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«Массовые» операции НКВД  
1937–1938 гг. в отношении уголовных 
и «деклассированных элементов»

Введение

Советская модернизационная парадигма бази
ровалась не столько на социалистической идеологеме, 
сколько на концепте преобразования традиционного 
и  переходного общества в  общество современное при 
самой активной роли государства. Раскрестьянивание, 
сопровождавшееся маргинализацией и  люмпенизацией, 
способствовало притоку сельского населения в  города, 
деструкции ценностей, росту девиантного поведения. Для 
специалистов очевидна зависимость социальных преоб
разований и репрессивной политики. Для анализа интер
венционалистской политики государства по отношению 
к обществу, в том числе при изучении истории репрессий 
в СССР, нам представляется также весьма убедительной 
концепция «политики населения», сформулированная 
в работах П. Холквиста1 под влиянием теоретических мо
делей, предложенных З. Бауманом и Э. Хобсбаумом. Суть 
заключается в том, что транзит к современности основы
вается на свойственной эпохе модерна концепции обще
ства как искусственного объекта, поддающегося преобра
зованию при помощи государственного вмешательства. 
Таким образом, политику насилия по отношению к  раз
личным социальным и  этническим группам следует рас
сматривать как направленную на трансформацию обще
ства и формирование определенного состава населения. 
Рассматривая СССР как модерное государство, которое, 
как садовник, «взращивает массы», Д. Хоффман акценти
рует внимание и  на «отсекающем насилии», как методе 
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преобразования общества2. Р. Бинер, М. Юнге3, Д. Ширер4 усматривают в мас
совом и повторяющемся терроре функцию социальной инженерии. 

Политика в  области борьбы с  преступностью в  1920–1930е  гг. в  СССР 
в  значительной степени была обусловлена приоритетами власти. Советское 
государство ранжировало типы преступности, квалифицируя их, исходя из при
оритетов «опасности: вопервых, по отношению к государству и режиму власти, 
вовторых, к обществу, и только втретьих, к гражданам. Приоритеты в оценке 
«угроз» обусловили разделение правонарушений на «социально опасные» и «со
циально вредные». По мнению Д. Ширера, при решении проблемы обеспечения 
охраны общественного порядка и  борьбе с  преступностью власть базирова
лись на нескольких основаниях. На рубеже 1920–1930х  гг. мощь государства 
концентрировалась на «социалистическом наступлении», которое увенчалось 
успехом, но  привело одновременно к  социальным потрясениям и  дезоргани
зации социума. Все это явно угрожало общественному порядку, на охрану ко
торого у государства не было ресурсов. Как результат, страну захлестнула кри
минальная волна. К середине 1930х гг. уголовная преступность и маргинальные 
слои общества стали классифицироваться властью, как опасность, проявление 
«классовой борьбы», ответом на которую стало создание общенациональной 
централизованной полицейской системы, ориентированной на поддержание 
правопорядка и  обеспечение надзора за обществом. Налицо была дилемма: 
либо обеспечивать порядок планомерными методами, либо прибегнуть к испы
танным методам административных кампаний и массовых операций. Репрессии 
1937–1938 гг. стали массовыми, поскольку в их эпицентре оказались категории 
населения, квалифицируемые властью как «антисоветские элементы» и  пред
ставлявшие угрозу государству именно с точки зрения своей массовости.

Сложившаяся в  1990е  гг. концепция Большого террора сегодня ради
кально пересмотрена. По мнению исследователей, чистка элит оказалась лишь 
верхушкой пирамиды государственных репрессий, а  ядром террора стали 
«массовые» операции НКВД. В плане изучения механизма репрессий и жертв 
«массовых» операций 1937–1938  гг. особый интерес представляют исследо
вания, предпринятые в рамках проектов, осуществлявшихся в 2000е гг. меж
дународным коллективом историков5. Сегодня ряд исследователей (Д. Ширер6, 
М. Юнге7) считают правомерным выделение, помимо «кулацкой» и  «нацио
нальных», еще одной массовой операции  — «милицейской», в  эпицентре ко
торой оказались маргинальные и  девиантные слои населения. Исходя из  по
добной позиции, есть веские основания утверждать, что уголовников и другие 
категории социальных «уклонистов следует» рассматривать в  качестве от
дельной группы жертв Большого террора. Помимо этого, на материалах троек 
и архивноследственных дел был предложен и апробирован алгоритм работы 
с  категориями репрессированных по «массовым» операциям, по результатам 
которой сделан вывод, что социальногрупповой состав репрессированных 
имел свою территориальную и национальную специфику. 

Цель данной статьи  — выявление масштабов социальных чисток пе
риода Большого террора в  уголовных, маргинальных и  девиантных группах 
населения на материалах Казахстана. «Массовые» операции Большого террора 
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в Казахстане до сих пор изучены крайне фрагментарно, хотя в последние годы 
опубликована серия документальных изданий8, в  которых представлены от
дельные докладные записки НКВД о  ходе «кулацкой» операции и  материалы 
прекращенных архивноследственных дел на осужденных. Среди опублико
ванных работ следует выделить кандидатскую диссертацию Д. Орынбевой9, 
статьи Н. Аблажей, А. Жанбосиновой10, А. Савина11, Н. Потаповой12, где для ана
лиза «национальных» операций НКВД использованы материалы внесудебных 
инстанций, документальная монография И. Козыбаева13, благодаря которой 
в научный оборот частично введены материалы следственной комиссии НКВД 
СССР, расследовавшей факты нарушения социалистической законности со
трудниками УНКВД Казахской СССР в 1937–1938 гг.

Наше исследование построено на сопоставлении данных отчетной стати
стики НКВД и материалов внесудебных инстанций. В научный оборот вводятся 
данные статистической обработки протоколов внесудебных троек («кулацких» 
и «милицейских») периода 1937–1938 гг. с территориальным охватом всего Ка
захстана. Коллекции протоколов внесудебных инстанций сохранились в полном 
объеме в республиканском и областных Специальных государственных архивах 
Комитета национальной безопасности и  Министерства внутренних дел, На
циональном архиве Республики Казахстан. В  настоящее время завершается 
процесс передачи материалов троек на государственное хранение.

Конкретизация понятий «уголовный», «социально вредный» 
и «деклассированный элемент»

В рамках нашего исследования необходимо уточнение статуса лиц 
из числа уголовного и маргинального контингентов, попавших в период Боль
шого террора в массовые политические репрессии. Важно, что с точки зрения 
норм советского права и  деятельности в  области борьбы с  преступностью 
и «социально опасные» и «социально вредные» относились к группе уголовных 
преступников. Более того, в  отношении лиц, признанных «социально опас
ными» (СОЭ) и «социально вредными» (СВЭ) элементами, широко применялась 
не только дискриминация, но и административные и уголовные преследования. 
Под «вредность деяния» подпадало несколько групп населения, среди которых: 
1)  лица, отбывшие срок наказания, но  сохранявшие контакты с  преступным 
миром, 2) лица, не занятые общественным трудом и не имеющие постоянного 
места жительства, в том числе нарушители паспортного режима и 3) лица с де
виантным поведением. Как справедливо отметил Д. Ширер, термин «социально 
вредный», по сути, стал обобщенным для нескольких групп населения, при этом 
сам факт преступления считался вторичным14.

