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В настоящее время проблема изучения политических репрессии среди 

казахов Омской области приобретает особую актуальность. Из всех 
нерусских народов региона коренные жители региона подверглись 
наибольшей степени политическим преследованиям. По неполным оценкам 
здесь было репрессировано около тысячи наших соплеменников. Не все из 
них попали в «Черные книги», изданные в различных областях России и 
сопредельного Казахстана.  

Были среди них и известные общественные деятели, которые 
пользовались авторитетом среди местного населения еще  в царское время. 
Например, Айтпенов  Мукан  Керейбаевич (1871-1937 гг.) был лидером и  
организатором Казахской социалистической партии в городе Омске. Родился 
2 февраля 1871 г. в ауле Жал - Семенке (а. Кудук-Чилик) Шербакульского 
района Омской области. Образование получил в Омской учительской 
семинарии (1892г.). В 1892-1900 гг. работал переводчиком  в областном и  
губернских правлениях. В 1900 г. выслан в ссылку на озеро Зайсан, в 1902 г. 
бежал в Китай и находился там до 1906 г. Работал счетоводом Западного 
отдела службы движения на КВЖД. В 1906-1916 гг. страховой агент, 
переводчик типографии в г.Омске. В мае 1917 г. избран председателем 
Омского уездного казахского комитета поддерживающего Омский совет под 
руководством К.А.Попова. В период обострения борьбы за власть между 
советами и Омским коалиционным комитетом 19 октября 1917 г. выступил с 
требованием отставки председателя Акмолинского киргизского комитета 
А.Турлыбаева. После октябрьского переворота 1917 г. Айтпенов М. 10 марта 
1918 г. делегирован на IV съезд Советов. После свержения советской власти 
в августе был арестован и выслан в Восточную Сибирь. По пути группа 
арестованных под руководством Попова К.А. за станцией Мурино 
Кругобайкальской железной дороги совершила побег в составе 26 активных 
участников установления Советской власти.  В 1920 г. вернулся в г.Омск с 
документами от Слюдянский парторганизации Иркутской области. В 1920 г. 
в казахских волостях Омского уезда создает ревкомы. Для работы по 
установлению  советской власти в  Кокчетавском уезде привлекает бывших 
лидеров партии «Алаш» Тукебаева, Кеинжина, Ниязова. В 1921 г. Айтпенов 
М. уполномоченный Омского губпродкома. Сотрудник Представительства 
КазАССР при Сибревкоме в г. Омске. Сотрудничая с Советом Народных 
Комисаров Казреспублики участвует в разделе материальных ценностей 
между Сибревкомом и Казахстаном. В 1923-1928 гг. – помощник, начальник  
Волго-Каспийского управления рыболовства. В 1928-1933 гг. председатель 
колхоза в Шербакульском р-не Омской обл. Открыто осудил голод 
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организованного секретарем Казахского краевого комитета партии  
Ф.Голощекиным. В 1933 г. арестован органами НКВД и выслан на 3 года в 
Марьинские лагеря. Убедившись в антинародной сущности советской власти 
решил в одиночку бежать за границу в Китай (Восточный Туркестан) к 
своему другу – Марсекову Р. В 1936 г. при попытке перехода границы с 
Китаем был арестован в Кошагачском районе  Алтайского края. 8 сентября 
1937 г. расстрелян в г. Омске. 29 марта 1957 г. реабилитирован [1]. 

Немало было и тех, кто был служителем культа и пользовался 
авторитетом среди местного населения. Алимбаев  Кожахмет (1878-1937 гг.) 
был  мусульманским проповедником. Родился  1878 г. в Омском уезде. В 
1920-1930 гг. обучал детей в мусульманских мектебах области. В 1937 г. 
репрессирован. Реабилитирован 13 декабря 1957 г. В городе Омске мечети на 
улице маршала Жукова присвоено имя Кожахмета. 

Сейткожа Хазрет (1874-1937 гг.) – известный духовный и общественный 
деятель Омского Прииртышья.  Собиратель сказаний, рассказов и шежире 
местных жителей. Окончил в Бухаре  двухгодичные курсы медресе. Был 
муллой в ауле Кундак. В 1928 г. в связи с усилением гонений за служителями 
культа был вынужден переезжать в другие аулы Марьяновского и 
Москаленского районов Омской области. В одно время работал имамом в 
мечети аула Жексенбай (3 км от аула Донбай). В связи с проводимыми 
арестами вынужден был уехать в аул Карабас, где в мае 1937 г. был 
арестован. Был обвинен в причастности к «Степным заговорщикам». После 
ареста был этапирован в г. Петропавловск, где после допросов был осужден 
судом «тройки» и  осенью того же года  расстрелян. Позднее оправдан судом 
военного трибунала.   

