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Паспортизация в Казахстане в 1932–1940 гг.: историография, источники и 

алгоритм кампании 

Изучение политики и практики в области паспортизации населения и контроля за миграцией востре-

бовано в плане оценки опыта реализации крупного национально-государственного проекта и причин 

дискриминационно-репрессивной политики. В статье дается комплексная оценка зарубежной и казах-

станской историографии по истории паспортизации в СССР периода 1932–1940 гг. Показаны эври-

стические возможности источников разного типа, в том числе делопроизводства органов милиции, 

исполнительной власти, статистики и материалов прессы для изучения паспортизации. На основании 

выявленных в российских и казахстанских архивах источников конкретизирован алгоритм и этапы 

паспортизации Казахстана. Установлено, что республика была включена в процесс паспортизации в 

статусе нережимной территории с осени 1933 г., а выдача паспортов продлилась до весны 1935 г. Ста-

тус режимных территорий г. Алма-Ата и зона отчуждения Туркестано-Сибирской железной дороги 

получили лишь в конце 1930-х гг. К тому же времени относится завершение процесса обмена паспор-

тов, начатого в 1936 г. Анализ политики и практики в области паспортизации показал, что советская 

паспортная система выполняла репрессивные функции, в частности, применялись принудительные 

выселения из городов, существовали ограничения в правах по паспортным основаниям и т.д. Сделан 

вывод о запаздывающем характере паспортизации в Казахстане, связанный с голодом, поразившим 

республику в 1931–1934 гг. и последовавшей за ним масштабной миграцией населения. 

Ключевые слова: паспортизация, режимные и нережимные территории, паспортный режим, Казахстан, 

историография, источники. 

Введение 

Проблема паспортизации населения в СССР, растянувшаяся на пятидесятилетний период, вызы-

вает особый интерес со стороны историков и юристов, как многоплановая и многоаспектная тема. 

Однако, несмотря на повышенный интерес исследователей, специального комплексного исследова-

ния по этой проблематике до настоящего времени не проводилось. Советская историография обрати-

лась к теме паспортизации только во второй половине 1950-х гг., что совпало с массовой паспортиза-

цией сельского населения страны, но ее изучение осуществлялось лишь в контексте анализа деятель-

ности советской милиции и органов внутренних дел. Именно в это время началось введение в науч-

ный оборот нормативно-правовых актов, относящихся к возникновению института прописки и вне-

дрению паспортной системы [1]. Среди первых публикаций, затрагивающих паспортизацию населе-

ния СССР, можно назвать работы М.И. Еропкина [2], И.И. Кизилова [3], В.В. Черникова [4], 

В.Д. Куприянова [5]. Советское паспортное законодательство начала 1940-х гг. привлекло внимание 

специалистов в 1960-е гг. (В. Биленко [6], С.А. Маслов [7], В.И. Хорошунов [8], Л.Д. Заднепровская 

[9]), в связи с изучением паспортного режима в годы Великой отечественной войны. Новый всплеск 

интереса к теме вновь с середины 1970-х гг. оказался связан с очередной паспортной реформой в 

СССР. Исследования велись исключительно юристами, специализирующимися на административном 

праве, в работах которых появлялись исторические обзоры советского и даже имперского паспортно-

го законодательства (В.Ф. Корзана [10], С. Савицкого и А. Худякова [11], Р.К. Рыбальченко [12], 

Ю.С. Рябова [13]). Г.С. Кусков, стал первым исследователем, который предпринял попытку проана-

лизировать становление и эволюцию советской паспортной системы [14], [15], [16], [17]. 

А.Н. Хоботов впервые изучил роль и деятельность правоохранительных органов в проведении пас-

портизации [18]. Именно работы юристов создали для историков базу для изучения темы. 

Повышенный интерес к теме паспортизации возник на волне «архивной революции» 1990-х гг. 

Исследователям стали доступны ранее засекреченные архивные материалы, что сразу отразилось на 
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уровне публикаций и иллюстрировало их новизну. С одной стороны, продолжают активно работать 

исследователи, такие как: А.Я. Малыгин [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], Р.С. Мулукаев [26], 

Л.П. Рассказов [27], которых интересовала паспортизация только в контексте деятельности правоох-

ранительных органов, вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов, в частно-

сти милиции. С другой стороны, уже во второй половине 1990-х гг. появляются труды, в которых 

предпринималась попытка осмыслить значение паспортизации, оценить ее роль и значение. В част-

ности, усилиями В.П. Попова во второй половине 1990-х гг. были введены в научный оборот, хотя и 

крайне фрагментарно, ранее засекреченные решения властей, ведомственное делопроизводство и ста-

тистика. На основании этих материалов, автор дал характеристику основным этапам паспортизации, 

выстроил механизм внедрения паспортной системы, уделив основное внимание ее запретительным 

функциям. В.П. Попов пришел к выводу о том, что паспортизация проводилась с целью контроля и 

ограничения миграции. На основании полученных выводов, автор сравнил советскую паспортную 

систему с «крепостничеством», отметив наличие в стране ограничений и репрессий по паспортным 

основаниям [28]. 