Уголовный кодекс 1926  г. декларировал, что меры социальной защиты 
направлены на противодействие преступности, воздействия на «неустойчивую» 
часть общества и  интеграцию лиц, совершивших правонарушения, в  социум. 
В  качестве наказания Уголовный кодекс предусматривал уголовное пресле
дование «социально вредного элемента» на сроки до пяти лет или ссылку 
в отдаленные районы. Речь идет о 35й статье («о мерах социальной защиты»), 
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осужденных по которой называли «тридцатипятниками»15. Помимо этого, еще 
целый спектр статей Уголовного кодекса РСФСР16 предусматривал выселение, 
чаще вкупе с принудительными работами. 

Еще одной категорией официально отверженных и преследуемых в СССР 
были так называемые деклассированные элементы, которые представляли 
собой люмпенизированные слои общества. Фактически понятия «социально 
вредные» и  «деклассированные» были тождественны и  часто использовались 
как взаимодополняющие. Под понятие «деклассированные элементы» в совет
ской нормативноправой сфере и  практике подпадали маргиналы, к  таковым 
в первую очередь относили не паспортизированных, без определенного места 
жительства и  без определенных занятий, освободившихся из  заключения, 
а уже вовторых, ведущих асоциальный образ жизни. 

При этом следует особо отметить, что бродяжничество и  нищенство 
в  СССР в  1920–1930е  гг. по закону не каралось, как это было позднее. Уго
ловному преследованию подлежало только втягивание несовершеннолетних 
в  занятия нищенством и  проституцией. Власти боролись с  тунеядством, как 
формой социального паразитизма, проводя с  начала 1930х  гг. кампании по 
ликвидации «нищенства и беспризорности среди взрослых», но только в начале 
1950х гг. статья о тунеядстве появилась в Уголовном кодексе. В этом смысле 
можно говорить о  феномене «плавающей криминализации»17, под которым 
подразумевается преследования за действия или поведение, которые раньше 
не подлежали наказанию или карались сравнительно мягко.

Отметим и  такой момент, что в  СССР лица, осужденные по уголовным 
статьям, были пораженными в  гражданских правах, т. е. фактически оказыва
лись «лишенцами». «Лишенцы» были самой массовой маргинальной группой 
советского общества. Дискриминация подстегивала рост преступности среди 
«лишенцев» всех категорий. Это группа, дискриминируемая по политиче
ским и  гражданским основаниям, была представлена в  первую очередь так 
называемыми бывшими, т. е. представителями бывших привилегированных 
групп. К  концу 1920х  гг. среди «лишенцев» увеличилась доля лиц, лишенных 
гражданских прав за «нетрудовые доходы», т. е. за «криминальные практики», 
самой распространенной из  которых была спекуляция. Важно, что лишение 
избирательных прав использовалось в  качестве меры уголовного наказания. 
УК РСФСР 1926  г. предусматривал поражение в  политических и  отдельных 
гражданских правах, начиная со срока осуждения уже свыше одного года. 
Советские суды широко выносили специальные определения по поражению 
в  правах, зачастую на более длительный срок, чем само лишение свободы. 
Лишенные избирательных прав автоматически становились кандидатами на 
выселение. Заметим, что Конституция 1936 г. лицам, осужденных с лишением 
избирательных прав, таковые им не вернула.

Политизация уголовной преступности

Советское административное право представляло собой совокупность 
норм охранительного характера, которые определялись решениями партийных, 
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советских и государственных инстанций. Процесс политизации общеуголовной 
преступности и социальных аномалий и интенсификация террора в отношении 
криминальных и  девиантных слоев населения наметился постепенно. Изна
чально жесткая линия реализовывалась в отношении проявлений бандитизма. 
Тенденция к  ужесточению уголовного и  административного законодательства 
становится все очевидней к  середине 1930х  гг. С  1932  г. к  лицам, виновным 
в хищениях социалистической собственности, стали применять сроки от 10 лет 
до смертной казни18. С  1934  г. решением ЦИК и  СНК СССР устанавливается 
«упрощенный порядок» рассмотрения в судах дел от НКВД19. На рубеже 1933–
1934  гг. Политбюро одобрило серию чрезвычайных мер в  отношении уголов
ников и деклассированных элементов, санкционировав применение смертной 
казни для участников вооруженных ограблений и  административной высылки 
деклассированных в  отделенные районы на поселение, в  лагеря и  колонии20. 
В  1935  г. снижается срок наступления уголовной ответственности за тяжкие 
уголовные преступления: отныне он наступает с 12летнего возраста21. С 1935 г. 
осужденные по 35й статье Уголовного кодекса к  ссылке уже осуждаются на 
10 лет. Созданное в 1934 г. Особое совещание при НКВД весной 1937 г. полу
чило право применять до 8 лет лишения свободы22. В октябре 1937 г. ЦИК СССР 
увеличил максимальный срок лишения свободы с 10 до 25 лет23.

В СССР самыми распространенными формами административных ре
прессий было лишение имущества с принудительным выселением и запретом 
на проживание на определенных территориях. Для лиц и  групп населения, 
признанных «общественно опасными», административная ссылка применя
лись очень широко. С 1932 г. в отношении лиц, осужденных на поселение или 
в  лагеря, как по суду, так и  во несудебном порядке, и  отбывших наказание, 
выборочно стали применять ограничения на право проживания. Под запрет по
падали промышленные районы, города и приграничные территории. С 1933 г. 
с  началом паспортизации в  СССР запреты на проживание и  применение ад
министративной высылки из  режимных местностей стали практиковаться уже 
очень широко. Паспортизация должна была стать важнейшим рычагом борьбы 
с преступностью и деклассированным элементом. Изначально паспортизация 
была нацелена на очистку городов и  крупных новостроек от «укрывающихся 
кулацких, уголовных и  иных общественных элементов». В  директивах 1934  г. 
рекомендовалось максимально полно «использовать возможности паспорти
зации для борьбы с  преступным и  деклассированным элементом» в  городах 
и  рабочих поселках. Начиная с  1933  г. лицам, освобождаемым из  лагерей 
и  колоний, рекомендовали вообще не выдавать паспорта. Летом 1935  г. был 
введен запрет на въезд в  режимную зону всем осужденных по политическим 
статьям24. В  пограничной полосе вообще не разрешалось проживать любым 
бывшим заключенным, независимо от характера преступления, за которое они 
были осуждены25. Руководство НКВД настаивало, что на местах не в  полной 
мере используют возможности паспортизации, которая в  режимных областях 
«давала возможность полностью освободиться от уголовного элемента и  не 
допустить его появления», а в «не режимных местностях» позволяла милиции 
«выявить преступный элемент и взять его на учет».
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В 1935  г. стало обязательным изъятие паспорта при аресте. Паспорт 
мог быть возвращен владельцу после отбытия наказания с  соответствующим 
штампом, но  чаще всего подлежал уничтожению. Уничтожение паспортов 
и  учет чистых паспортных бланков подлежали особому контролю, но  кор
рупция в  этой сфере процветала. Чистый паспорт  — это возможность скрыть 
криминальное прошлое. Получение бывшим заключенным общегражданского 
паспорта на законных основаниях было возможно, но только после тщательной 
проверки «политической физиономии» и  подавалось как «высшая льгота» го
сударства. В паспорта лиц, отбывших наказание, ставили штампы с указанием 
на ограничение проживания в  «режимных местностях». Накануне массовых 
репрессий в 1936 г. провели обмен паспортов, выданных в 1933 г., и реформу 
паспортных служб, позволившую провести новую полномасштабную «чистку» 
городов. С конца февраля 1938 г. вступил в действие новый регламент, предус
матривающий обязательную вклейку в паспорт фотографии, что предполагало 
установление личности и  проверку документов учета, в  том числе розыскных 
карточек на разыскиваемых преступников26. Безусловно, следует согласиться 
с  Д. Ширером в  том, что паспортизация стала самой главной кампанией по 
защите общественного порядка27.