Политическим репрессиям подвергся Бисембин Баймухамбет (1889-1837 
гг.),  аульный учитель. Вместе с Бисеке Иманбаевым в ауле Кара Агаш  
открыл аульную школу. В 1915 г. писал, что в специально возведенное 
помещение школы состояло из 3 комнат. Аул находился в 6 верстах от 
переселенческой деревни Новоцарицыно и 10 верстах от села Полтавка, где 
размещалась русско-казахского училище с семилетним сроком обучения. 
Школа в ауле открылась при поддержке директора Полтавского русско-
казахского училища Котельникова. Сам Бисембин окончил Курганскую 
аульную школу, медресе «Джауария». В 1913 г. в г. Казани издана книга со 
стихами Бисембина, автор призывает народ к просвещению. С 1915 г. 
учитель Иссилькульской аульной школы. В 1937 г. с группой аульчан 
репрессирован за то, что пригласил домой в гости считавшегося «врагом 
народа» поэта Магжана Жумабаева. В честь поэта своего новорожденного 
сына назвал Магжаном [2]. 

Служащим был Кылычпаев  Абдрахман (1870-1937 гг.). Наборщик 
газеты «Киргизская степная газета», заместитель председателя Омского 
уездного казахского комитета период в 1917-1918 гг. Родился в Покровской 
волости Омского уезда. В 1892 г. в газете опубликовал свое первое 
стихотворение «Нуржан бидин окудагы баласына жазган хаты». 
Стихотворение вошло в «Киргизскую хрестоматию» просветителя И. 
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Алтынсарина. В 1895 г. по приказу генерал-губернатора Таубе за усердие в 
исполнении обязанностей наборщика награжден почетным халатом 3 
степени.19 октября 1917 г. выступил против Акмолинского обл. казахского 
комитета партии «Алаш». После освобождения Омска от белогвардейцев 
Кылычпаев совместно с М.Айтпеновым участвовал в установлении 
Советской власти в казахских волостях Омского и Кокчетавского уездов. 
Поддерживал продвижению в органы местной власти бывших активистов и 
сторонников партии «Алаш». В 1923 г. выступил с предложением  
организовать выпуск приложения на казахском языке к омской областной  
газете «Рабочий путь». Репрессирован в 1937 г. [3]. 

Мухамеджанов Уразалы (1892-1937 гг.) – директор МТС Русско-
Полянского района Омской области. Родился в 1892 г. в ауле Жаскайрат 
Русскополянского района Омской области. Член ВКП (б). Арестован 29 
декабря 1937 г. Расстрелян 20 марта 1938 г. в Омске. Реабилитирован 25 
ноября 1957 г. [4, с.149]. 

Нуржанов Ахмет (1898-1937 г.) – заведующий районной конторой  
«Союззаготкож» Шербакульского района Омской области. Родился в 1898 г.  
в Омском уезде. Арестован 25 августа 1937 г. и 20 ноября 1937 г. расстрелян 
в Омске. Реабилитирован 13 августа 1957 г. военным трибуналом СибВО за 
отсутствием состава преступления [4, с.153-154]. 

Ввиду того, что омские казахи активно занимались торговлей, немало 
было тех, кто за такой род деятельности подвергся политическим 
преследованиям.  Мусин  Карибай  Кудрич (1894-1937 гг.) Родился в 1894 г. в 
городе Омске в семье торговца Кудери Мусина. Агент по заготовкам. 
Первый раз арестован в 1935 г. по статье 58-12 УКРСФСР. Дело было 
прекращено за недоказанностью. Расстрелян 26 сентября 1937 г. в ходе 
массовых  репрессий в г. Омске. Вместе с Карибаем  репрессии подвергся его 
родной брат Мусин Джаркен – комендант клуба 217 стр. полка 73 стр. 
дивизии. Реабилитирован 23 марта 1957 г. 

Репрессии не обошли и тех, кто занимал руководящие должности. Так,    
Уразбаев  Айдархан  Ибрагимович (1900 –1937 гг.),  председатель передового 
колхоза родился в 1900 г. в ауле Найман Шербакульского района Омской 
области. Образование получил в Полтавском русско-казахском училище, 
располагавшегося в селе Полтавка  Омской области. С начала 30-х гг. 
работал секретарем  Первомайского сельского совета, 3 сентября 1937 г. был 
арестован по статье 58-2-8-11 УК РСФСР и приговорен к высшей мере 
наказания.  

