
 98 

10.Потеряв здоровье в лагере, она с блогодарностью вспомнила его начальника. Из 
воспоминаний дочери репрессированного Ляйли Айдархановный Турлыбаевой: 
Казахстанская правда 9 мая 1998 г. 
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С приходом советской власти во всех республиках бывшего Советского 

Союза начались массовые политические репрессии в отношении тех, кто был 
относительно самостоятельным человеком, имевшим свое личное мнение на 
происходящие события. Были среди них немало образованных и грамотных, 
которые открыто критиковали не всегда правомерные действия местных и 
центральных органов власти. Преследованиям подвергались и те, кто был 
относительно зажиточным человеком, так как советская власть выступила за 
«уравниловку». Репрессии подверглись и люди верующие, в особенности – 
священнослужители. Были и обычные доносы, когда межличностные 
конфликты перерастали в элементарное сведение счетов друг с другом.   

Не были исключением и жители Омской области, в том числе и местное 
казахское население. В настоящее время проблема изучения политических 
репрессии среди казахов Омской области приобретает особую актуальность. 
Из всех нерусских народов региона местные казахи подверглись наибольшей 
степени политическим преследованиям. По нашим оценкам здесь было 
репрессировано около тысячи наших соплеменников из 32 тысяч 
репрессированных омичей. Не все из них попали в «Черные книги», 
изданные в различных областях России и сопредельного Казахстана [1].  

Причину массовости и особой «избирательности» репрессии среди 
омских казахов мы объясняем рядом причин. Именно здесь зародилось 
мощнейшее национально-освободительное движение Алаш во главе с 
Алиханом Букейханом. Во-вторых, в самом начале XX века коренные 
жители Омского уезда Акмолинской области были наиболее образованными 
по сравнению с другими регионами Казахстана. Так, по словам известного 
общественного и политического деятеля Казахстана, будущего министра 
просвещения казахской автономной республики С. Садвокасова, казахское 
население этого уезда считалось одним из самых просвещенных в 
Казахстане, когда таковых было около 30% от всего коренного населения 
этой административно-территориальной единицы. А для власти Советов 
образованная часть общества представляла определенную угрозу и 
серьезную опасность. В-третьих, наиболее зажиточными и состоятельными 
были скотоводы именно этого уезда, где  земледельческие хозяйства 
составлял всего лишь около 3 %, остальные преимущественно занимались 
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привычным и прибыльным скотоводством.  Действительно, почти на всем 
протяжении второй половины XIX и начала XX века скотоводство занимало 
у омских казахов превалирующее место. Об этом свидетельствует тот факт, 
что на рубеже XIX-XX веков из всех уездов Северного, Северо-Восточного и 
Центрального Казахстана, где проводились статистические исследования, 
земледелие здесь занимало ничтожное место: если в Омском уезде процент 
земледельческих хозяйств составлял от общего числа хозяйств уезда - 3,1 %, 
то в Каркаралинской – 17,1%, Тургайской - 21,8%, Кокчетавской - 22,2%,  
Иргизской – 22,9%, Павлодарской - 24,2%, Петропавловской – 24,9%, 
Атбасарской - 30,6%, Семипалатинской - 49,5%,Акмолинской – 61,4 %, 
Кустанайской - 77,2%, Актюбинском - 93,4 % и т.д. В-четвертых, именно 
лучшая часть этой группы казахов активно выступала за включение г. Омска 
и Омского уезда в состав соседней Казахской автономии в период 
национально-территориального размежевания в  20-е годы XX века и 
поэтому поплатились за свои политические убеждения [2]. 

Наши доводы основываются на выписках из "Черных книг" и 
архивными материалами. Они же  подтверждается и многочисленными 
примерами, собранными нами в ходе опроса их прямых потомков. Не были 
исключением и наши земляки из аула Байдалина Таврического района 
Омской области.  

В 1920-30-ые годы в Байдалине были репрессированы наиболее 
грамотные и образованные, трудолюбивые и жизнерадостные наши земляки. 
Абдрахман, Абылкасым, Баймыш, Жаргожа, Кабулда (Капа), Кали, 
Қапез, Керейбай, Кожахмет, Нурлан, Нуртаза, Нургазы, Солтан, Уали, 
Хамит, Шарип, Хусайын и другие. Большинство из них погибли в 
сталинских лагерях, на высылке или же были расстреляны.   Только в августе 
1937 года были расстреляны Нургазы Рахимов, Кусаин Байдалинов, 
Кожахмет Байдалинов, Шарип Копеев, Абдрахман Копеев.             