В борьбе с  преступностью широко практиковалось проведение крат
ковременных массовых кампаний. На 1933–1936  гг., помимо паспортизации, 
пришлась новая волна кампаний по борьбе со спекуляцией в  городах, обо
ротом валюты, бандитизмом, беспризорностью, нищенством, рейдов на транс
порте, что привело к росту внесудебных репрессий в отношении маргиналов, 
преступников и  «антиобщественных элементов». Данные обстоятельства, по 
мнению Д. Ширера и  П. Хагенло28, дают основания утверждать, что кампании 
«социальной защиты» середины 1930х  гг. стали предвестниками Большого 
террора. Обновленный вариант борьбы с  криминальной преступностью был 
предложен в 1937 г. и основывался на тезисе о том, что идет «повторное засо
рение» общества29. Суть его сводилась к тому, чтобы продлевать заключенным 
сроки, а часть из них просто ликвидировать.

Реализация приказа НКВД № 00447 в Казахстане

Большой террор в  СССР стартовал с  масштабной карательной акции, 
известной как «кулацкая» операция НКВД СССР, реализуемая на основании 
оперативного приказа №  00447 от 30  июля 1937  г.30, утвержденного Полит
бюро ЦК ВКП(б) днем позже. Репрессии были нацелены на «бывших кулаков» 
и «уголовников», к которым вскоре добавили «прочий антисоветский элемент». 
В  масштабах страны по «кулацкой» операции репрессировали почти 128  тыс. 
чел., квалифицированных как «уголовный элемент», из  которых 44  тыс. были 
расстреляны31. В  девяти регионах СССР «уголовники» стали самой много
численной группой жертв «кулацкой операции», их доля превысила треть от 
общего числа осужденных, а в  Московской области таковых оказалось даже 
больше половины.
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Постановление Политбюро «Об антисоветских элементах» от 2  июля 
1937  г.32 предписывало срочно взять на оперативный учет всех граждан, ос
вободившихся или бежавших из мест заключения и спецпоселений, квалифи
цировав их как «враждебный» контингент, с  целью привлечения к  уголовной 
ответственности. Особо указывалось на то, что часть его подлежала расстрелу. 
Решение Политбюро было доведено до сведения партийного руководства 
всех регионов страны с  требованием представить предложения с  указанием 
численности. Согласно директиве НКВД №  266  от 3  июля 1937  г.33 запраши
ваемые данные по регистрации и отбору кулацкого и уголовного элемента по 
1й и  2й категории должны были поступить из  регионов не позднее 8  июля. 
Затребованные цифры по репрессиям в  считанные дни поступили от 56  ад
министративных субъектов СССР разного уровня и сразу же были утверждены 
решениями Политбюро. Однако некоторые регионы просрочили с  отправкой, 
пытаясь скорректировать цифры, чаще в сторону увеличения. Часть субъектов 
запросили разрешение провести операцию непосредственно в лагерях и труд
(спец)поселках, что и  было одобрено. Заметим, что лагеря НКВД и  тюрьмы 
запросили себе отдельную квоту. К середине июля во всех регионах СССР были 
сверстаны первые оперативные планы по «изъятию уголовников и  кулаков», 
которые были представлены начальниками УНКВД. 

Одним из  аргументов для «большой чистки» в  республике, было то, что 
Казахстан стал территорией, куда шло вливание человеческих ресурсов, в том 
числе для принудительного трудоиспользования. К  началу Большого террора 
численность административных ссыльных и  заключенных в  республике до
стигла почти 400 тыс. чел. Согласно первым запросам, полученным от руковод
ства Казахской ССР, планировалось «осудить» 6749 чел., из которых 2346 чел. 
предлагалось расстрелять34. Буквально за несколько дней цифры возросли до 
8110, из  которых 3200  подлежали расстрелу, что было выше первоначальной 
цифры на 1361  чел.35 При этом только трем областям из  восьми (СевероКа
захстанской, СевероВосточной, Карагандинской) удалось на основании про
веденных учетов оперировать перед Центром абсолютными данными о количе
стве уголовников. Спущенная приказом № 00447 для Казахстана в виде лимита 
цифра будущих жертв репрессий составила 7,5 тыс. чел., из которых 2,5 тыс. 
чел. подлежали расстрелу36. По запросам регионов Москва предоставляла 
дополнительные лимиты. За весь период операции республика неоднократно 
получала дополнительные квоты и итоговые цифры почти в 3,5 раза превысили 
лимит, обозначенный приказом № 00447.

Приказ № 00447 предписывал начать операцию в большинстве регионов 
с  5  августа 1937  г. В  Казахстане она стартовала именно в  этот день. Суще
ствует мнение, что «кулацкую» операцию планировали завершить к  выборам 
в  Верховный Совет, т. е. к  12  декабря 1937  г. Однако директива НКВД СССР 
№ 50194 от 11 декабря 1937 г. продлила работу троек до января 1938 г.37 Поста
новление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах» от 31  января 
1938 г. продлевало репрессии в 22 регионах страны до середины марта 1938 г.38 
Всем остальным регионам, в том числе Казахстану, постановление предписы
вало завершить операцию к  середине февраля 1938  г.39 В марте 1938  г. одна 
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из областей республик — СевероКазахстанская, обратилась в Центр за допол
нительным лимитом, аргументируя это тем, что область перегружена ссыль
ными40. Несмотря на жесткий регламент, вопрос об окончательном завершении 
операции остается дискуссионным. В  ряде регионов, получивших право на 
продолжение репрессий, тройки завершили свою деятельность позднее пред
писанного, что позволяет утверждать, что операция по приказу № 00447 про
должалась вплоть до октября 1938 г.

К этому сроку УНКВД по Казахской ССР представило в Москву отчетность 
по операции. Согласно документу, общее число репрессированных составило 
22 804  чел., из  которых 9500  приговорены к  высшей мере наказания (ВМН)41. 
В рамках «кулацкой» кампании в республике было осуждено 25 937 чел., из ко
торых 12 429 (по другим данным всетаки 12 580 чел.) расстреляны42. Поскольку 
репрессивная кампания позиционировалась как плановая, то Центр интересо
вало, имело ли место превышение лимитов регионами. Управление НКВД по 
Казахской ССР отчиталось, что выделенный республике лимит по 1й категории 
в объеме 12,5 тыс. чел. выполнен, но не превышен43.

Отчетность НКВД по итогам проведения «кулацкой» операции предпола
гала разбивку всех репрессированных на три категории: «кулаки», «уголовники» 
и  «прочий контрреволюционный элемент». Именно отличия в  соотношении 
численности групп наглядно иллюстрируют картину и  приоритеты террора 
в регионах. Материалы отчетности НКВД Казахской ССР содержат статистику 
по репрессированным «уголовникам». Вопервых, в  отчетах есть данные по 
общей численности репрессированных «уголовников». Вовторых, встречается 
статистика о количестве дел, возбужденных милицией. Втретьих, есть данные 
по уголовникам с  разбивкой контингента по видам преступлений. И  наконец, 
некоторые отчеты позволяют судить о численности осужденных «уголовников» 
к расстрелу и заключению.