Идея о карательных задачах советской паспортной системы и ее контролирующих задачах в ми-

грационных процессах — общая тема для российских и западных исследователей. Среди российских 

специалистов стоит отметить работы В.П. Попова [28], К. Любарского [29], Ю. Фельштинского [30] и 

др. западных ученых, таких как М. Гарселон [31], Х. Кесслер [32], П. Хагенлох [33] и др. также инте-

ресовала тема советской паспортизации населения. Среди западных исследователей также необходи-

мо отметить работы Н. Муан [34], [35], Д. Шерер [36], которые обратили внимание на многие важные 

вопросы, в частности причины введения паспортной системы в 1930-е гг., ее роль в «наведении по-

рядка» в стране, территориальное распространение. Кроме того, авторы вернулись к вопросу о том, 

была ли паспортизация нацелена на ограничение мобильности сельского населения СССР. 

Причины паспортизации населения интересовали и Ш. Фицпатрик, которая предложила идею о 

структурировании советского общества путем «приписывания к классу». Паспорт, в этом случае, с 

точки зрения историка, выполнял функцию «клеймения» по социальному признаку, т.е. в документе 

фиксировалась классовая принадлежность [37], [38], [39], [40], [41]. 

Часть исследователей оспорили интерпретацию паспортизации исключительно как рычага дав-

ления власти и принуждения общества. В этой связи необходимо отметить работы А.Ю. Тарасова 

[42] по истории паспортизации в СССР, в плане вывода о переходе от легитимационной политики к

плановой и единой паспортной системе. Безусловной заслугой А.Ю. Тарасова является существенное

расширение базы источников по тематике паспортизации за счет введения в научный оборот дело-

производственных материалов милиции и органов безопасности.

Еще одна тема, которая вызывает интерес специалистов в связи с паспортизацией, связана с 

формированием социальной, национальной (в плане закрепление национальности) и советской обще-

гражданской идентичности. А.К. Байбурин, предложил рассматривать функционирование советской 

паспортной системы не только в плане тоталитарного принуждения, а в многоаспектном измерении, с 

одной стороны, рассматривая паспорт как бюрократический конструкт, а с другой, как элемент фор-

мирования гражданской идентичности и поведенческих практик. На данный момент, именно моно-

графия А.К. Байбурина «Советский паспорт: история — структура — практики» [43] дает разверну-

тое представление об эволюции паспортной системы от имперской к советской, входе паспортизации, 

формировании паспортного режима и реакции общества. Автор рассматривает паспорт и сопровож-

давший его «паспортный миф» как эффективные средства формирования советского общества и гра-

жданина. Этот подход вызвал повышенный интерес среди антропологов и социологов, положив на-

чало становлению перспективного направления исследований — «антропологии советского паспор-

та». Среди исследователей, которые занимаются изучением паспорта и его влиянием на многие сфе-

ры жизни общества, можно еще назвать Патрика Биксби [44], [45]. 

В рамках изучения паспортизации периода 1932–1940 гг. получили развитие  сюжеты, связанные 

с региональными аспектами паспортизации. Основное внимание привлекла паспортизация Москвы и 

Ленинграда 1932-1933 гг. Фрагментарное освещение получила паспортизация 1933 г. в приграничных 

районах и в 1940 г. на присоединенных территориях. Имеются единичные исследования о ходе пас-

портизации на Урале (Потемкина М.Н., Кузнецова И.В. [46]) и Дальнем Востоке (Чернолуцкая Е.Н. 

[47]). На данный момент, именно ход паспортизации территорий Дальнего Востока представлен наи-

более полно, в частности, дана оценка паспортизации как мобилизационной кампании, приведены 

данные по численности паспортизированного населения и так называемым отказникам, показана тер-
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риториальная специфика и дана оценка миграционных последствий паспортизации для региона. Ана-

логичные работы по другим регионам отсутствуют. 

