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ПРЕДИСЛОВИЕ

История массовых политических репрессий 30-х годов ХХ 
века в Казахстане является малоизученной научной пробле-
мой. Трудно говорить о фундаментальных научных исследо-
ваниях по данной теме, а издание документальных сборни-
ков осуществлялось в основном на базе материалов Архива 
Президента РК (бывшего архива ЦК КП Казахстана)1. 

Неразработанность проблемы во многом была связана, 
конечно, недоступностью фактического материала. Однако 
это не единственная причина. Достаточное упорство не про-
являлось со стороны историков-исследователей, как это на-
блюдается, например, в соседней Российской Федерации.

Ассоциация историков Казахстана совместно с Архивом 
Департамента Комитета Национальной Безопасности Респу-
блики Казахстан по городу Алматы подготовили книгу, посвя-
щенную 75-летию массовых политических репрессий 1937-
1938 гг. в Казахстане.

Материалы, представленные в книге ограничиваются ав-
тобиографией и заявлением арестованнных лиц на имя ру-
ководителей партии и советского государства. Такой под-
ход к подбору документов не случаен. Составители сборни-
ка при этом исходили из соображений, что именно эта кате-
гория исторических источников дают возможность читателям 
понять не только абсурдный, бессмысленный характер поли-
тических репрессий этих лет, но и ее преступную сущность. 

1 Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сб.док. -Алматы, 

«Казахстан», 1998. 336 с. Сост. И.Н. Бухонова, Е.М. Грибанова (ответствен-

ные), Р.К. Кангужиева, Г.А. Карпыкова, Е.В. Чиликова; Страницы трагических 

судеб. Сб. воспоминаний жертв политических репрессий в СССР в1920-

1950-е гг. и др.
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Автобиографии и заявления людей, которые по своему со-
циальному положению принадлежат к различным слоям об-
щества (рабочие, служащие, ученые, священнослужители и 
др.), в совокупности показывают как масштабы репрессий, 
так и незащищенность людей перед бесчеловечной машиной 
подавления, именуемой государством диктатуры пролетари-
ата. Ценность представленных в сборнике документов заклю-
чается также в том, что они написаны гражданами страны не-
справедливо осужденными, а также непосредственно испы-
тавших на себе все ужасы следственных органов ОГПУ-НКВД. 
К тому же многие из них были уверены в том, что все проис-
ходящее с ними это какая-то ошибка о которой не знают ру-
ководители партии и советского государства, следовательно 
необходимо обратиться с заявлениями к ним. Так, например, 
партийный работник Артыкбаев Чакпак в своем заявлении на 
имя Министра внутренних дел СССР Л.П. Берии отмечает, что 
«санкция на арест меня была получена путем обмана Прави-
тельства со стороны Наркома внутренних дел КазССР Реден-
са, и других преступных авантюристов, орудовавших тогда в 
НКВД КазССР, в полном попустительстве руководителей пар-
тийных и советских органов республики». На самом деле ре-
прессивные меры органами НКВД осуществлялись не толь-
ко с согласия ЦК партии, а под ее непосредственным руко-
водством. Именно в осуществлении политических репрессий 
произошло слияние деятельности партийных и силовых (в 
первую очередь НКВД) органов. 

В числе репрессированных партийных и советских орга-
нов были и личности чрезвычайно смелые и гордые, кото-
рые не только правильно понимали суть всего происходяще-
го, но и открыто и смело высказывались по этому поводу. Од-
ним из таких являлся Идрис Мустамбаев, непримиримый оп-
понент Ф.Голощекина и тоталитарного режима в Казахстане. 
Так, например, он следователю заявил: «Я все время думал, 
что ГПУ–НКВД в своей работе сильно перегибают, и что у них 
полный произвол, однако теперь убедился, что все это вы де-
лаете.....по заданию ЦК партии. Вот так действуя вы каждый 
год сажаете в тюрьмы десятки тысяч людей. Сейчас заполни-
ли всю тайгу молодыми интеллигентными людьми, многие из 
которых никогда не знали политической борьбы, а их обви-
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няют в измене родине, в попытке свержения советской вла-
сти. Я знаю, что все это зря и можно было обойтись без та-
кой репрессии». И. Мустамбаев был приговорен к высшей 
мере наказания. Томимый в тюремных застенках с 1933 года 
до расстрела в 1937 году, лишившись самых близких ему лю-
дей, он тем не менее остался не сломленным, отказался при-
знать какие-либо ложные обвинения в свой адрес.

В книге представлены материалы, связанные с делом по-
литически ссыльных в Казахстан. Читатель, ознакомившись с 
автобиографиями И.Н. Бороздина, П.И. Мищенко, А.Б. Ни-
кольской и Д. Урбановича, может легко убедиться в том, что 
они также являлись жертвами режима. «Я прошу не о поми-
ловании – пишет И.Бороздин в своем заявлении на имя руко-
водителя советского правительства, – не об амнистии. Они ко 
мне не применимы, так как я не виновен. Я прошу Вас, главу 
советского правительства лишь о справедливости, за каждое 
свое действие, за каждое свое слово я готов ответить со всей 
строгостью закона». Разумеется, все эти просьбы остались не-
услышанными советским руководством.