Сразу необходимо заметить, что статистика даже в  сводных отчетах 
УНКВД Казахской ССР за начало 1938  г. весьма противоречива. Так, в  отчете 
от 1 января 1938 г. фигурировала цифра осужденных 22 080 чел., а уже от 4 ян
варя 1938 г. — уже 22 804 чел., в том числе 1907 «уголовников» (или 8,4 %)44. На 
основе этих данных можно утверждать, что «уголовники» не оказались в  эпи
центре репрессий в республике. Однако в разрезе областей, доля уголовников 
оказалась весьма неравномерной. В лидерах оказались Кустанайская — 22 %, 
ЮжноКазахстанская  — 11,8 %, ЗападноКазахстанская  — 15,6 % области; су
щественно меньшие цифры продемонстрировали: Карагандинская  — 7,8 %, 
АлмаАтинская  — 6 %, ВосточноКазахстанская  — 5,2 %, СевероКазахстан
ская — 5 %, Актюбинская — 3,1 %45. В отчете от 4 января 1938 г. по «кулацкой» 
операции, содержащим сведения на 20 868  чел., указано и  количество «уго
ловников» (2709  чел., или почти 13 %). Эти же данные вошли в  сводку ГУГБ 
НКВД СССР об арестованных и осужденных по приказ № 0044746. В областном 
разрезе картина была следующей: Кустанайская — 27,7 %, ЗападноКазахстан
ская  — 14,8 %, Карагандинская  — 12,3 %, ВосточноКазахстанская  — 10,8 %, 
ЮжноКазахстанская — 10,3 %, СевероКазахстанская — 8,1 %, Актюбинская — 
7,6 %, АлмаАтинская  — 6,4 %47. Таким образом, сопоставление данных двух 
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отчетов НКВД по уголовному элементу дает крайне противоречивую картину. 
Отчет дает также разбивку «уголовников» по ключевым группам: бандитыгра
бители (720 чел.), ворырецидивисты (679 чел.), ското и конокрады (325 чел.) 
и пр.48 

Ситуация усугубляется при сопоставлении данных, приведенных в обще
союзной статистике по итогам операции, где численность репрессированных 
«уголовников» в  республике оценена в  2671  чел., в  том числе 810  по 1й ка
тегории49. Согласно предоставленным в  Москву в  сентябре 1938  г. итоговым 
цифрам, в республике с августа 1937 г. по февраль 1938 г. включительно было 
осуждено 25 937  чел., из  которых «уголовников» 2745  чел. (839  чел.  — по 1й 
и  1907  чел.– по 2й категории)50. Как «лиц без определенных занятий» квали
фицировано 5254  чел., наибольшее число таковых оказалось в  ВосточноКа
захстанской (1336 чел.) и ЮжноКазахстанской (1176 чел.)51 Проверить и скор
ректировать статистику по приказу № 00447 позволяют материалы внесудебных 
инстанций, а именно протоколы троек.

«Кулацкие» тройки и «уголовники» как их контингент

Для проведения массовых репрессий в  ускоренном формате согласно 
приказу № 00447 при управлениях НКВД в регионах были воссозданы тройки, 
известные как «кулацкие». Эти тройки получили право приговаривать к  рас
стрелу, а также к заключению на срок от 8 до 10 лет. «Кулацкие» тройки в Ка
захской ССР имели статус областных. В соответствии с административнотер
риториальным делением республики тройки были созданы в  АлмаАтинской, 
Актюбинской, ВосточноКазахстанской, ЗападноКазахстанской, Карагандин
ской, Кустанайской, СевероКазахстанской и  ЮжноКазахстанской областях. 
В январе 1938 г. из состава ВосточноКазахстанской была выделена Павлодар
ская область. Тогда же появилась и  Гурьевская область. Но самостоятельных 
троек в новых областях создано не было. Репрессии затронули всю территорию 
республики, но отчетность по ним по приказу № 00447 вошла в отчеты Запад
ноКазахстанской и ВосточноКазахстанской областей. В состав троек входили 
начальник областного УНКВД, секретарь обкома КП(б) и областной прокурор. 
Все «кулацкие» тройки республики начали работать в  августе. Первые засе
дания троек прошли в  Карагандинской области  — 11  августа, ВосточноКа
захстанской, ЗападноКазахстанской  — 13  августа, СевероКазахстанской 
и  Актюбинской  — 14  августа, АлмаАтинской  — 21  августа, ЮжноКазахстан
ской — 26 августа, Кустанайской — 28 августа. В Казахской ССР все «кулацкие» 
тройки завершили свою работу в феврале 1938 г.: Актюбинская — 8 февраля, 
ВосточноКазахстанская, Карагандинская  — 14  февраля, АлмаАтинская, За
падноКазахстанская, Кустанайская, СевероКазахстанская — 15 февраля.

Полная обработка материалов этих внесудебных инстанций позво
ляет утверждать, что жертвами «кулацкой» операции в  Казахской ССР стали 
26 910  чел., в  том числе 13 322  чел. были приговорены к  расстрелу (табл.  1). 
Полученная цифра на 973  чел. оказалась выше той, которая прошла по ито
говым отчетам.
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Таблица 1

Численность осужденных областными «кулацкими» тройками в Казахской ССР 
в ходе операции по приказу № 00447, чел.

Область
1937 г. 1938 г.

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Актюбинская 180 206 272 1319 441 … 150

Алма-Атинская 155 260 389 778 2667 25 643

Восточно-
Казахстанская

158 191 844 1845 2060 … 502

Карагандинская 345 379 450 819 1106 118 534

Кустанайская 33 158 456 722 735 … 93

Северо-
Казахстанская

260 409 331 578 893 94 406

Западно-
Казахстанская

50 179 109 325 715 … 177

Южно-
Казахстанская

176 255 257 1095 1062 50 456

 Итого 1357 2037 3108 7481 9679 287 2961

Составлено по: Специальный Государственный архив Департамента полиции (СГА 
ДП) Алма-Атинской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 310‒321; СГА ДП Актюбинской области. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 3032‒3045; СГА ДП Восточно-Казахстанской области. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1‒15; СГА ДП Караган-
динской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102‒115; СГА ДП Кустанайской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3273; СГА 
ДП Северо-Казахстанской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 94‒105; СГА ДП Западно-Казахстанской обла-
сти. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1‒10; СГА ДП Южно-Казахстанской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 372‒389.

Судить о  количестве «уголовного» контингента, осужденного «кулац
кими» тройками, позволяет выборка по числу дел, представленных на тройку 
областными отделениями милиции и  управлениями лагерей. Агрегированные 
данные обработки протокольной статистики представлены в табл. 2. Согласно 
полученным данным, по представлениям областных отделений милиции об
ластные «кулацкие» тройки рассмотрели дела на 3044 чел., из которых 975 чел. 
были расстреляны (32 %), а с учетом лагерей 4161 чел., в том числе 2092 чел. 
расстреляны (или почти 50,4 %). За счет милиции доля «уголовников» от общей 
численности осужденных «кулацкими» тройками по всей республике составила 
11,3 %, а с учетом лагерей — 15,5 %.