Паспортизация в Казахстане периода 1930-х гг. крайне фрагментарно отражена в казахстанской 

историографии. В этой связи стоит упомянуть только пропагандистское издание 1979 г.
 
[48] и статью 

Е. Грибановой [49], непосредственно посвященной паспортизации в городе Алма-Аты. Одна из отно-

сительно недавних, коллективных, и последних статей по теме, наглядно свидетельствует о нынеш-

нем уровне знаний по данной тематике [50]. В целом, в историографии наблюдается явный недоста-

ток работ по истории паспортизации в Казахской АССР / ССР. 

Как видно из историографического обзора, теме паспортизации посвящен определенный массив 

работ, но традиционно, наибольший интерес у специалистов вызывает паспортизация городского на-

селения в 1930-е гг., в то время как паспортизация приграничья, промышленных районов, военизиро-

ванных территорий, зон транспортных артерий и некоторых аграрных территорий, остается на пери-

ферии интересов историков. Следует отметить, что паспортизация сельского населения в 1960–1970-е 

гг. в СССР практически не изучена. До сегодняшнего дня остаются актуальными выяснение обстоя-

тельств введения паспортной системы, ее роли в формировании учетно-надзорного контроля за насе-

лением, анализа характера ее географического распространения, осуществления милицейских и ре-

прессивных функций, оценки масштабов дискриминации населения по паспортным признакам, влия-

ния на криминогенную обстановку в городах, оценка миграционных последствий. В историографии 

прослеживается недостаток работ по истории паспортизации в СССР как на общегосударственном, 

так и на региональном и республиканском уровнях. 

Проблема паспортизации населения в СССР, растянувшаяся на пятидесятилетний период, вызы-

вает особый интерес со стороны историков и юристов, как многоплановая и многоаспектная тема. 

Однако, несмотря на повышенное внимание, специального комплексного исследования по этой про-

блематике до настоящего времени не проводилось. Советская историография обратилась к теме пас-

портизации только во второй половине 1950-х гг., что совпало с массовой паспортизацией сельского 

населения страны, но ее изучение осуществлялось лишь в контексте анализа деятельности советской 

милиции и органов внутренних дел. Именно в это время началось введение в научный оборот норма-

тивно-правовых актов, относящихся к возникновению института прописки и внедрению паспортной 

системы [1]. Среди первых публикаций, затрагивающих паспортизацию населения СССР, можно на-

звать работы М.И. Еропкина [2], И.И. Кизилова [3], В.В. Черникова [4], В.Д. Куприянова [5]. Совет-

ское паспортное законодательство начала 1940-х гг. привлекло внимание специалистов в 1960-е гг. 

(В. Биленко [6], С.А. Маслов [7], В.И. Хорошунов [8], Л.Д. Заднепровская [9]), в связи с изучением 

паспортного режима в годы Великой отечественной войны. Новый всплеск интереса к теме вновь с 

середины 1970-х гг. оказался связан с очередной паспортной реформой в СССР. Исследования велись 

исключительно юристами, специализирующимися на административном праве, в работах которых 

появлялись исторические обзоры советского и даже имперского паспортного законодательства 

(В.Ф. Корзана [10], С. Савицкого и А. Худякова [11], Р.К. Рыбальченко [12], Ю.С. Рябова [13]). 

Г.С. Кусков, стал первым исследователем, который предпринял попытку проанализировать становле-

ние и эволюцию советской паспортной системы [14], [15], [16], [17]. А.Н. Хоботов впервые изучил 

роль и деятельность правоохранительных органов в проведении паспортизации [18]. Именно работы 

юристов создали для историков базу для изучения темы. 

Повышенный интерес к теме паспортизации возник на волне «архивной революции» 1990-х гг. 

Исследователям стали доступны ранее засекреченные архивные материалы, что сразу отразилось на 

уровне публикаций и иллюстрировало их новизну. С одной стороны, продолжают активно работать 

исследователи, такие как: А.Я. Малыгин [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], Р.С. Мулукаев [26], 

Л.П. Рассказов [27], которых интересовала паспортизация только в контексте деятельности правоох-

ранительных органов, вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов, в частно-

сти милиции. С другой стороны, уже во второй половине 1990-х гг. появляются труды, в которых 

предпринималась попытка осмыслить значение паспортизации, оценить ее роль и значение. В част-

ности, усилиями В.П. Попова во второй половине 1990-х гг. были введены в научный оборот, хотя и 

крайне фрагментарно, ранее засекреченные решения властей, ведомственное делопроизводство и ста-

тистика. На основании этих материалов, автор дал характеристику основным этапам паспортизации, 

выстроил механизм внедрения паспортной системы, уделив основное внимание ее запретительным 

функциям. В.П. Попов пришел к выводу о том, что паспортизация проводилась с целью контроля и 

ограничения миграции. На основании полученных выводов, автор сравнил советскую паспортную 



Н.Н. Аблажей, А.С. Жанбосинова, Н.А. Потапова 

42 Вестник Карагандинского университета 

систему с «крепостничеством», отметив наличие в стране ограничений и репрессий по паспортным 

основаниям [28]. 