Например, со слов Ануара Абдрахманова на отца Абдрахмана Копеева 
пришла «похоронка». Он был репрессирован за то, что был "середняком", 
имевшим  150 лошадей, 20 коров и 50 овец. Он родился в 1870 году, работал 
в колхозе.  Был арестован 23 февраля 1937 года. 15 марта 1938 года был 
приговорен тройкой при УНКВД по Омской обалсти по статье 58-10-11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания. Реабилитирован 10 декабря 1956 года за 
отстутствием состава преступления. 

Байдалинов Кожахмет родился в 1876 году. Работал в местном 
колхозе. Был арестован 23 ноября 1937 года и 15 марта 1938 года был 
приговорен по статье 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 
Реабилитирован 10 декабря 1956 года Президиумом Омского облсуда за 
отсутствием состава преступления. 

Байдалинов Кусаин родился в 1891 году. Работал в колхозе. Среди 
своих одноаульчан отличался как грамотный и образованный человек. Был 
арестован 29 июля 1937 года и 25 августа 1937 года приговорен к высшей 
мере наказания за «контререволюционную пропаганду и агитацию, участие в 
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контрреволюционной группе». Расстрелян 30 августа 1937 года и 
реабилитирован 23 июня 1989 года. 

Баймышев Касым, председатель колхоза «Кзыласкер», имевший  
образование также был арестован 21 октября 1938 года по обвинению по 
статье 58-2-7-11 УК РСФСР. Но 8 января ноября 1939 года УГБ УНКВД по 
Омской области дело прекращено за отсутствием состава преступления и из-
под стражи освобожден. В соответствии с законом РФ считается 
реабилитированным. Он прошел Вторую мировую войну, вернувшись оттуда 
инвалидом. 

Искужинов Нуртаза, 1900 года рождения, был пастухом. Был исключен 
из кандидатов в члены ВКП (б) и арестован. 23 февраля 1929 года. Но 28 мая 
1929 года Омским окротделом ОГПУ дело по ст. 58-11 УК РСФСР было 
прекращено за отсутствием состава преступления, из-под стражи 
освобожден. Считается реабилитированным. Он был арестован в 1929 году, 
будучи кандидатом в члены ВКБ (б) [3]. 

Копеев Шарип, 1880 года рождения, будучи образованным человеком, 
был арестован 29 июля 1937 года. И уже 25 августа 1937 года тройкой при 
УНКВД по Омской обалсти был приговорен к высшей мере наказания «без 
ссылки на закон за контрреволюционную деятельность». Приговор был 
приведен в исполнение 30 августа 1937 года. Реабилитирован 23 июня 1989 
года [4].  

Рахимов Хафиз (Тащанов Хапиз, Жакупов Хафиз, 1907-1962) – 
приходился родным братом Рахимову Нургазы.  Судя по рассказам Латы 
Нургазина, также уроженца этого аула и близкого родственника, он спрыгнул 
из арестантской баржы, которая везла его и других политических 
заключенных  на север по Иртышу в район города Тобольска. Его сын 
Олжабай родился в пути. А супруга умирает в пути.  Вместе с ним среди 
репрессированных был его земляк Уали.  Он, двигаясь вверх по Иртышу, 
через Усть-Каменогорск, Тарбагатай и озеро Зайсан, поменяв свою фамилию 
с Рахимова на Тащанова (Жакупова), двигаясь через Киргизию, Джелалабад, 
оказался в Южном Казахстане. Некоторое время живет в Кзыл-Орде, создал 
свою семью. Окончил банковскую школу в Ленинграде, срок обучения 
которой на тот момент составлял один год. Затем перехал в Кызыл-Орду, 
жил в Сырдарье (Узбекистан). Позднее стал руководителем крупнейшего 
Госбанка в тогдашней Чимкентской области. Встречаясь в доме своего 
племянника, художника Ханафии Темирбулатовича Тельжанова в Алматы 
(тогда в составе делегации были – Габдолла сын Жакыпа, Гиззат Каримов, 
Калиев Зен, Кабульдинов Нурмухан, Нургазин Лата, Нургазин Ержан и 
другие), он говорил, что у него осталась только одна мечта «одним глазом 
посмотреть со стороны на родной аул и на своих родственников». В 1954 
году делает попытку приехать на родину, но не удается. В это время он 
находился в санаторий в район озера Боровое Кокчетавской области.  Долгое 
время проживал в Алма-Ате, где работал управляющим 
сельскохозяйственного банка. После переезда в Шымкент возглавил 
Шымкентское отделение Государственного Банка СССР. Среди местного 
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населения пользовался почётом и уважением. Умер в 1962 году  в возрасте 55 
лет от внезапного сердечного приступа на работе, когда поднимался по 
лестнице в рабочий кабинет. Со слов сослуживцев, он был очень 
авторитетной личностью, поэтому не случайно на его похороны  «вышел весь 
Шымкент». Его дочь, Рахимова Назмыш, закончила Алматинский 
педагогический институт имени Абая.  

