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Приступив к чтению книги кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры 
«История Казахстана, экономика и право» Жезказганского университета им. О.А. Байконурова 
Турганбека Кайпназаровича Алланиязова, посвященной истории лагерей ГУЛАГа и ГУПВИ в 
Казахстане, невольно вспомнила свою поездку в Будапешт в ноябре 2000 года на семинар по 
сравнительной историографии в Центрально-Европейском университете (CEU). Значительная 
часть времени была выделена на работу в уникальной университетской библиотеке. Я 
помню своё изумление, когда оказалась в специализированном зале с книгами по истории 
советского ГУЛАГа. Достаточно большая комната была по периметру уставлена рядами полок 
с книгами, на обложках которых были написаны названия лагерей, разбросанных на огромной 
территории СССР. Придя в себя от количества этих книг, подумала о том, какова же была их 
источниковая база, насколько релевантно содержание этих книг ситуации, имевшей место в 
сталинский период в СССР, ведь доступа в советские архивы у зарубежных авторов не было 
по понятным причинам, а «архивная революция» произошла гораздо позже публикации 
большей части изданных и выставленных на этих полках книг. Ограниченность источниковой 
базы и тенденциозность идеологических установок – одни из ключевых характеристик этих 
ранних публикаций. Второй момент, который также бросился в глаза, что ГУЛАГовские 
лагеря, расположенные на территории тогдашней КазССР, там отсутствовали. Возможно, я 
их пропустила в этом огромном количестве книг, но, думаю, они вряд ли бы ускользнули от 
моего внимания. Их отсутствие можно объяснить вполне понятными причинами. Территория 
КазССР, за редким исключением, была закрыта для иностранцев, в первую очередь из-за 
наличия ядерного полигона, космодрома и большого числа лагерей. К тому же я понимала, 
что изучение истории ГУЛАГа, которое активно набирало обороты на постсоветском 
пространстве, в Казахстане к началу 2000-х годов все еще не стало одним из основных трендов 
исследовательского поля, хотя отдельные труды уже были достаточно широко известны 
(Дильманов С.Д., Шаймуханов Д.А., Шаймуханова С.Д., Кукушкина А.Р. и другие). 
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В советское время тема ГУЛАГа была под запретом в науке и табу даже в тех семьях, которые 
пережили эти страшные страницы в своей лично-семейной истории. Политика перестройки 
80-х годов ХХ века внесла существенные изменения в общественно-политическую жизнь 
советских людей и постепенно стали появляться труды на эту закрытую тему (Земсков В.Н., 
Бугай Н.Ф. и др.). Казахстанские историки также не оставались в стороне от этого тренда, уделяя 
первостепенное внимание теме репрессий в отношении казахской интеллигенции, трагических 
страниц голода 30-х годов ХХ века, а также все шире анализировалась проблематика истории 
ГУЛАГа в Казахстане (Козыбаев М.К., Абылхожин Ж.Б., Омарбеков Т.О., Койгельдиев М.К., 
Абжанов Х.М., Жангутин Б.О., Бастемиев С. К., Жанбосинова А.С., Елеуханова С.В., Садыков 
Т.С. и др.).

Турганбек Кайпназарович Алланиязов является признанным автором по изучаемой 
тематике, им издано большое число работ. Назовем только те, которые имеют непосредственное 
отношение к рецензируемой монографии и демонстрируют пошаговый, длительный, 
кропотливый исследовательский путь автора. Вот некоторые из них: «Неповиновение надо 
пресечь...» (2004), «Карлаг: Кенгирское восстание» (2010) и др. Нужно сказать и о издании ряда 
коллективных монографий, в авторский состав которых входил Т.К. Алланиязов. Например, 
«Очерки истории Степного лагеря МВД СССР (1948-1956 гг.) (2011), «Очерки истории 
Карагандинского исправительно-трудового лагеря ОГПУ-НКВД-МВД СССР (1931-1959)» 
(2012), «Особлаги в Казахстане: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний» (2014), «Особлаги: 
Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой» (2015) и ряд других. 