Областные управления милиции активно участвовали в  операции, наи
большее количество их контингента прошли через «кулацкие» тройки в  ок
тябре  — ноябре 1937  г. За четыре месяца интенсивных репрессий в  рамках 
приказа № 00447 милиция отправила на тройки 2833 чел.: в августе — 197 чел., 
сентябре  — 161  чел., октябре  — 599  чел., ноябре  — 1249  чел. и  декабре  — 
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627  чел. За два месяца 1938  г. областными отделениями милиции на тройки 
было отправлено только 52 чел.: в январе — 10 чел., в феврале — 42 чел. Особо 
обращает внимание тот факт, что управления милиции Актюбинской, Запад
ноКазахстанской, ВосточноКазахстанской, Кустанайской, Карагандинской, 
СевероКазахстанской областей в  1938  г. уже вообще никого не проводили 
через «кулацкую» тройку.

ГУЛАГ НКВД СССР приказом №  00447  получил свой лимит в  объеме 
10  тыс. чел. по первой категории. На территории Казахстана находились ис
правительные учреждения НКВД, крупнейшим из которых был Карагандинский 
исправительныйтрудовой лагерь (КарЛАГ), численность заключенных в  ко
тором на лето — осень 1937 г. составляла 34,5 тыс. чел.52 Прорвинский лагерь 
(ПрорвЛАГ), представлял собой рыбопромышленный комплекс на берегах 
Северного Каспия. Здесь численность расположенного в  пределах респу

Таблица 2

Численность осужденных «кулацкими» тройками по представлениям областных 
отделений милиции и управлений лагерей, чел.

Область/лагерь
1937 г. 1938 г.

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Актюбинская … 33 51 125 24 … …

Алма-Атинская 32 43 69 71 147 … 36

Восточно-
Казахстанская

20 8 134 163 24 … …

Карагандинская 25 18 54 143 107 … …

КарЛАГ 178 221 57 145 250 99 86

Кустанайская … … 185 273 124 … …

Северо-
Казахстанская

27 11 37 56 73 4 3

Западно-
Казахстанская

30 48 68 91 30 … …

ПрорвЛАГ 15 29 … 32 … … 5

Южно-
Казахстанская

52 … 123 321 152 6 3

 Итого 379 411 778 1420 931 109 133

Составлено по: СГА ДП Алма-Атинской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 310‒321; СГА ДП Актю-
бинской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3032‒3045; СГА ДП Восточно-Казахстанской области. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1‒15; СГА ДП Карагандинской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102‒115; СГА ДП Кустанайской обла-
сти. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3273; СГА ДП СКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 94‒105; СГА ДП Западно-Казахстанской 
области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1‒10; СГА ДП Южно-Казахстанской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 372‒389.
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блики заключенных Гурьевского отделения составляла около 2  тыс. чел.53 На 
сопредельных с лагерями территориях формировались колонизационные зоны 
из числа освободившихся из мест заключения. 

Из числа заключенных в лагерях, расположенных на территории КазССР, 
через «кулацкие» тройки прошли 1117 чел. При этом весь контингент КарЛАГа — 
1036  чел.  — был осужден Карагандинской тройкой к  расстрелу. От Прорвин
ского лагеря через ЗападноКазахстанскую тройку прошли 81 чел.54. При этом 
лимит КарЛАГа по приказу №  00447  составлял 600, ПрорвЛАГа  — 100  чел.55 
Таким образом, данные протокольной статистики показывают существенное 
превышение КарЛАГом выделенного им лимита. Согласно первым отчетам 
управлений лагерей о  ходе операции, следует, что на рассмотрение «ку
лацкой» тройкой шли как «политические», так и «деклассированные»56. Однако 
в  1937  г. серия приказов НКВД предписывала дела заключенных проводить 
только через тройки. Все дела о побегах проводили только через тройки57. При 
этом в  1934–1938  гг. в  крупных лагерных отделениях существовали лагерные 
судебные органы, созданные как отделения областных и  верховных судов, 
с целью ускоренного рассмотрения дел. Они рассматривали дела, связанные 
с преступлениями против личности, побегами, бандитизмом и контрреволюци
онными выступлениями.

В эпицентре репрессий по приказу №  00447  должны были оказаться 
уголовники, в  первую очередь представители «ядра» криминального мира  — 
рецидивисты и бандиты, т. е. лица, неоднократно совершавшие преступления. 
Если апеллировать к статьям Уголовного кодекса, то к преступлениям, которые 
особо беспокоили власть, были отнесены грабеж (ст. 165), разбой (ст. 167), 
мошенничество (ст. 169), кража скота и лошадей (ст. 166), кража (ст. 162), сбыт 
краденого (ст. 164), спекуляция (107), сбыт наркотиков и содержание притонов 
(ст. 104). По приказу № 00447 в первую очередь должны были «пройти» те, кто 
уже был арестован, но судебные решения еще не вынесены, а также преступ
ники, отбывающие наказание в  лагерях и  ссылке. Циркуляр №  61 к  приказу 
№  00447 от 7  августа 1937  г. дополнительно обговаривал состав контингента, 
добавив к  нему совершивших побег из  места заключения и  лиц, отнесенных 
к  «социально вредному элементу», даже если таковые не совершали престу
плений. В отношении уголовного элемента, отбывающего наказание в лагерях, 
проведение репрессий регламентировалось приказом № 00409, который стал 
дополнительным инструментом реализации «кулацкой операции». Так, на
пример, к  концу сентябре 1937  г. начальник управления КарЛАГа рапортовал 
начальнику Управления НКВД КССР, что за полтора месяца операции по при
казу № 00409 лимит в 400 чел. «полностью исчерпан»58. Руководство КарЛАГа 
выразило готовность «выделить» для текущей репрессивной кампании еще 
около 5 тыс. заключенных59.

Углубленный анализ контингента «уголовники» проведен авторами на 
материалах протоколов «кулацкой» тройки НКВД Кустанайской области, где, 
согласно отчетам, доля уголовников оказалась самой высокой, что, безус
ловно, требует более пристального внимания. По итогам обработки материалов 
«кулацкой» тройки в  Кустанайской области «уголовники» составили 27 % от 
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численности репрессированных. Расхождения с  отчетами областного УНКВД 
оказалось минимальным60. Данные по динамике осуждения в  Кустанайской 
области представлены в табл. 3. 

«Кулацкая» тройка в Кустанайской области провела 20 заседаний. Всего 
было осуждено 2197 чел. К ВМН было приговорено 952 чел., после пересмотра 
дел приговоренных по 2й категории цифра увеличилась до 1044. Половину 
всех осужденных составили казахи. По представлениям райотделов милиции 
тройка рассмотрела дела на 582  чел., из  которых 122  чел. были осуждены 
к  расстрелу. Дела уголовников тройкой не пересматривались. ВМН приме
няли к лицам, имевшим неоднократные судимости и приводы, в том числе как 
скрывшимся от правосудия и бежавшим, так и отбывшим срок. Все прошедшие 
по 2й категории получили максимальный срок в 10 лет ИТЛ. Доминирующим 
видом преступлений для осужденных по 2й категории были кражи. При этом 
как «социально вредный элемент» прошли 500 чел. (86 %), как лица «без опре
деленного места жительства»  — 9  чел. (1,5 %), как лица «без определенных 
занятий» — 59 чел. (10,1 %). Приблизительно 35 % оказались лицами в возрасте 
до 30 лет. По национальному составу 54 % составили казахи и 42 % — русские 
и  украинцы. Доля женщин среди уголовного элемента составила 3 %. Анализ 
контингента наглядно свидетельствует о  том, что прирост в  значительной 
степени был обеспечен за счет деклассированных, в  том числе из  числа лиц 
титульной национальности.