Рахимов Нургазы, 1893 года рождения, работавший  в колхозе, был 
арестован 29 июля 1937 года и 25 августа был приговорен к высшей мере 
наказания за «контрреволюционную агитацию». А уже 30 августа 1937 года 
был расстрелян. Реабилитация состоялась 23 июня 1989 года прокураторуой 
Омской области. 

Сагнаев Султан, 1907 года, работал пастухом. Был арестован 17 марта 
1931 года и 5 января 1932 года судебной коллегией ОГПУ по ст.17-58-8 УК 
РСФСР был приговорен к 10 годам лишения свободы в концлагере. 
Реабилитирован 18 сентября 1990 года прокураторой Омской области.   

Сарсенбинов Баймыш был арестован 23 ноября 1937 года. Приговорен 
15 марта 1938 года тройкой при УНКВД по Омской области по ст. 58-10-11 
УК РСФСР к высшей мере наказания. Реабилитирован 10 декабря 1956 года 
Президиумом Омского облсуда за отстутствием состава преступления. 

Сейсенбаев Керейбай был репрессирован  в январе 1938 года. Но он 
был освобожден из-под стражи  8 января 1939 года.  

Тащанов Кали родился в 1874 году, работал в колхозе, в полеводстве. 
Был репрессирован в 1931 году, реабилитирован в 1991 году как 
необоснованно осужденный за государственные преступления. 

Урумбаев Каба (Кабулда). Родился в 1885 году. На момент ареста 
проживал в колхозе «Жанатурмыс» Черлакского рйаона Омской области. 11  
сентября 1937 года был арестован и 27 октября 1937 года тройкой при 
УНКВД по Омской области по ст.58-10-11 УК РСФСР к высшей мере 
наказания. 01 ноября 1937 года был расстрелян. Реабилитирован 11 сентября 
1961 года Президиумом Омского облсуда за отсутствием состава 
преступления. 

В этом же ауле  в годы войны был репрессирован местный кузнецК.К. 
Мучанко[5]. 

Изучение только одного аула Байдалин на территории Омской области 
показывает каков был размах сталинских репрессий. Не все 
репрессированные попали в областные "черные" книги. Некоторые были 
вынуждены бежать в соседний Казахстан и там их настигали сотрудники 
НКВД. Поэтому эта тема требует дальнейшего исследования, в том числе 
через сбор полевых материалов, пока живы свидетели и потомки безвинно 
репрессированных. 
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Процесс формирования диаспор любого народа на различных 

территориях является по своей сути своеобразным отражением истории 
государства и региона и зачастую ее самых печальных страниц. Активно 
воздействуя на процесс, историко-политические события ложатся в основу 
исторической памяти, создавая традицию жертвы внутри диаспоры. В 
последующем, определяя развитие системы отношений между исторической 
родиной и соотечественниками, проживающими заграницей. 

Эмиграция болгарского народа и образование его диаспор по всему 
свету, во многом напрямую связано с ходом исторического развития 
болгарского государства. История Болгарии, как и любой другой страны в 
Восточной Европе полна многих печальных страниц, связанных с 
геополитическим противостоянием мировых держав в борьбе за мировое 
господство. Балканский регион в течении уже почти пятьсот лет является 
камнем преткновения интересов многих государств и не случайно именно в 
этом регионе произошло наибольшее количество вооруженных конфликтов 
и, которые, в какой-то степени, продолжаются по сей день. 

Все это, как и фактор потери государственной независимости, Болгарией 
на долгие годы создали условия для значительной эмиграции болгар за 
пределы своей родины. В XV веке территорию современной Болгарии 
завоевывает Османская империя и господствует здесь вплоть до 1878 года, 
пока не потерпит поражение от России в войне 1877-1878 годов. 

В ходе различных исторических перипетий болгары оказались на 
территории современной Республики Казахстан. История формирования 
болгарской диаспоры в Казахстане во многом отражает, как трагические 
моменты болгарской истории, так и печальные страницы советской истории 
и Казахстана. Переселение болгар в Казахстан является вторым этапом 
движения болгарского народа из Болгарии. 

На первом этапе переселение болгар в восточном направлении шло в 
основном на территорию Украины и России во второй половине XVIII и 
первой трети XIX веков.  

Первое значительное переселение болгар в Казахстан из Украины и 
Бессарабии началось в начале ХХ в. и связано оно со Столыпинской 
аграрной реформой. В результате земельных столыпинских реформ, по 