Монография «История лагерей ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане: опыт и проблемы изучения» 
была издана в 2021 году. Презентация ее прошла в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. 
Валиханова КН МОН РК и целом ряде представительных научно-исследовательских центров. 
Книга вызвала большой научный интерес не только со стороны историков и политологов, но 
и получила общественный резонанс, вызвала дискуссию по наиболее актуальным вопросам 
изучаемой проблематики. 

Монография состоит из введения, четырех глав и заключения. Первая глава посвящена 
изучению вопросов организации, методики и методологии проведения исследований 
по истории лагерей ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане. Отдельный параграф выделен по 
характеристике деятельности научно-исследовательской группы при университете «Болашак» 
(Караганда), куда входили Жумадилова Н.Т., Алланиязов Т.К., Баймурынов Ж.М., Жунусова 
Б.А. во главе с Дулатбековым Н.О. В научном багаже этой небольшой группы за период с 
2009 по 2016 год - 6 монографий, сборник воспоминаний бывших заключенных Карлага, один 
альбом в трёх книгах о творчестве узников Карлага и один фотоальбом по истории Карлага. 
Кроме того, результаты деятельности группы имели прикладное значение международного 
характера. В 2014 и 2015 годах в Токио и Саппоро прошла презентация результатов поиска, 
связанного  с судьбами японских военнопленных. Впоследствии японская сторона в течение 
2016-2017 гг. вела работы в районах захоронения японских военнопленных в Карагандинской 
области с целью эксгумации останков и перевозки  их на родину. Необходимо признать, что 
широкая общественность Казахстана имеет об этом весьма поверхностное представление или 
не знает вообще. К сожалению, малые тиражи изданий, отсутствие необходимой рекламной 
кампании в СМИ и официальной поддержки становятся препятствием для знакомства с 
уникальными результатами труда целого ряда исследователей. Поэтому данная монография 
станет одним из источников по распространению данной информации не только в научных 
кругах, но и среди общественности Казахстана.

Невозможно не согласиться с автором, что одним из основных препятствий на пути 
изучения трагических страниц истории ГУЛАГа было отсутствие доступа отечественным 
исследователям в ряд архивохранилищ, в то время как западные ученые смогли это сделать 
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беспрепятственно. Как в случае с ученым из ФРГ В. Хеделером, имевшим доступ в спецхран 
Центра правовой статистики и специального учета Генпрокуратуры РК по Карагандинской 
области (с.13). Необходимо признать, что произошедшая «архивная революция» сыграла на 
руку в большей степени западным исследователям, нежели отечественным. К сожалению, 
ситуация с доступом исследователей в отдельные архивы до сих пор не решена, а без этого 
невозможно написать ни историю ГУЛАГа в Казахстане ни в целом полноценную историю 
Отечества (с.99).

Вторая глава «Общая характеристика процесса изучения истории лагерей ГУЛАГа и ГУПВИ 
в Казахстане» состоит из 5 параграфов. Эта глава самая большая по объему (166 стр. из 300 
страниц научного текста) и посвящена изучению истории Карагандинского ИТЛ, Прорвалага, 
Джезказганлага, Павлодарлага, Актюблага, Кимперсайлага, Гурлага, ИТЛ Карагандажилстрой, 
Саранлага, Атбасарлага, ИТЛ и Строительство углеразреза, Степнякского и Майкаинского ЛО, 
истории Особых лагерей, восстанию в Степном лагере и т.п.

Нам весьма созвучно мнение автора о том, что в «массовом историческом сознании 
господствовали представления о лагерной истории Казахстана как истории одного лагеря – 
Карлага» (с.42). Для этой части публики названия, перечисленные в монографии Алланиязова 
Т.К., будут открытием даже сегодня. Автор, на наш взгляд, совершенно справедливо 
подчеркивает, что в условиях распада СССР и возникшего теоретико-методологического 
кризиса, пальма первенства перешла из рук исторического научного сообщества в руки 
журналистов, что только усилило медийность нашей науки, когда главным становилась погоня 
за сенсацией, а кропотливый труд по сбору, систематизации и анализу источников стал мало 
кому интересен. 