Идея о карательных задачах советской паспортной системы и ее контролирующих задачах в ми-

грационных процессах — общая тема для российских и западных исследователей. Среди российских 

специалистов стоит отметить работы В.П. Попова [28], К. Любарского [29], Ю. Фельштинского [30] и 

др. западных ученых, таких как М. Гарселон [31], Х. Кесслер [32], П. Хагенлох [33] и др. также инте-

ресовала тема советской паспортизации населения. Среди западных исследователей также необходи-

мо отметить работы Н. Муан [34], [35], Д. Шерер [36], которые обратили внимание на многие важные 

вопросы, в частности причины введения паспортной системы в 1930-е гг., ее роль в «наведении по-

рядка» в стране, территориальное распространение. Кроме того, авторы вернулись к вопросу о том, 

была ли паспортизация нацелена на ограничение мобильности сельского населения СССР. 

Причины паспортизации населения интересовали и Ш. Фицпатрик, которая предложила идею о 

структурировании советского общества путем «приписывания к классу». Паспорт, в этом случае, с 

точки зрения историка, выполнял функцию «клеймения» по социальному признаку, т.е. в документе 

фиксировалась классовая принадлежность [37], [38], [39], [40], [41]. 

Часть исследователей оспорили интерпретацию паспортизации исключительно как рычага дав-

ления власти и принуждения общества. В этой связи необходимо отметить работы А.Ю. Тарасова 

[42] по истории паспортизации в СССР, в плане вывода о переходе от легитимационной политики к

плановой и единой паспортной системе. Безусловной заслугой А.Ю. Тарасова является существенное

расширение базы источников по тематике паспортизации за счет введения в научный оборот дело-

производственных материалов милиции и органов безопасности.

Еще одна тема, которая вызывает интерес специалистов в связи с паспортизацией, связана с 

формированием социальной, национальной (в плане закрепление национальности) и советской обще-

гражданской идентичности. А.К. Байбурин, предложил рассматривать функционирование советской 

паспортной системы не только в плане тоталитарного принуждения, а в многоаспектном измерении, с 

одной стороны, рассматривая паспорт как бюрократический конструкт, а с другой, как элемент фор-

мирования гражданской идентичности и поведенческих практик. На данный момент, именно моно-

графия А.К. Байбурина «Советский паспорт: история — структура — практики» [43] дает разверну-

тое представление об эволюции паспортной системы от имперской к советской, входе паспортизации, 

формировании паспортного режима и реакции общества. Автор рассматривает паспорт и сопровож-

давший его «паспортный миф» как эффективные средства формирования советского общества и гра-

жданина. Этот подход вызвал повышенный интерес среди антропологов и социологов, положив на-

чало становлению перспективного направления исследований — «антропологии советского паспор-

та». Среди исследователей, которые занимаются изучением паспорта и его влиянием на многие сфе-

ры жизни общества, можно еще назвать Патрика Биксби [44], [45]. 

В рамках изучения паспортизации периода 1932-1940 гг. получили развитие  сюжеты, связанные 

с региональными аспектами паспортизации. Основное внимание привлекла паспортизация Москвы и 

Ленинграда 1932–1933 гг. Фрагментарное освещение получила паспортизация 1933 г. в пригранич-

ных районах и в 1940 г. на присоединенных территориях. Имеются единичные исследования о ходе 

паспортизации на Урале (Потемкина М.Н., Кузнецова И.В. [46]) и Дальнем Востоке (Чернолуцкая 

Е.Н. [47]). На данный момент, именно ход паспортизации территорий Дальнего Востока представлен 

наиболее полно, в частности, дана оценка паспортизации как мобилизационной кампании, приведены 

данные по численности паспортизированного населения и так называемым отказникам, показана тер-

риториальная специфика и дана оценка миграционных последствий паспортизации для региона. Ана-

логичные работы по другим регионам отсутствуют. 