Все эти документы, выявленные в фондах Архива Комите-
та Национальной Безопасности Республики Казахстан публи-
куются с сохранением орфографии и стилистики. Предостав-
ляя их на суд читателей составители сборника преследуют 
лишь одну общую задачу: удовлетворить вполне естествен-
ные потребности общества в документальной правде о пере-
житом нашим народом в 20-50-е годы ХХ века. 

С.М. Аносов
М.К. Койгелдиев
Б.Б. Абдыгалиев
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АДАЕВ ИмАнгАЛИ

Справка: – арестован 26 ян-
варя 1938 года УНКВД по 
Западно-Казахстанской обла-
сти. Решением тройки УНКВД 
от 14 февраля 1938 года он 
был приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в ис-
полнение 16 февраля 1938 
года.
Постановлением Президи-
ума Гурьевского областно-
го суда от 7 августа 1962 года 
решение тройки УНКВД по 
Западно-Казахстанской обла-

сти от 14 февраля 1938 года по делу Адаева Имангали было 
отменено за отсутствием состава преступления. Он реабили-
тирован.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1901 году в местности Карабау Кызыл-
Кугинского района Западно-Казахстанской области в се-
мье крестьянина-середняка Адая. Отец занимался скотовод-
ством. До Октябрьской революции имел верблюдов, лоша-
дей, коров и баранов, но в каком количестве не помню. На-
чальное образование получил в казахском ауле, учил нас 
мулла. После революции поступил на учебу в Оренбургский 
казахский институт. После окончания института работал в 
должности директора школы в Гурьеве, на Доссоре, заведу-
ющим районного отдела образования в Мангистауском рай-
оне, а затем директором детского дома и городского интер-
ната. 

Решением Гурьевского окружного комитета от 14 ноя-
бря 1933 года я был откомандирован в Мангистауский 
район на должность заведующего районного отдела об-
разования. В 1934 году Мангистауский районный комитет 
партии своим решением назначил меня директором дет-
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ского дома и городского интерната, где я работал до июня 
1936 года.

За время своей работы я близко познакомился с бывшим 
секретарем райкома Хангиреевым, и с председателем райи-
сполкома Алиевым, с заведующим районо Гумаровым. Боль-
ше всех знаком с Хангиреевым, потому что я его знаю с 1927 
года. С ним я познакомился в Кызыл-Орде будучи студентом 
Казахского института.

В этом городе я вступил в ряды партии, поручителем моим 
был Хангиреев.

Через год, т.е. в 1928 году в мае месяце я окончил Казах-
ский институт и прибыл в Гурьев, откуда окружкомом и окро-
но был командирован на работу в Доссор, где решением 
райкома был назначен на должность директора Доссорской 
неполной средней школы. Проработав в Доссоре до 1930 
года меня Гурьевский райком партии вызвал в Гурьев, где ре-
шением своим утвердил на должность директора коопера-
тивной школы. Здесь проработал два года, после чего в 1932 
году меня перевели в советскую партийную школу, где я ра-
ботал до ноября 1933 года.

 В ноябре 1933 г. меня откомандировали на работу в Ман-
гистауский район на должность заведующего районо. Через 
год меня перевели директором детского дома и городского 
интерната. На этой должности я работал до 1936 года.

В августе 1935 года в выходной день я был на кварти-
ре у бывшего секретаря Мангистауского райкома Хангирее-
ва, только один раз, а Хангиреев у меня на квартире был два 
раза, это было в 1936 году. Однажды Хангиреев в позднее 
ночное время пришел ко мне на квартиру под видом провер-
ки подготовки политической учебы. С ним был председатель 
райисполкома Алиев и кто-то еще, но я не помню. Было две-
надцать или час ночи, я как гостям и старшим работникам, 
приготовил вина и закуски, выпили и они разошлись по до-
мам. 

Второй раз Хангиреев был у меня на квартире в июне 
1936 года в день моего отъезда из Мангистауского рай-
она в Гурьев. С ним был и в этот раз председатель райи-
сполкома Алиев. В честь моих проводов мы все трое вы-
пили чай, после этого они ушли домой, а я ожидал при-



бытие парохода, на котором должен ехать в Гурьев. В тот 
же 1936 год Хангиреев из Мангистау в Гурьев приезжал 
в командировку. Приходил ко мне на квартиру. У меня 
пили чай и кушали бешбармак. В 1937 году Хангиреев из 
Мангистау был переведен на работу в Гурьев директором 
Транспортной конторы «ЭмбаНефть». Он также посещал 
мою квартиру.

В Мангистау Алиева квартиру не посещал. По прибытии в 
Гурьев он ко мне ни разу не приезжал. Вот вся моя связь с кем 
я имел и которые посещали меня и я их. 

Себя считаю невиновным.
К сему Адаев Имангали.