Алланиязов Т.К. привлек к изучению большое количество трудов, изданных в период 
независимости. Под особый прицел источниковедческой и историографической критики автора 
попала книга Шаймуханова Д.А. и Шаймухановой С.Д.  «Карлаг» 1997 года издания, которая, 
как пишет сам автор, «положила начало научно-историческому исследованию проблематики 
истории Карлага… по своему характеру, содержанию, стилю изложения и источниковой базе, 
скорее всего, может быть отнесена к жанру исторической публицистики» (с.40). На другом 
оценочном полюсе разместились труды Дильманова С.Д., которые Алланиязов Т.К. также 
пристально анализирует, видя в них фундаментальную основу и пример для последующих 
трудов по истории сталинских лагерей на территории Казахстана.

Особая пристрастность автора к изученным им трудам, посвященным истории ГУЛАГа в 
Казахстане, вызвана, на наш взгляд, многолетней работой самого ученого над историей ГУЛАГа 
в Казахстане, хорошим знанием архивных и иных источников, а также стремлением определить 
болевые точки и перспективы дальнейшего исследования. Кроме того, именно тот факт, что 
тематика ГУЛАГа и репрессий в целом продолжает активно подниматься журналистами, к 
сожалению, не всегда профессионально, также заставляет автора быть крайне требовательным 
к качеству издаваемых исторических трудов, будь то монография, диссертация или научная 
статья. Ведь именно исторические труды и их авторы становятся для журналистов основным 
источником для подготовки того материала, который они впоследствии опубликуют в СМИ, 
на интернет-порталах и других общественно-политических площадках. Все это в совокупности 
говорит об Алланиязове Т.К. как о человеке, болеющем за свою специальность, стремящемся 
к теоретико-методологическому осмыслению богатейшего фактического материала по 
истории ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане. Такая позиция особенно актуальна в период 
работы Государственной комиссии Республики Казахстан по полной реабилитации жертв 
политических репрессий, созданию единой базы жертв политических репрессий в Казахстане, 
выработке рекомендаций для завершения процессов полной реабилитации и т.д. 
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 Автор достаточно хлестко высвечивает минусы в проанализированных им трудах, 
подчеркивая компиляцию, неточности, повторы, которые «кочуют» из одной работы в другую, 
отдельную небрежность авторов, опечатки, недостаточное внимание к полноте архивных 
материалов, слабую разработанность, непродуманное структурирование излагаемого 
материала, публицистический характер, примеры некритического заимствования, 
использование отрывочных, порой неверных сведений, в том числе из непроверенного 
газетного материала, излишнюю эмоциональность, ошибки системного характера, отсутствие 
полноценных выводов, псевдонаучность этих работ и т.п. 

Надо отдать должное тому, что Алланиязов Т.К. в отношении работ, соответствующих 
основным требованиям научного поиска, использует и другие эпитеты. Среди них – 
фундаментальный труд, академический подход, импульс для дальнейшего изучения истории 
лагерей в Казахстане, оптимальный поход к изучению, обильный фактический и статистический 
материал, развёрнутые выводы, заметное явление в историографии и т.д. И к первым и ко 
вторым по качеству работам он предъявляет одинаковые требования, выделяя слабые и сильные 
стороны каждой из них. При этом, на наш взгляд, автор прибегает к излишне детальному 
цитированию отдельных фрагментов анализируемых им работ, что порой приводит к не 
всегда обоснованному увеличению объема в ущерб аналитической составляющей.

Третья глава называется «Исследования и публикации по истории лагерей для военнопленных 
и интернированных», разделения на параграфы нет. Всего на территории Казахстана было 
создано 15 лагерей для военнопленных и интернированных, 4 из которых были размещены 
в Карагандинской области. Общая численность военнопленных на территории Казахстана 
составила, по данным на 1947 год, около 60 тысяч человек. Несмотря на это, как подчеркивает автор, 
«какие-либо попытки специального исследования истории изучения лагерей военнопленных 
в отечественной научно-исторической литературе отсутствуют. Исключение составляют лишь 
историографические обзоры литературы по теме в ряде работ казахстанских авторов» (с.204). 
В связи с чем материалы данного параграфа могут стать основой для дальнейшего изучения 
истории лагерей для военнопленных на территории Казахстана. Первоначально Алланиязов 
Т.К. вкратце обратился к характеристике российской историографии по вопросу истории 
военнопленных на территории бывшего СССР. Список трудов российских авторов занял при 
этом несколько страниц в самом тексте монографии. Наверное, его можно было бы вынести 
отдельно в список литературы по теме. Затем автор детально проанализировал все ключевые 
работы казахстанских ученых, так или иначе связанных с тематикой параграфа, отметив вклад 
каждого из авторов. Среди проанализированных автором трудов – работы таких историков, как 
Михеева Л.В., Жанбосинова А.С., Бекмагамбетов Р.К., Алтаев А.Ш., Жангутин Б.О., Елеуханов 
С.В., Мусагалиева А.С., Альжаппарова Б.К, Капкеев С.М., Мотревич В.П., Старикова О.Н. и 
ряд других. Главные трудности на пути изучения истории лагерей военнопленных, по мнению 
Алланиязова Т.К. – это недоступность тех или иных источников и зачастую отсутствие четкого 
понимания методологии исследования у самих авторов.  