Паспортизация в Казахстане периода 1930-х гг. крайне фрагментарно отражена в казахстанской 

историографии. В этой связи стоит упомянуть только пропагандистское издание 1979 г.
 
[48] и статью 

Е. Грибановой [49], непосредственно посвященной паспортизации в городе Алма-Аты. Одна из отно-

сительно недавних, коллективных, и последних статей по теме, наглядно свидетельствует о нынеш-

нем уровне знаний по данной тематике [50]. В целом, в историографии наблюдается явный недоста-

ток работ по истории паспортизации в Казахской АССР / ССР. 

Как видно из историографического обзора, теме паспортизации посвящен определенный массив 

работ, но традиционно, наибольший интерес у специалистов вызывает паспортизация городского на-

селения в 1930-е гг., в то время как паспортизация приграничья, промышленных районов, военизиро-

ванных территорий, зон транспортных артерий и некоторых аграрных территорий, остается на пери-
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ферии интересов историков. Следует отметить, что паспортизация сельского населения в 1960–1970-е 

гг. в СССР практически не изучена. До сегодняшнего дня остаются актуальными выяснение обстоя-

тельств введения паспортной системы, ее роли в формировании учетно-надзорного контроля за насе-

лением, анализа характера ее географического распространения, осуществления милицейских и ре-

прессивных функций, оценки масштабов дискриминации населения по паспортным признакам, влия-

ния на криминогенную обстановку в городах, оценка миграционных последствий. В историографии 

прослеживается недостаток работ по истории паспортизации в СССР как на общегосударственном, 

так и на региональном и республиканском уровнях. 

Материалы и методы исследования 

Информационная база по истории паспортизации включает в себя нормативно-правовые и ста-

тистические документы, а также ведомственное делопроизводство. 

К нормативно-правовым документам относятся документы Конституции СССР и РСФСР, Уго-

ловный кодекс 1926 г., решения СНК и ВЦИК СССР и РСФСР, Политбюро ВКП(б) о документиро-

вании населения, прописке и паспортизации. Кроме того, к этой группе источников можно отнести 

решения СНК КАССР/СНК Казахской ССР и областных, исполнительных, законодательных и пар-

тийных органов власти соответствующей направленности. В своей массе эта категория документов 

помогает воссоздать ход паспортизации, продемонстрировать правовую базу, обеспечивающую про-

цессы паспортизации как в целом по СССР, так и по Казахстану. 

Материалы советских газет востребованы в плане изучения официальной политики в области 

паспортизации и ее агитационно-пропагандистского содержания. 

Еще одним источником, содержащим богатые сведения о реализации политики в области пас-

портизации, учета населения и института прописки, являются циркуляры и приказы ОГПУ-НКВД и 

РКМ при ОГПУ-НКВД и их региональных управлений об организации прописки, учете населения и 

паспортизации, а также деятельности по ее реализации. Эти материалы долгое время были засекре-

ченными, а некоторые остаются недоступными для исследователей до сих пор. Тем не менее, доступ-

ным является большой комплекс документов НКВД-МВД СССР, в котором отложились и материалы 

Главного управления милиции. Эти документы находятся в коллекции Государственного архива РФ в 

фондах ГУРКМ — Главного управления рабоче-крестьянской милиции (Ф. Р-9415) и НКВД (Ф. Р-

9401). Аналогичные комплексы сохранились и архивах Казахстана. 

Нельзя недооценивать в плане изучения паспортизации и эвристические возможности статисти-

ческих источников, среди которых городские переписи населения начала 1930-х гг., отчетная стати-

стика РКМ и ОГПУ-НКВД, которые позволяют судить о численности паспортизированного населе-

ния, а также населения, взятого на учет в связи с проведением паспортизации. Данные по механиче-

скому учету населения (миграции), в том числе паспортизированного отложились в материалах отде-

лов секторов населения областных управлений народно-хозяйственного учета и паспортных отделе-

ний милиции. 

К группе личных дел по проблематике следует отнести в первую очередь, учетные дела на лиц, 

лишенных избирательных прав, архивно-следственные дела на осужденных и спецпереселенцев. За-

метим, что этой группе могут быть добавлены и справки с места работы и учебы для получения пас-

портов, обнаруженные нами в нескольких архивах. 

Среди выявленных материалов о ходе паспортизации в Казахстане следует остановится на сле-

дующих документальных комплексах. 