Архив ДКНБ РК по Атырауской области 
Ф.6. Д.0668. Л.26-30.
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Архив ДКНБ РК по Атырауской области 
Ф.6. Д.0668. Л.26-30.
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АЙмАУЫТОВ ДЖУСУПБЕК

Справка: – арестован в декабре 1928 года Полномочным 
Председателем ОГПУ по Казахстану. Постановлением Колле-
ги ОГПУ при Совете Народных Комиссаров СССР от 4 апреля 
1930 года был приговорен к расстрелу. Приговор был приве-
ден в исполнение в 1931 году в Москве.
Постановлением Коллегии Верховного Суда Казахской ССР от 
4 ноября 1988 года реабилитирован.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1929 года мая 16 дня Я, Пом. Начальника Востотдела ПП 
ОГПУ по КССР Саенко, допросил нижеименованного гр-на в 
качестве обвиняемого, который показал:

Аймаутов Джусупбек Аймаутович, 40 лет, казах Семипала-
тинской губ. Павлодарского уезда, Кзыл-Тавской вол., аул №1 
женат, имею 3-е детей; имею среднее образование – окончил 
учительскую семинарию в Семипалатинске, беспартийный, 
был в 1920-22 г. членом ВКП(б), в других партиях не состо-
ял; средства к существованию – личный труд; по профессии 
учитель, работал в ККНКА; судился по обвинению по 113 ст 
УК., – оправдан в 1926 году.
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Показываю:
Родители мои бедняки – скотоводы, не имевшие больше 6 

голов скота. В данное время их в живых нет. Жил при родите-
лях до 16 лет. Получил сначала образование у аульного мул-
лы, затем ушел из родительского дома и поступил в аульную 
школу в станице Баян-Аул б. Павлодарского уезда. По окон-
чании 2-х классов аульной школы, я поступил в Павлодар-
скую нисшую с/х школу, но в середине зимы был исключен из 
нее в числе других казаков, высказавших недовольство против 
управляющей школы. После этого один год оканчивал ауль-
ную школу в Баян-Ауле, а затем через год, в течение которо-
го я учительствовал, – поступил в русско-киргизскую школу в 
Павлодаре. Там проучился 4 года, живя в ... по оканчании этой 
школы, в... поступил в Семипалатинскую учительскую семина-
рию. Будучи воспитанником этой семинарии, в 1918 году ре-
дактировал казакский журнал «Абай» издавшиеся алашским 
кредитным товариществом. Инициатива издания этого жур-
нала принадлежит семинаристам-казакам, вернее культурно-
просветительному обществу «Жанар», существовавшему в Се-
мипалатинске. В него входил учителя и учащиеся-казахи. Ка-
ким образом возникло это о-во*. Не помню. Кажется, что ...его 
создания принадлежит учителям – казакам, которые говори-
ли, среди учащихся в других городах уже возникли казахские 
культурно-просветительские о-ва; нужно организовать такое 
же и в Семипалатинске. Если не ошибаюсь, организованным 
собранием руководил Турганбаев. Членом этого общества я 
состоял, но выборных должностей не занимал, если не считать 
того, что я был назначен редактором журнала «Абай».

Сначала этот журнал о-ва хотели издавать рукопис-
ным, но затем договорились с упомянутым выше алаш-
ским кредитным т-вом имевшим ...кредитных и культурно-
просветительские цели. Оно и взяло на себя работы по изда-
нию журнала.

Во главе т-ва стоял Арсебаев который кажется одновре-
менно был и членом о-ва «Жаннар».

Журнал «Абай» прекратил свое существование после 12-
го номера вследствие дефицитности. К тому же за ею закры-

* общество
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тие стоял и редакция газеты «Сары-Арка», с которой жур-
нал конкурировал, и Киргизский областной комитет. В газете 
«Сары-Арка» я сотрудничал до издания журнала «Абай», по-
сле которого (издания), я сотрудничества в «Сары-Арка» пре-
кратил. После закрытия журнала, руководители газеты хотели 
использовать нас на работе в их редакции, но мы отказались. 
Во втором номере «Сары-Арка» я помещал свою статью под 
названием «Тур-букара, жинал кедей, умтыл жастар», – что 
в переводе означает: «Вставай демократия, собирайся бед-
нота, вперед молодежь». Основные мысли статьи сводились 
к тому, что настало время, когда царское правительство пало, 
управителей не должно быть и власть должна перейти к де-
мократии и бедноте.

Весной 1917 года в Семипалатинске возник Киргизский 
областной комитет который проводил организацию вместо во-
лостных управителей, – волостных киргизских комитетов. Для 
организации волостного К-а я был послан в Тюлентавскую вол. 
Семипал. уезда. Других работ по поручению областного кир-
гизского комитета я не выполнял, если считать поездку в одну 
местность Семипалатинского уезда, название которой я забыл. 
Эта поездка была в связи с земельным спором, возникшим 
между казаками и лесничеством, и я вместе с одним европей-
цем от губ. исп. к-та, ездил для обследования.