В четвертой главе анализируется источниковая база исследований. Первый параграф 
посвящен характеристике источников по истории Карагандинского ИТЛ и особых лагерей, а 
второй – источникам по истории лагерей военнопленных и интернированных. 

Алланиязов Т.К. пытается через анализ изданных монографий и других научных трудов 
по истории ГУЛАГа и ГУПВИ выявить основные характеристики источников, хранящихся в 
архивах Казахстана, включая состояние их сохранности, информационного потенциала и 
т.п. Автор подчёркивает наличие доступа к ранее закрытым секретным архивным фондам 
ГУЛАГа МВД СССР (ГАРФ), ГУПВИ МВД СССР (РГВА), а также доступность фондов АПРК, 
ЦГА РК, областных государственных и ряда ведомственных архивов. Уже в 2002 году, благодаря 
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работе Дильманова С.Д. (с.255-260), исследователи располагали квалифицированным обзором 
источников, опираясь на которые можно было активно продолжать исследование, так как 
им был предложен точный алгоритм поисковой деятельности. Автор подчеркивает, что 
существенное расширение источниковая база исследований получила благодаря поисковой 
деятельности Кукушкиной А.Р. и Елеухановой С.В., и детально разбирает вклад каждого из 
ученых в решение данного вопроса (с.261).

Абрис источников по тематике военнопленных можно выстроить из работ Михеевой 
Л.В., Бекмагамбетова Р.К., Жанбосиновой А.С., Жангутина Б.О., Алтаева А.Ш. и ряда других 
ученых-историков. Материалы общесоюзного масштаба расположены в Государственном 
архиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском Государственном военном архиве (РГВА) 
и Российском Государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), 
а казахстанские материалы сосредоточены в фондах Архива Президента Республики 
Казахстан, Центральном Государственном архиве Республики Казахстанг, Государственном 
архиве Карагандинской области (ГАКО), Государственном архиве г. Жезказгана (ГАГЖ) и 
Архиве Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры по Карагандинской области (Архив ПСиСУ), а также фондах государственных 
архивов Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской областей. Автор прав, 
утверждая, что архивные материалы по тематике истории военнопленных все еще не введены в 
научный оборот полностью, в то время как их научно-познавательный потенциал весьма высок 
(с.298). 

Подводя итог необходимо сказать, что автором монографии «История лагерей ГУЛАГа и 
ГУПВИ в Казахстане: опыт и проблемы изучения» Алланиязовым Т.К. проведена огромная, 
весьма щепетильная и детализированная работа по выявлению ошибок, неточностей, 
плагиата, в целом сильных и слабых сторон в трудах отечественных авторов, посвященных 
изучению истории ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане. Представлена попытка авторского 
осмысления методов и выработки теоретико-методологических подходов для дальнейшего 
анализа истории сталинских лагерей на территории Казахстана. В монографии определены 
основные направления и ориентиры для дальнейших научных изысканий в области изучения 
истории ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане. Все вышесказанное подчеркивает актуальность, 
своевременность и важность публикации монографии Алланиязова Т.К. «История лагерей 
ГУЛАГа и ГУПВИ в Казахстане: опыт и проблемы изучения» как для дальнейшего продвижения 
данного направления изучения, так и в целом для развития исторической науки Казахстана.