Таблица 3

Динамика осуждений «кулацкой» тройкой в Кустанайской области  
(по датам заседаний)

Число 
осужденных, 

чел.

1937 г. 1938 г. 

Август
28

Сентябрь
3, 7, 19

Октябрь
3, 5, 10, 11, 
12, 14, 18,

Ноябрь
2, 20, 21, 
25, 27, 28

Декабрь
2, 3, 4, 8, 28, 

29, 30, 31

Февраль
13, 14, 15

По 1-й категории 29 111 222 339 212 39

По 2-й категории 4 47 234 383 523 54

 Итого 2104 93

Уголовников по 
1-й категории

… … 69 50 3 …

Уголовников по 
2-й категории

… … 116 223 121 …

 Итого 
уголовников

582 …

Составлено по: СГА ДП Кустанайской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 327.
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«Малая» тройка: внесудебные инстанции милиции

Криминализация административных правонарушений открыла широкие 
возможности для внесудебной практики. Внесудебной инстанцией для осу
ждения «уголовников» стали особые тройки, известные как «милицейские», 
остановимся подробнее на анализе деятельности этого типа троек ввиду 
того, что эта инстанция еще не становились предметом детального анализа. 
Массовое создание троек с  участием милиции относится к  1933  г. В  августе 
1933  г. на основании циркуляра ОГПУ №  9661 предписывалось формировать 
«тройки» при полномочных представительствах (ПП) ОГПУ, целью которых 
было бы обеспечение в  формате административных репрессий паспортного 
режима на территориях СССР при проведении паспортизации. Эти тройки были 
уполномочены выносить приговор к  заключению в  трудовой лагерь на срок 
до пяти лет. В  состав региональных паспортномилицейских троек входили 
начальник паспортного отдела, помощник по милиции и  начальник оператив
ного отдела Полномочного представительства. Внесудебные решения о высе
лении из режимных местностей выносило и Особое совещание при Коллегии 
ОГПУ, которое курировало работу всех региональных троек. По сути, перед 
паспортными тройками была поставлена задача провести «чистку» городов 
с использованием методов внесудебных репрессий. Только за восемь месяцев 
1934 г., согласно данным начальника паспортного режима НКВД, из режимных 
городов было выслано более 65,7  тыс. «деклассированных элементов»62. Ис
следователям до сих пор не удалось выявить материалы паспортных троек, что 
не позволяет судить о реальных масштабах репрессий в ходе паспортизации. 

В июне 1934 г. в связи с реорганизацией ОГПУ в НКВД произошло окон
чательное слияние и  поглощение милиции. При этом заметно расширилось 
участие органов милиции в  осуществлении внесудебных репрессий. Реорга
низация ведомства потребовала конкретизации полномочий «милицейских» 
троек, и приказом НКВД СССР № 00192 от 27 мая 1935 г.63 на всей территории 
СССР создавались подобные тройки республиканского, краевого и областного 
уровней. Ликвидация «особых» троек в связи с созданием НКВД и организация 
по всей стране самостоятельных «милицейских» троек свидетельствовали о пе
реориентации внимания внесудебных инстанций с «социально опасных» слоев 
на «социально вредные». Отныне они работали в  составе председателя  — 
помощника полномочного представителя ОГПУ по милиции, начальников па
спортного и оперативного отделов, действовал и прокурорский надзор. Состав 
троек регламентировало постановление НКВД и прокуратуры от 9 мая 1935 г.64 
В сферу компетенции троек входило рассмотрение на местах дел на наруши
телей паспортного режима, уголовных и деклассированных элементов, на лиц 
без определенного места жительства и работы, на ведущих асоциальный образ 
жизни. Тройки получили права на ускоренное вынесение приговоров с  нака
занием на срок не более пяти лет (лишение свободы или высылка из крупных 
промышленных городов в  не режимные местности в  пределах республики, 
края, области). За 1935  г. «милицейские» тройки осудили 122,5  тыс.65, за 
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1936 г. — 141,3 тыс. чел.66 За 1937–1938 гг., согласно оценкам исследователей, 
через «милицейские» тройки прошли 420–450 тыс. чел.67

7  августа 1937  г. циркуляр НКВД СССР №  61  регламентировал работу 
и  полномочия «милицейских» троек ввиду начала работы «кулацких» троек68. 
Одним из  важнейших изменений стало изменение их состава: руководство 
вновь перешло к Управлениям рабочекрестьянской милиции (РКМ), поскольку 
руководство региональных управлений НКВД целиком переключилось на ра
боту в составе «кулацких» троек.

Приказ НКВД СССР №  00319  «О работе троек по рассмотрению дел об 
уголовных и  деклассированных элементах и  о  злостных нарушителях поло
жения о  паспортах» от 21  мая 1938  г.69 вновь скорректировал работу «мили
цейских» троек, работавших до этого на основе циркуляра 1935  г. Вводимые 
изменения были обусловлены появлением в период массовых репрессий ряда 
практик, когда «милицейские» тройки рассматривали дела неподсудных им 
контингентов и  применяли в  качестве наказания условное освобождение или 
принудительные работы. Отныне полномочия «милицейских» троек соотноси
лись с  полномочиями Особого совещания при НКВД. Подтверждалось право 
«милицейских» троек на вынесение приговоров со сроками наказания до пяти 
лет в формате лагерного заключения или высылки из промышленных городов 
в не режимные местности.

Логика репрессий предполагала вынесение приговоров в зависимости от 
«степени общественной опасности». Подразумевалось, что в  случае простых 
первичных нарушений предпочтительно ограничиться сроками в  одинтри 
года, в  том числе за первичное нарушение паспортного режима до двух лет, 
но в отношении деклассированных лиц с судимостью речь могла идти исключи
тельно о лагерном заключении. Особо отмечалось, что «милицейские» тройки 
неполномочны рассматривать дела лиц, совершивших побег, подобные дела 
следовало передавать на рассмотрение лагерных судов. Сроки следствия не 
должны были превышать 15 дней. В новом приказе и инструкции к нему особо 
оговаривалось, что при вынесении решений троек нельзя руководствоваться 
Уголовным кодексом, а в  протоколах указывать, что лицо «обвиняется и  осу
ждается как социально вредный элемент». Приказ от 21  мая 1938  г. предпи
сывал также провести повсеместное изъятие уголовнодеклассированного 
элемента, не допуская при этом проведения массовых акций.