Больше я никакой связи с Киргизским комитетом не имел. 
Во всяком случае в его работе я никакого участия не прини-
мал. Общество «Жаннар» при ... комитетов Алаш-Орда, под-
держало это движение, но были случаи, когда между о-вом 
и Алаш-ордой были разногласия. В частности, по вопросу о 
закрытии журнала о-вом был вынесен протест, а также о-во 
протестовало и по другому случаю: один мугаллим Каске-
ев женился на дочери одного бая ..., помимо согласия ее ро-
дителей без уплаты калыма. По этому поводу баи в гор. Алаш 
организовали демонстрацию протеста, арестовали мугалли-
ма, требовали от Алаш-орда наказания. О-во «Жаннар» вы-
ступило в защиту мугаллима, сговорила на свою сторону ру-
ководителя отряда национальных частей Токтамышева, при 
помощи которого применением вооруженной силы Каске-
ев был освобожден. Когда Алаш-орда высказалась в поль-
зу баев, ... Токтамышеву и о-ву «Жаннар» последнее подня-
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ло протест против которого, устроило собрание и предъяви-
ло ультиматум Алаш-орде, в котором выставлены ряд вопро-
сов, содержания которых я сейчас не помню. По принципи-
альным политическим вопросам, в частности и по вопросу о 
формах государственной власти. У о-ва с Алаш-ордой раз-
ногласии не было, т.к. участники о-ва сами были политиче-
ски неграмотными. Лично я на ряде примеров убедился, что 
Алаш-орда имеется организацией казахских баев. По это-
му поводу, еще в журнале «Абай» я поместил статью и своем 
произведении «Карт-кожа» в котором подчеркивал социаль-
ную сущность Алаш-орды и разоблачив ее деятельность, на-
правленную на защиту байства. Позднее, уже при советской 
власти, в 1920 году, я вместе с Турганбаевым, Ауэзовым и Чи-
кабаевым написал разоблачение против Алаш-орды, кото-
рое было помещено в газете «Казак-тан». В Алаш-ордынском 
движении я не участвовал совершенно. Семинарию я окон-
чил в 1919 году. Лето этого года я работал преподавателем на 
краткосрочных преподавательских курсах в гор. Алаш. После 
свержения Колчаковской власти в Семипалатинске поступил 
работать в губревком заведующим административным (кир-
гизским) отделом и одновременно был назначен редактором 
газеты «Казак-тли». В это время я уже был членом ВКП(б).

В октябре м-це 1920 года, я был избран членом КазЦИКа 
и заместителем наркома просвещения вследствие чего и вы-
ехал в гор. Оренбург в декабре м-це. Зам Наркомпроса про-
работал до половины июля м-ца 1921 года. Наркомом про-
свещения в то время Байтурсынов который также был членом 
ВКП(б).

Летом 1921 года я был командирован снова в Семипа-
латинск, был избран членом Губкома и ЗавГубОНО. С этой 
должности назначен был редактором газеты «Казак тли» од-
новременно с работой по этой должности, я учительство-
вал. Во время моей командировки по продналогу, была пе-
ререгистрация членов партии, и я был механически исклю-
чен из ВКП(б). Вообще нужно сказать, что вступая в партию 
я не доучел того, что существующая в ... дисциплина будет 
меня тяготить, ... я по натуре писатель и ... все время занятая 
литературным трудом, тогда, как меня назначили все время 
на разные административные должности, не дававшие воз-
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можности заниматься по призванию. Поэтому исключения 
меня из партии, я вопроса о востановлении не возбуждал.

Зимой 1921 года в квартире Искакова и Сарсенова по 
чьей инициативе не помню, собрались казакские работники 
гор. Семипалатинска партийные и беспартийные, в том числе 
деятели Алаш-орды. Из последних, присутсвовали Дулатов, 
Габбасов, Турганбаев, других не помню.

Из партийцев были Искаков Гарифулла, Орумбаев, Тат-
тибаев и др. Присутствовал я причем председательствовал 
на этом собрании. Обсуждая вопрос о вступлении казакских 
работников в члены ВКП(б). Кем был поднят этот вопрос не 
помню. Алаш-ординцы в частности Дулатов высказаны за то, 
что для обеспечения возможности работать на ответственных 
должностях, казакским работникам необходимо вступать в 
партию. Молодежь высказывал за то, что нужно предоставить 
каждому право вступать в партию по убеждению.

Было ли мнение о том, чтобы послан ряд казахских работ-
ников в партию, в порядке разверстки, – не помню, а также 
не помню составлялся ли список таких лиц. Насколько я пом-
ню ни к какому определенному решению не пришли и разго-
воры остались без последствии. Вообще мне постановка это-
го вопроса показалось странной, т.к. на подобных же совеща-
ниях обсуждались главным образом вопросы о назначени-
ях тех, или иных казакских работников на ту, или иную долж-
ность, по требованию учреждении, запрашивавших Кирсо-
вещании при Губревкоме. Совещание происходить преиму-
щественно на квартире у Искакова и Сарсенова. Может быть 
были на квартирах других работников точно не помню.

Были ли совещания, посвященные вопроса о вступлении в 
ВКП(б) не знаю.

(подпись) Аймаутов

Допросил      Саенко.
 
Архив ДКНБРКпо г. Алматы. 
Ф.6. Д.011494. Т.2. Л.115-118.
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ДОПОЛнИТеЛьный ДОПРОС
Аймаутова Джусупбека

21/У-29 г.

В Ташкент я переехал для работы в конце 1924 г. До этого 
я в Ташкенте не бывал ни разу. Переехал я туда по приглаше-
нию казахского Инпроса, в качестве преподавателя. Из моих 
знакомых в гор. Ташкенте был один Искаков Даниял, проис-
ходящий из Семипалатинска. Других казакских работников 
я не знал совершенно. Познакомился я там со следующими 
лицами: Байтасовым Абдуллой, Кеменгеровым, Галымжано-
вым, Досмухамедовым Халилем и др.