Хусаинов Бекиш (1899-1938 гг.) работал председателем колхоза. Был 
грамотным. Свободно владел русским языком. В трудное для казахстанцев 
время, т.е. в начале 30-х гг. прошлого столетия активно помогал переехать, 
обеспечивал жильем, работой нескольких сотен семей из соседнего 
Казахстана. Например, через него семьи Жантаевых (два брата Толепбек, 
Кашкинбек) устроились в его колхозе. Кашкинбека через районо 
(Тюкалинского Омской области) устроил учителем начальных классов своего 
колхоза. Жантаевы до переезда жили в ауле Алгабас близ крупного аула 
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Сабынды Кургальджинского района Акмолинской области. Потомки 
Жантаевых в настоящее время  живут в Астане. Бекиш был арестован 
Омской «тройкой» УНКВД 10 июня 1938 года, приговорен к высшей мере 
наказания и был расстрелян через 4 дня 14 июня 1938 г.  19 июня 1957 года 
президиумом Омского облсуда дело было рассмотрено и прекращено за 
отсутствием состава преступления. Был реабилитирован посмертно.  У  
Бекиша были два сына Темиргали и Каиржан, дочери Нургайша и 
Нургамила. Темиргали и Нургамила умерли. Нургайша со своими сыном и 
внуками живет в Астане. Сын Каиржан,  1933 года рождения после 
окончания вуза работал учителем математики и физики в школах 
Акмолинской области. С 1963 года преподавал общую физику в 
Целиноградском пединституте. Впоследствии этот институт совместно с 
инженерно-строительным институтом стал Евразийским университетом им. 
Гумилева. Всего в пединституте и в университете он проработал около 40 
лет. Написал по университетской программе учебное пособие для студентов 
«Электричество и магнетизм» и несколько методических пособий по физике. 
Он до 1948 года носил фамилию Хусаинов, а затем по совету матери 
Хусаиновой Макен стал Бекишевым. 

Абдыкаримов  Абдрахман был председателем передового колхоза имени 
Кирова Шербакульского района Омской области. Родился в а.Сарман. В 
течении 1938-1939 годов колхоз под его руководством получал стабильный 
урожай. Урожайность составляла 14 ц. с га. В 1940 году поощрен  поездкой 
на ВДНХ в Москву. На момент ареста 10 апреля 1942 года проживал в ауле 
Котыбок. 25 февраля 1943 года приговорен к 5 годам  исправительно-
трудовых работ по статье 58-10-2 и статье 17-193-7 «г» УК РСФСР. Его сын 
Негматжан после ранения вернуля с фронта и вскоре умер от ран. Второй 
сын Ахметжан погиб под Керчью. После заключения  Абдыкаримов 
Абдрахман работал  в колхозе чабаном [4,с.294-296] . 

Или же: Хусаинов  Габдулла (1899-1937г.), редактор казахской газеты 
«Ленин туы»(Ленинское знамя), получил образование в Омской советской 
партийной школе (1929г.) Был назначен редактором газеты в  1935 году. 
Ранее редактировал газету Селивановской МТС «Социалистик енбек» 
(Социалистический труд). Несколько номеров этой газеты хранится в архиве 
г.Новосибирска. В 1935 году привлек к работе редакции 37 общественных 
корреспондентов, провел два слета общественных корреспондентов. Самым 
активным корреспондентом был избач-ударник Искаков Халим. В 1935 году 
выступил с предложением закрыть газету в связи с передачей аулсовета №4 в 
состав Казахстана. Передача данного населенного пункта резко сократило 
число подписчиков. Он был репрессирован в ходе массовых репрессий 1937 
года, как "участник казахской повстанческо-диверсионной группы" [218]. 

Поэтому тема изучения истории политических репрессии требует 
дальнейшего детального изучения. Необходима организация специальных 
экспедиций по аулам Западной Сибири. Следует встретиться с потомками и 
самими жертвами политических репрессии.  
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Известно, что в истории Украины и Казахстана много схожих страниц, 
есть немало исторически сложных и трагических. Но есть немало общих 
страниц, некоторые из них всегда нас будут радовать, а некоторые из них мы 
будем вспоминать в минуты скорби и молчания. Но самое главное, что нет 
таких, которые бы разъединяли наши народы и государства. Это главное. 

История Украины – это тысячелетняя история непрекращающейся 
борьбы за свою независимость и свободу, в горниле которой возник гордый 
свободолюбивый народ со своей государственностью. Последние более 1000 
лет пришлось пройти путь от Киевской Руси до Украины, при этом нужно 
было доказывать не только независимость территории, но и своего языка, 
подвергавшегося сотни раз попыткам его непризнания и уничтожения, 
религии и культуры в целом. В 20 веке наш народ подвергся самым жестоким 
испытаниям в мировых войнах и репрессиях в собственном доме. 

Перманентное стремление к самоопределению обусловило 
целенаправленные репрессивные акции сталинского режима против 
украинского народа. Подобное, особенно в последние более 300 лет своей 
государственности, переживал и казахский народ. Наиболее видной, острой, 
открытой и показательной была борьба казахов под лозунгами Алаш-
Ордынского движения в начале 20-го столетия и до 20-х годов, - полного 
установления власти Советов на их исторической земле. Судьба практически 
всех организаторов Алаш-Орды и их лидера А.Н. Букейхана после прихода 
советской власти стала зеркальным отражением трагедии, пережитой его 
многострадальным народом в 1920-1930 годах. Общеизвестно, что в ходе 
установления советской власти на территориях будущего СССР, из всех 
национальных республик именно Казахстан и Украина получили урок 
жесточайшей советизации, массовых репрессий и искусственно 
организованного голода - «ашаршылық» для казахов и «голодомора» для 