В Казахстане тройка с участием представителей милиции в республикан
ском формате работала с августа 1932 г.70 при ПП ОГПУ, а с 1934 г. — при УНКВД 
Казахской АССР (с 1936 г. Казахской ССР). В ее состав входили начальник (или 
замначальника) УНКВД, начальник Управления РКМ и  республиканский про
курор. Деятельность таких троек регламентировалось инструкцией СНК СССР 
от 11 января 1933 г. о режимных местностях (с 1934 г. — еще и Положением об 
Особом совещании при НКВД)71. В соответствии с общесоюзным регламентом 
1935  г. тройка получила право приговаривать нарушителей паспортного ре
жима, уголовных и деклассированных элементов к заключению сроком до пяти 
лет. Основной контингент, дела которого рассматривали тройки,  — лица без 
определенных занятий, которые получали лагерный срок, и  отбывшие нака
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зание уголовники, которым было отказано в  проживании на «режимных» тер
риториях. В ходе обработки протоколов «милицейской» тройки за 1935–1936 гг. 
мы можем утверждать, что данная инстанция в республике вынесла приговоры 
в отношении 5113 чел.72

Начало массовых репрессий с лета 1937 г. отразилось на работе «мили
цейской» тройки Казахской ССР. Вплоть до января 1938  г. ее возглавлял на
чальник Управления РКМ Казахской ССР. После 20х чисел 1938 г. в связи с ис
черпанием лимитов по «кулацкой» операции «милицейская тройка» работала 
под началом УНКВД. Задача, поставленная майским приказом 1938 г., — повсе
местное изъятие «уголовнодеклассированного элемента», также существенно 
сказалась на ее работе. В июне 1938 г. республиканская тройка была расфор
мирована, а ее полномочия перешли к областным «милицейским» тройкам, ко
торые работали вплоть до середины ноября 1938 г. На уровне областей в состав 
троек входили начальники УНКВД и УРКМ области, а также областной прокурор. 
Деятельность «милицейских» троек в  республике, как и  по всему СССР, была 
прекращена Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. «Об 
арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», определившим переход 
от политики массовых социальных чисток к более избирательным репрессиям. 
Незаконченные дела «милицейских» троек были переданы на рассмотрение 
в суды и Особое совещание. 

Динамика осуждений республиканской «милицейской» тройкой представ
лена в  табл.  4. За период с  1937  г. по июнь 1938  г. тройка осудила 9153  чел., 
в том числе в 1937 г. 4929 чел., а за неполную половину 1938 г. — 4224 чел. Эти 
данные позволяют утверждать, что данная внесудебная инстанция в  1938  г. 
почти вдвое увеличила свою активность. Анализ материалов о ее деятельности 
показывает наличие двух репрессивных волн: первая относится к сентябрю — 
декабрю 1937 г. (с пиком в октябре — ноябре), вторая — к марту — июню 1938 г. 
(с пиком в апреле — мае).

За полтора года республиканская «милицейская» тройка, кроме всего 
прочего, пересмотрела 96 дел. Большинство решений по пересмотру было свя
зано с освобождением. Решение о нем принималось на основании ходатайства 
аттестационной комиссии лагеря. Зафиксированы единичные случаи увели
чения срока с трех до пяти лет в отношении лиц, отбывавших наказание (чаще 
всего речь шла о побеге), и только один случай подтверждения «милицейской» 
тройки срока осуждения для заключенного КарЛАГа (приговор — 10 лет испра
вительнотрудового лагеря — вынесла в 1933 г. тройка ПП ОГПУ). В последнем 
случае дело заключенного пересматривалось в связи с протестом прокурора: 
15 декабря 1937 г. помощник прокурора Казахской ССР заявила «о несогласии 
с  приговором» по причине того, что «милицейская» тройка превысила свои 
полномочия73. Суммарная статистика осуждений «уголовного» и  «социально 
вредного» контингента за период реализации приказа № 00447 представлена 
в табл. 5.

Создание в  июле 1938  г. областных «милицейских» троек вновь сделало 
регионы эпицентром репрессий. На завершающем этапе Большого террора 
помимо «милицейских» троек, работавших с июля по ноябрь 1938 г., с сентября 
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* Авторы выражают особую благодарность кандидату исторических наук Н. А. Потаповой, 
оказавшей помощь в обработке материалов протоколов «милицейской» тройки.

Таблица 4

Протокольная статистика «милицейской» тройки Казахской ССР 
за 1937 г. — июнь 1938 г.

Месяц, год Даты заседаний Количество 
осуждений

Количество 
пересмотров

Отсутствует 
протокол

Январь, 1937 5, 8 (2), 19 (2), 27 287 … № 168

Февраль, 1937 2, 9, 11, 15, 17, 21, 28 312 11 …

Март, 1937 3, 10, 17, 20, 28, 29 368 … …

Апрель, 1937 5(2), 19 (2), 27 (3) 248 11 …

Май, 1937 4, 13 (2), 16 (2), 17, 21 284 6 …

Июнь, 1937 4,5, 11 (2), 16 (3), 21 (2), 26, 
27 (2)

521 12 …

Июль, 1937 5 (2), 8, 10, 11 (3), 23 (2), 25, 
29

546 … …

Август, 1937 5 (4), 10, 15, 16 (2), 23 (2), 
25, 29

405 16 …

Сентябрь, 1937 3, 4, 5, 7, 13, 16, 25, 26, 27 693 2 …

Октябрь, 1937 7 (2), 15 (2), 16, 20 (2), 27 (2) 555 1 …

Ноябрь, 1937 2 (3), 5 (2), 14 (2), 17, 21 (2), 
27, 29

436 7 …

Декабрь, 1937 3 (3), 10 (2), 16 (2), 27 (2) 274 – …

Январь, 1938 5 (2), 8, 15 (2), 26 (2) 308 3 …

Февраль, 1938 3, 4, 14 (3), 21 (2), 28 (2) 370 2 …

Март, 1938 9 (2), 15 (2), 21 (3), 27 (2) 610 …

Апрель, 1938 3 (2), 9 (2), 15 (2), 21 (3), 
27 (3)

1134 22 …

Май, 1938 4, 8 (3), 15, 16 (3), 21 (2), 
27 (2)

1295 1 …

Июнь, 1938 3 (2), 9 (3), 15 (2) 507 2 …

 Итого … 9153 96 1

Составлено по: Национальный архив Республики Казахстан (далее — НА РК). Ф. 215. 
Оп. 5сс. Д. 8‒21*.
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начали функционировать областные «особые» тройки, контингентом которых 
стали «националы». На данный момент нами выявлены и  обработаны мате
риалы областных «милицейских» троек пяти из  11  областей74 Казахстана. Для 
этого периода характерен следующий состав: руководил ее работой начальник 
областного Управления НКВД, а ее членами были начальник областного управ
ления милиции и  областной прокурор. Дела рассматривались на основании 
представлений райотделов милиции.

В табл. 6 приведены данные обработки материалов «милицейских» троек 
АлмаАтинской, Актюбинской, ВосточноКазахстанской, СевероКазахстан
ской, КзылОрдинской областей Казахской ССР. Все областные тройки начали 
свою работу в 20х числах июля 1938 г., но завершили ее в разное время: в ди
апазоне с конца августа до начала ноября 1938 г. Первоначально тройки засе
дали регулярно, дватри раза в  месяц, но  с  октябряноября заседания стали 
единичными. Суммарно количество осужденных в  пяти областях составило 
1821  чел. Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть лиц 
вообще не имела судимостей или приводов в милицию, но была осуждена как 
«деклассированный» элемент, кооптированный преимущественно из ссыльных. 
Почти половина осужденных получила максимальный срок  — пять лет ла
герей. Есть основания говорить о  тенденции к  снижению среднего возраста 
осужденных и увеличении доли женщин. Что касается национального состава 
осужденных, то 67 % из них были русскими, 20 % — казахами.

Таблица 5

Динамика осуждений «уголовников» и маргиналов тройками Казахской ССР 
за период реализации приказа НКВД СССР № 00447  

(август 1937 г. — февраль 1938 г.), чел.