Одновременно с работой в Инпросе, я сотрудничал в га-
зете «Ак-жол». В других газетах и журналах, за исключени-
ем «Жас-казах» издававшемся в Оренбурге и журнала «Пио-
нер», издававшемся там же, я не сотрудничал. В заграничную 
прессу я никогда своих корреспонденций не посылал. Воз-
можно, что Заграничные издания и перепечатывали ли мои 
статьи и фельетоны из газеты «Ак-жол», где мне приходилось 
писать под псевдонимом «Жик», «Танашпай». Других псев-
донимов у меня не было. В большинстве я писал под своей 
фамилией. Были ли у газеты «Ак-жол» заграничные подпис-
чики, я не знаю, т. к. с этим вопросом сталкиваться не при-
ходилось. Я заведовал литературным отделом и редактиро-
вал целиком приложение к газете «Ак-жол» – журнал «Са-
уле». О том, что газета «Ак-жол» является националистиче-
ской, я осознал позднее. В периоде же своей работы в этой 
газете, я считал что это либеральный орган, в котором можно 
писать более свободно. В условиях Туркестана, издание газе-
ты с таким политическим направлением я считал возможным. 
До периода моей работы в «Ак-жол», когда там сотрудничал 
Джумабаев, газета была еще более националистической, пе-
риоде же моей работы я считал газету более выдержанной2.

По вопросу о путях развития казакской литературы, в конце 
1924 года я писал в газете «Ак-жол» статью под заглавием «Ан-

2 Мое добавление: «в периоде же моей работы я считал газету более вы-
держанной». Аймауытов
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кета о литературе». В этой анкете я ставил вопрос о направлении 
литературы. Давал ли я ответы на эти вопросы я не помню.

Вообще-же моя точка зрения в вопросе о путях развития 
казакской литературы с точкой зрения Джумабаева расходят-
ся. Это я имел случай высказать Джумабаеву по поводу его 
литературной платформы «Алка». Об истории этой платфор-
мы мне известно следующее:

В начале 1925 года я ездил из г. Ташкенат в Оренбург на 
каникулы. Там я встретился с неким Сарсенбиным, с которым 
познакомил меня Алдунгаров, бывший в то время редакто-
ром журнала «Жас казак». Сарсенбин в то время был студен-
том одного из Московских ВУЗов и приехал в Оренбург на ка-
никулы. Он член партии, родом из Кустаная.

Встретился я с ним в редакции «Жас казах» и он мне со-
общил что у него есть литературная платформа Московских 
студентов казаков и что он хочет ее показать мне. Мы дого-
ворились встретится в квартире Алдунгарова, решив пригла-
сить Сегизбаева и еще некоторых молодых сотрудников га-
зет и журналов. В условленное время, в квартире Алдунга-
рова собрались: Я, Алдунгаров, Сарсембин и др., фамилии 
коих я забыл. Сарсембин зачитал платформу и сообщив, что 
он читал ее другим литераторам, в частности и Байтурсуно-
ву. Что ему ответил эти литераторы я не знаю. После зачтения 
платформы, Сарсембин спросил разделяем ли мы платфор-
му и будут-ли с нашей стороны поправки, или изменения. За-
тем добавили, что если эта платформа будет приемлема, то 
мы должны будем создать литературный кружок по аналогии 
с кружками писателей-европейцев. Несколько пунктов плат-
формы я сразу же взял на заметку, т. к. с ними был не согла-
сен. Тут-же со слов Сарсембина, я узнал, что платформу со-
ставил в Москве Джумабаев вместе с другими молодыми ли-
тераторами, к числу которых Сарсембин причислял и себя. 
Разговоров о том, что в других городах тоже должны созда-
ваться кружки «Алка» не помню. Были разговоры о том, что-
бы опубликовать платформу. В какой плоскости ставился этот 
вопрос я не помню. Был ли разговор о том, чтобы использо-
вать для этой цели Садвакасова Смагула, – не помню. 

Лично я, после этого, по тем заметкам, которые я сделал 
о платформе, написал письмо Джумабаеву, в котором изло-
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жил о том, что с некоторыми пунктами платформы я не со-
гласен.

Какова эти пункты, точно сейчас не помню.
Я получил от Джумабаева ответ в котором он утверждал 

правильность тех пунктов с которыми я согласен не был. В ре-
зультате переписки мы ни к какому общему соглашению не 
пришли.

Когда я возвращался после каникул в гор. Ташкент, то там 
узнал, что платформу Джумабаева получили Байтасов и Ке-
менгеров.

Для разборки этой платформы также собрались на квар-
тире у Кеменгерова: Я, Байтасов, Кеменгеров, остальных не 
помню. Решили написать каждый от себя свое мнение Джу-
мабаеву. Подписывал ли я платформу – не помню. Относи-
тельно создания кружка не говорили. Джумабаев писал не-
однократно что для обсуждения организационного вопроса 
нужно лицам, разделящим платформу съезжатся причем воз-
можные пункты, куда нужно было съежатся, указывал на Таш-
кент, Петербург или Москву.

