдин жана Казакстандын аймагындагы эмгек-түзөтүү лагерлеринин 

чарбалык-өндүрүштүк өнүгүүсүнүн аныкталышы; 

  эмгек-түзөтүү лагерлериндеги кылмышкерлердин өндүрүштөгү эмгегин 

колдонууда социалдык жана экономикалык багыттагы абалдарынын 

оордунун ачылышы. 

Пайдалануу даражасы жана сунуштар: Илимий изилдөөнүн 

жыйынтыктарынын жана сунуштарынын негизинде: 

 Бул маселе боюнча илимий изилдөө жүргүзүүдө; 

 Совет мамлекетинин жана БМСБ-ЭИИК-ИИМдин тарыхын жалпылап 

жазууда; 

 Билим берүү багытында (окуу жайларда лекция даярдоодо, семинардык 

сабактарды жүргүзүүдө); 

 Маданият багытында (музейлерге аналитикалык коцепцияларды түзүүдө); 

диссертациянын маалыматтарын пайдаланууга болот. 

 

 



24 
 

SUMMARY 

Dissertation Akhmetov Alibek Kanapyanovich, subject "The use of the labor of 

prisoners in correctional-labor camps of the NKVD, USSR Ministry of Internal 

Affairs in Kazakhstan (1930-1950 years of the twentieth century): a historical 

aspect. For a degree historical sciences candidate on a specialty 07.00.02-Native 

history 

 

 Key words: repression, the GULAG, the forced - labor camp, forced labor. 

 The object of the research is a system of the forced - labor camps and 

colonies on the territory of modern Kazakhstan in the Stalin’s period. 

 The subject of the research is the genesis, development and functioning 

system of forced labor camps and colonies on the territory of modern 

Kazakhstan. 

 The methodological basis of the research were the principles 

historicism and scientific objectivity, based on archival materials and an 

unbiased analysis of the evident data. In dissertation work were used such 

methods as: the historical-comparative, system-analytical and statistical. 

 The scientific novelty of the thesis is that: 

- This is the first time a special study of the system carried out in use of 

forced labor of prisoners in correctional labor camps located in the territory of 

Kazakhstan. 

- Find out the role of forced labor in the national economy; 

- Define the dynamics of economic activity of Kazakhstani camps overall 

GULAG OGPU-NKVD- Ministry of Internal Affairs of the USSR; 

- Reveal the economic and social role of labor use prisoners, and its 

compliance with the main objectives of the forced labor. The impact on the 

continent of the forced labor camps; 

 The practical significance of the study is that the content, conclusions, 

and evaluation of the provisions set forth in the dissertation, can be used for: 

- For further scientific research on this subject; 

- In generalizing of works on the history of the Soviet state and 

History GULAG OGPU-NKVD- Ministry of Internal Affairs of the 

USSR; 

- In learning process (while lecturing, conducting seminars classes in the 

history of Kazakhstan); 

- The development of analytical concepts of museum exhibitions. 

 