Месяц, год «Милицейская» 
тройка

«Кулацкие» тройки
Итого

Милиция Лагеря

Август, 1937 385 197 193 775

Сентябрь, 1937 693 161 250 1104

Октябрь, 1937 555 272 57 884

Ноябрь, 1937 436 1242 177 1855

Декабрь, 1937 274 651 250 1175

Январь, 1938 308 10 99 417

Февраль, 1938 370 8 91 469

Всего 3021 2541 1117 6679

Составлено по: СГА ДП Карагандинской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 110. Л. 2.
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Таблица 6

Численность и состав контингента, осужденного областными  
«милицейскими» тройками Казахской ССР за июль — ноябрь 1938 г.

Область
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Алма- Атинская 441 80 387 134 219 302 521 369 56 378 20 67

Актюбинская 338 49 251 136 20 367 387  387 105 230 25 27

Восточно-
Казахстанская

392 97 302 187 231 258 489 304 79 323 15 72

Кзылординская 174 19 121 72 64 129 193 118 54 71 5 61

Северо-
Казахстанская

192 39 168 63 82 148 228 182 65 – 147 19

Итого 1537 284 1229 592 616 1204 1818 973 359 1002 212 246

Составлено по: НА РК. Ф. 215. Оп. 5сс. Д. 22., Ф. 217. Оп. 4сс. Д. 173; Ф. 217. Оп. 1сс. Д. 125, 
131, 135.

Заключение

В течение 1937–1938 гг. внесудебными инстанциями («кулацкими» и «ми
лицейскими» тройками) в  Казахской ССР было репрессировано по категории 
уголовных и  деклассированных элементов более 15  тыс. чел. Интенсивность 
репрессий в республике в отношении данной категории населения в сравнении 
с 1935–1936 гг. выросла в три раза, что позволяет квалифицировать кампанию 
как массовую репрессивную операцию, в  значительной степени ориентиро
ванную на криминальные, маргинальные и девиантные группы населения. 

В период реализации «кулацкой» операции в  Казахской ССР доля так 
называемых уголовников в  общем количестве репрессированных резко коле
балась, составив в  августе 1937  г.  — 28 %, сентябре  — 20 %, октябре  — 25 %, 
ноябре — 19 %, январе 1938 г. — 38 % и феврале — 4,4 %. В первые три месяца 
проведения операции «уголовники» занимали вторую позицию, вслед за «кула
ками», среди всех групп репрессированных, что подтверждает тезис, согласно 
которому республика уделила «особое» внимание осужденным уголовникам, 
хотя «кулаки» и  «прочий контрреволюционный элемент» оказались в  абсо
лютном приоритете. Неожиданный всплеск осуждений «уголовников» в начале 
1938  г. подтверждает некоторую цикличность, которую можно объяснить тем, 
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что республика оказалась не готова к  продолжению карательной операции 
в прежнем масштабе и попыталась в первый месяц «закрыть» ее вновь за счет 
«уголовников». Анализ текстов приговоров позволяет утверждать, что с ноября 
в отношении «уголовников» начала превалировать тенденция к осуждению в ла
герь, тогда как приговоров к смертной казни стало меньше. В территориальном 
разрезе репрессии в  основном затронули более индустриально развитые 
северные, северозападные и  северовосточные регионы республики, кос
нувшись прежде всего населения, изолированного в  исправительных лагерях 
и  трудпоселках. Анализ помесячной статистики осуждений республиканской 
«милицейской» тройкой периода «кулацкой» операции демонстрирует значи
тельный рост рассматриваемых дел в  сентябре — ноябре 1937  г. Окончание 
операции по приказу №  00447  и  завершение работы «кулацких» троек вновь 
привели к росту числа осуждений «милицейскими» тройками в апреле — мае 
1938  г., которые работали достаточно интенсивно вплоть до ноября 1938  г. 
Приращение показателей было обеспечено в  значительной степени за счет 
деклассированных. Удвоение числа репрессированных в республике по линии 
милиции происходило в  основном за счет лиц титульной национальности, 
но  подобная практика в  общегосударственном разрезе стала скорее исклю
чением.

В 1937–1938 гг. имела место преемственность с периодом 1933–1936 гг. 
в реализации правоохранительных и внесудебных практик. Рост репрессий был 
обеспечен за счет расширения деятельности троек. Вопрос заключается в том, 
насколько эффективным оказался такой подход в борьбе с преступностью и для 
обеспечения правопорядка. Специалисты не только не обнаруживают пони
жение уровня преступности после Большого террора, но говорят о его росте75, 
что свидетельствует о  тенденции к  дальнейшей криминализации общества. 
Большой террор по «троечному» сценарию не привел к победе над преступностью. 
Тем не менее дополнительная классификация категории «социально вредных» 
политическими аспектами позволила власти манипулировать и преувеличивать 
социальную опасность тех или иных групп населения. Репрессии в отношении 
мелких уголовников и  социальнодевиантных лиц стали, по сути, способом 
сознательной социальной инженерии.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Аблажей Н. Н., Жанбосинова А. С. «Массовые» операции НКВД 1937–1938 гг. в отношении 
уголовных и «деклассированных элементов» // Новейшая история России. 2024. Т. 14, 
№ 1. С. 102–126. https://doi.org/10.21638/spbu24.2024.107

Аннотация: Одной из актуальных тем для постсоветских стран, в том числе и Казахстана, являет-
ся тема советских политических репрессий. С началом деятельности Государственной комиссии по 
полной реабилитации жертв советских политических репрессий исследовательский фокус ученых на-
правлен на освещение событий, персоналий, трагических сюжетов. Проблематика истории Большого 
террора в Казахстане изучена крайне фрагментарно. В контексте изучения массовых политических 
репрессий в СССР авторы стремятся посмотреть на роль террора в контексте радикального преобра-
зования маргинального и переходного общества в общество социалистическое. В результате прове-
денного исследования показаны процессы политизации общеуголовной преступности и социальных 
аномалий, интенсификации внесудебных репрессий в 1930-е гг. в отношении криминальных и де-
виантных слоев населения. Впервые в научный оборот вводятся материалы внесудебных «кулацких» 
и «милицейских» троек Казахской ССР и обработанные данные протокольной статистики. Демонстри-
руется эволюция и специфика внесудебных инстанций, проводится углубленный анализ контингента 
репрессированных. Цель статьи состоит в изучении масштабов социальных чисток среди уголовных, 
маргинальных и девиантных групп населения в Казахской ССР в ходе реализации двух крупномасштаб-
ных репрессивных кампаний периода Большого террора, а именно «кулацкой» и «милицейской» опе-
раций НКВД СССР. Авторское исследование построено на сопоставлении данных отчетной статистики 
НКВД и материалов внесудебных инстанций. Установлено, что в период проведения самой массовой 
репрессивной кампании Большого террора, известной как «кулацкая» операция, в Казахстане было 
репрессировано почти 27 тыс. чел., в том числе как «уголовников» почти 3,7 тыс. чел., треть из которых 
расстреляли. Всего в течение 1937–1938 гг. в Казахской ССР внесудебными инстанциями было осу-
ждено в качестве уголовных и деклассированных элементов более 15 тыс. чел. Сделан вывод о том, 
что политизация статуса маргиналов позволила преувеличить их социальную опасность, что привело 
к массовым репрессиям по отношению к ним.

Ключевые слова: Большой террор, внесудебность, милиция, тройки, кулаки, деклассированные, со-
циально-вредные, Казахская ССР, Казахстан.
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