Я выступил со статьей «Литературная анкета», но это вы-
ступление обсуждением платформы не связано. Я даже не 
знаю было-ли это до указанного совещания, или после его.

Выступление мое со статьей было было обусловлено тем, 
что литературные вопросы поднимались в печати и раньше.

Зачеркнул «После совещания в квартире Кеменгерова» т. 
к. этого я не говорил.

В итоге с Джумабаевской платформой ....создания литера-
турных кружков, ничего не получилось.

Больше показать ничего не могу; показание мною прочи-
тано; записано с моих слов правильно, в чем и подписыва-
юсь.

  (подпись) Аймауытов.

Допросил Пом.Нач. ВО   Саенко.

Архив ДКНБРКпо г. Алматы. 
Ф.6. Д.011494. Т.2. Л.119-121.
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АмИРОВ ХУСАИнБЕК АХмЕТОВИч

Справка: – 28 июня 1938 года арестован УГБ НКВД КССР. 
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 26 
октября 1940 года по ст. 58 пп. 2,7,11 УК РСФСР осужден к 8 
годам заключения в ИТЛ. Срок наказания отбыл в 1946 году.
Определением № 8145-С-54 Судебной Коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда СССР от 5 ноября 1954 года по-
становление Особого Совещания при НКВД СССР от 26 октя-
бря 1940 года отменено и дело производством прекращено 
за недоказанностью обвинения.

АВТОБИОГРАФИЯ

Хусаинбек Ахметович Амиров, член КП(б)К с 5 апреля 
1920 г., партбилет № 1571282 – и.о. второго секретаря Ку-
станайского областного комитета КП(б) Казахстана.

Я родился в гор. Алма-Ате в 1903году 18 января, в се-
мье мелкого лавочника. Отец мой до 1913 года имел лавоч-
ку, торговал мелочью, затем он торговал в лавке купца Абду-
вали Розымаметова, а затем был продавцом у лавочника Гри-
горьева, который торговал арканами. Перед смертью отец за-
нимался развозной мелочной торговлей. 

В 1915 году окончил русско-церковно-приходскую школу, 
а в 1916 г. был уволен с 1 класса городской школы, в связи с 
восстанием казахского народа в 1916 году.
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Отец мой – Ахмет Амиров умер в 1918 году, тогда мне 
было 15 лет. Состав нашей семьи был следующий: бабуш-
ка (Улбай), мать (Насыха), жена (Алма-Тай), брат (Турсун-
Ходжа), брат (Режеб) и третий брат (Абды-Халык). Пер-
вому брату Турсун-Ходжа было 5 лет, Режебу 2 года и 
Абды-Халыку 1 год. Меня родители в 15 лет женили против 
моей воли. Вся эта семья осталась на моем иждивении.

От отца остался домишко в 2 комнаты (Транспортная 2), 
лошадь, телега, корова и 4 барана. Отца родственники хоро-
нили на свои средства.

После смерти отца я арбакешничал (возничал), работал 
учеником у сапожника Абдрахмана, рабочим на табачной 
плантации Гаврилова (сезон посадки табака), рабочим шер-
стомойки Гани Муратова (сезон мойки шерсти).

После организации советской власти в Алма-Ате в 1918 
году служил вместе с Алдаберкеном Назаровичем Даулба-
евым красногвардейцем в первом Верненском полку. Затем 
работал истопником в монетном дворе, где печатались совет-
ские бонны (денежные знаки), здесь же печатались больше-
вистские и эсеровские листовки, я читал почти все эти листов-
ки. Из листовок большевиков я тогда понял, что капиталисты 
выкачивают прибыли путем эксплуатации рабочего класса и, 
что нужно кончить эксплуатацию человека-человеком, а для 
этого нужно рабочему классу взять власть в свои руки. А по-
скольку этой власти буржуазия добровольно не дает, то взять 
у нее насильственным образом, как это сделала Советская 
власть, и отстоять ее от врагов советской власти.

Это я стал понимать еще до этого, по первым действиям 
Советской власти, когда она ликвидировала имущество бур-
жуазии.

Таким образом, я несколько был подготовлен для ак-
тивной большевистской работы, и в 1919 году, когда ра-
ботал рассыльным в Совдепе, вступил в кружок социал-
демократической молодежи.

После этого работал разносчиком областной газеты 
«Заря Свободы», агентов жилищного отдела по реквизиции, 
уплотнению домов, квартир буржуазных элементов и с этой 
работы областным Мусульманского бюро ВКП(б) я был ко-
мандирован в Ташкент на командные курсы имени Ленина, 
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однако, я не выдержал условий приема по состоянию здо-
ровья и поступил в Совпартшколу Политуправления Турке-
станского фронта. После, я учился на лекторских курсах По-
литуправления Туркестанского фронта и был ассистентом в 
Совпартшколе.

Членом партии принят в гор. Ташкенте на лекторских кур-
сах в 1920 году 5 апреля, без прохождения кандидатского 
стажа, как член ВЛКСМ.

В Алма-Атинском уезде, в 1920 году принимал активное 
участие в организации батрачества и бедноты и был одним из 
руководителей уездного бюро батраков и бедноты.

Во время мятежа в Алма-Ате, трое суток вместе с тов. Та-
стамбековым (сейчас он работает уполномоченным СНК по 
Илийскому району) нес караульную службу в штабе тов. Фур-
манова, не раз встречая товарища Фурманова у его кабинета 
и раз в общественном клубе (ныне Казахская филармония), 
во время его выступления на митинге, с участием делегации 
мятежников. Вместе с парторганизацией ходил в крепость до 
этого. После мятежа ходил с Тастамбековым по одной улице, 
не помню какая улица, но помню, что эта улица была одной 
из западных улиц от дома Правительства, с двумя красноар-
мейцами по изъятию оружия у населения.

Затем был инструктором - организатором политотдела 3-й 
дивизии организации драмкружка (в числе артистов играли: 
Тастамбеков, Мурзабековы и другие), политработником 4-го 
Туркестанского кавалерийского полка (после мятежа), кото-
рый подавил мятеж в Алма-Ате.

В 1921 году с работы уездного Бюро батраков и бедноты 
Обкомом партии был переброшен и назначен постановлени-
ем Бюро Обкома партии и приказом политотдела 3-й диви-
зии (в то время начальником политотдела дивизии был тов. 
Раздобреев, который сейчас работает в Крайпартколлегии) 
военкомом 16-го Казахстанского кавалерийского полка и вы-
ехал на фронт в Фергану. Этому предшествовало следующее: 
в 1921 году на Областном съезде батраков я выступил вме-
сте с другими товарищами против линии, проводимой ныне 
разоблаченными врагами народа: Сафаровым, Ходжановым, 
Джандосовым. Они предлагали конфискацию земли русских 
кулаков. Мы предлагали конфискацию и кулацких и байских 
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земель для того чтобы объединить русскую и казахскую бед-
ноту против их деревенских эксплуататоров. После съезда я 
был назначен военкомом 16 кавполка.

Политуправлением Туркестанского фронта в пути следова-
ния на фронт был отозван, в это время я был уже помощни-
ком военкома полка и мне было предложено поехать в Ашха-
бад военкомом в один из туркменских национальных полков. 
Я просил отправить меня на Ферганский фронт, куда и был 
направлен в распоряжение политотдела дивизии. Политотде-
лом дивизии я был направлен во 2-й киргизский кавалерий-
ский полк на политработу в Узген. До моего прибытия, этот 
полк, за исключением политработников перебежал к басма-
чам, поэтому я был назначен Обкомом партии, Облревкомом 
совместно с военным командованием Ферганского фронта, 
председателем Узгенского районного ревкома и одновремен-
но военкомом Узгенского гарнизона. 

На этих работах вел прямые переговоры с главарями бас-
мачей Юсупбек Газы, Маты Мынбаши, Джаныбек Казы и дру-
гими, в результате, в нашу сторону перешло 3000 басмачей, 
наши переговоры в районе, оказали большую помощь в пе-
реговорах с руководителями басмачей командованию фрон-
та и области.

После этого я вернулся в Алма-Ату и работал зам.зав.об-
лкомхозом, зав.экономическим отделом обкома комсомола, 
секретарем обкома комсомола (1922 год).

Во время последней работы, сыновья киргизских князей 
Шабдановы и казахских феодалов Мамановы, которые были 
исключены из комсомола ячейкой комсомола педагогических 
курсов Алма-Аты, при активном руководстве этим делом об-
кома комсомола, устроили демонстрацию (человек 50-60) 
перед зданием Обкома партии с возгласами – против обкома 
комсомола и против меня как секретаря обкома комсомола. 
Обкомом партии в лице секретаря его тов. Черного, им был 
дан решительный отпор.

На втором областном съезде комсомола выступала группа 
комсомольских работников с требованием облегчить доступ 
вступления в комсомол байской и интеллигентной молодежи, 
им съезд дал решительный отпор. Не выдержав такого боль-
шевистского отпора, который проводился под руководством 
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Обкома партии, один из их руководителей гимназист Ади-
лов застрелился. Руководитель этой группы, ныне разобла-
ченный враг народа Уразали Джандосов. В это время я рабо-
тал секретарем обкома комсомола и принял активное участие 
в разгроме этой группы.

В 1923 году работал зав.экономическим отделом ЦК ком-
сомола Туркестана секретарем ЦК комсомола Туркестана.

В 1924 году работал третьим секретарем Казкрайкома 
комсомола. С этой работы решением Бюро Крайкома ВКП(б) 
был освобожден и послан в Свердловский Комуниверситет. 
Но однако, не удалось мне учиться в виду того, что был вы-
бран заочно секретарем Алма-Атинского горкома партии и 
Крайком ВКП(б) утвердил решение Бюро Джетысуйского губ-
кома партии об оставлении меня на этой работе.

В 1926 году работал зам. Председателя губсоюза потре-
бобщества. Председателем работал тов. Раздобреев.

В 1927 году был выбран членом бюро и заведующим АПО 
Джетысуйского обкома партии и работал на этой работе при-
мерно год.

В 1928 году работал секретарем Джаркентского укома 
партии.

В 1929 году инструктором Джетысуйского губкома пар-
тии. Зав. бюро жалоб Актюбинского Окружного КК-РКИ. В 
1930 году - инструктором Казкрай КК ВКП(б). В 1931-1933 
гг. председателем Карагандинского гор. КК ВКП(б). В 1932-
1934 гг. - зам.секретаря Карагандинского горкома ВКП(б). С 
11 января 1935 г. по 15 сентября 1937 г. зав. ОРПО Алма-
Атинского обкома ВКП(б) и с 25 сентября 1937 года и.о. вто-
рого секретаря Кустанайского обкома КП(б)К.

Имел партийное взыскание – выговор: за участие в банке-
тах и самопремирование. Этот выговор решением КПК снят.

В антипартийных группировках и оппозициях не участвовал.
Два раза допустил ошибки в национальном вопросе - 

один раз в комсомоле по росту Союза, где настаивал на фор-
сировании роста коренного состава комсомола, не останав-
ливаясь перед задержкой роста европейской части молоде-
жи, хотя и объяснялось это очень низким процентом в комсо-
моле в то время коренной молодежи.

Второй раз моя ошибка заключалась в организации Шала-
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казакской молодежи в культурное общество «Джана турмыс» 
(Новый быт), которое ставило задачу через влияние на мо-
лодежь, затем на взрослых перевести шалаказаков на земле-
делие по примеру землеустройства евреев, либо почти пого-
ловно шалаказаки в Алма-Ате занимались торговлей.

На мои ошибки не было нигде указано и не были предме-
том обсуждения в партийных органах, что и способствовало 
тому, что эти ошибки мною были осознаны с запозданием. 
Правда, после их я больше ошибок не допускал.

Отец и мать моей жены умерли в 1932 году.
Отец и мать жены Елькибай при жизни имели имущество се-

редняцкое. Из родных и родственников никого заграницей нет.
Брат – Режеб оказался врагом народа, о чем впервые ста-

ло мне известно в Кустанае. Последние годы, когда я работал 
в Караганде, он работал в Алма-Ате, в Крайкоме комсомола, 
а затем в Павлодаре секретарем райкома комсомола.

Имею недостаточную подготовку, как политическую, так и 
общеобразовательную, поэтому прошу послать меня на учебу.

(подпись)     (Х.Амиров)
26/ХІІ-37 года 
г. Кустанай

Архив ДКНБ РК по г. Алматы
Ф.6. д.03743. т.4. лл. 106-111.

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину от бывшего секретаря
Кзыл-Ординского обкома КП(б)
подследственного находящегося
в Алма-Атинской городской тюрьме 
Амирова Хусаинбека Ахметовича

ЗАЯВЛенИе

Я, арестован 28 июня 1938 года. При аресте я потребо-
вал предъявить санкции прокурора и ЦК ВКП(б). Следова-
тель отказался предъявлять их. Следовательно их не было, я 
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был арестован без ведома ЦК ВКП(б), согласия прокурора. 
Это подтверждается тем, что протокол обвинения мне был 
предъявлен 13 июля, где и была подпись прокурора Корпе-
баева. Следствие не имея на меня кроме трех ложных кос-
венных показаний, пошло на незаконный путь, зная что ни 
ЦК ВКП(б), ни прокурор не могли бы допустить эту ошибку, 
которая была совершена с моим арестом. 

Уже 13 июля был предъявлен мне протокол обвинения 
на основе ложных показанияй, которые следствие вынуди-
ло меня выдумать путем репрессии, физической и мораль-
ной пытки. Я был поставлен на ночь в одном положении без 
одной минуты сна, без пищи. Когда я падал били. В течение 
этого времени меня допрашивали конвеером три следовате-
ля, которые заявили, что я сдохну в их комнате и что они за-
актируют, что я умер от разрыва сердца. Если не подпишу 
протокол, где якобы я участник националистической фашист-
ской организации, то буду расстрелян, если подпишу, то буду 
оставлен в живых. Кроме этого они заявляли, что я теперь по-
гибший человек, что они не будут заниматся выяснением, 
виновен я или не виновен. Этим не будет заниматся ни про-
курор, который не будет согласен, ни члены суда, и то будут 
сидеть со мной вместе. Наконец мне было заявлено об аре-
сте жены (домохозяйка) и брата (19 лет). Я доведен до тако-
го состояния, что мне мерещилась жена и дети, младший сын 
кричит «папа», «папа».

Такими пытками тов. Сталин, меня заставили подпи-
сать, что я враг партии, членом которой являлся с 17 лет. Что 
страшнее этого ужаса для честного члена партии не может 
быть. По существу дела до сего времени полностью не имел 
возможности написать вам заявление, не давали клочка бу-
маги.

Меня никто не вербовал. Посколько не вышло с вербов-
кой, так как у меня ее не было, следствие решило сделать 
меня группировщиком, приводя показания Нурпеисвоа, что 
ему Кабулов сказал, что якобы, я участник националистиче-
ской организации Ходжанова. Смешно это даже ребенку, что 
Амиров друг Ходжанова. Я работал в комсомоле, Ходжанов 
со мной даже не разговаривал, а с 1924 года его не видел и 
раньше с ним никакой связи не имел. Наоборот мы боролись 