Делопроизводство исполнительной власти регионов и поселений, где проводилась паспортиза-

ция, представлена в первую очередь, так называемыми обязательными постановлениями, содержа-

щими информацию о сроках проведения паспортизации, указания местоположения паспортных 

пунктов и приписки к ним населения, с указанием мест проживания. Их дополняют постановления и 

распоряжения городских советов о выделении помещений и организации условий для функциониро-

вания паспортных пунктов. Анализ протоколов горсоветов и горкомов позволяет утверждать, что ход 

паспортизации рассматривался на заседаниях в период кампании с участием ответственных лиц от 

милиции на предмет организации оперативного учета населения, его документирования и организа-

ции выселения из городов. Выявлены решения горсоветов и горкомов, которые дают основания ут-

верждать, что сроки паспортизации в городах и новостройках были сорваны, а ее проведение было 

продлено до февраля 1935 г. 
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В делопроизводстве городских исполнительных комитетов фрагментарно отложились и мате-

риалы городских комиссий по жалобам лиц, получившим отказы в получении паспортов. К сожале-

нию, на данный момент репрезентативных документальных комплексов этих комиссий нами не вы-

явлено. На основании отчетов о их работе, можно утверждать, что в среднем около 30 % жалоб удов-

летворялось. После положительного решения, дело поступало в пункт паспортизации, где заявитель 

получал временное удостоверение. Отказникам грозило выселение. Ряд решений исполнительной 

власти городов КАССР дает основание утверждать, что городские власти могли санкционировать вы-

селение из паспортизируемых территорий лиц, не имеющих паспортов или временных удостовере-

ний. В плане регулирования найма рабочих из сельской местности, союзными властями было приня-

то постановление СНК СССР от 19 сентября 1934 г. [52], что создало хоть какую-то нормативную 

базу в сфере отходничества в связи с паспортизацией. В ряде случаев есть основания утверждать, что 

городские власти инициировали снос или изъятие временного жилья лиц, выселенных из городов, 

чтобы предотвратить возвратную миграцию. 

Ход паспортизации подробно отражен в специальных сводках и сводных отчетах милиции за 

1933-1934 гг. Эти уникальные источники практически не выявлены и не введены в научный оборот. 

Выдавались документы четырех видов, а именно: трехгодичные паспорта, бланки годичных удосто-

верений личности и два вида временных документов (сезонные и сомнительные удостоверения). Вел-

ся учет отказов и выбытия отказников с паспортизируемых территорий. Имеющиеся материалы по-

зволяют реконструировать подготовку, механизм реализации и ход кампании, динамику выдачи, ко-

личество отказов с разбивкой по группам населения, не подлежащим паспортизации, настроения раз-

личных слоев населения во время проведения паспортизации. 

Особый интерес в плане анализа репрессий по паспортным основаниям представляет протоколь-

ная статистика троек ПП ОГПУ по КАССР за 1933 г. и республиканской милицейской тройки за 

1935-1938 гг. Нормативные основания и сам механизм выселения с территорий, где проводилась пас-

портизация, до сих пор не изучены. Циркуляр ОГПУ № 96 в августе 1933 г. [53, Л. 202–204] предпи-

сывал формировать «тройки» при региональных полномочных представительствах (ПП) ОГПУ, в со-

став которых входили помощник ПП ОГПУ по милиции, начальник паспортного отдела и начальник 

оперативного отдела ПП ОГПУ. Следственные действия и вынесение по ним решений не должны 

были занимать  более трех суток. Можно предположить (протоколы собственно «паспортных троек» 

на данный момент не обнаружены), что применялась практика массового выселения, на основании 

списков милиции. В директивах ОГПУ/НКВД СССР 1933-1934 гг. неоднократно рекомендовалось 

максимально полно использовать возможности паспортизации для «борьбы с преступным и деклас-

сированным элементом» в городах и рабочих поселках. Выявленные материалы позволяют утвер-

ждать, что при ПП по КАССР в 1933 г. была учреждена тройка, деятельность которой была ориенти-

рована на вынесение приговоров лицам с криминальным прошлым или связанных с криминальным 

миром, ведущим бродяжнический образ жизни, бездомным, уклоняющимся от паспортизации и про-

чим так называемым «паразитическим элементам». Согласно приказу НКВД СССР № 00192 от 27 

мая 1935 г., во всех регионах СССР образовывались милицеские тройки, которые рассматривали 

нарушения паспортного режима.,которые действовали до ноября 1938 г. В сферу компетенций мили-

цейских троек входило рассмотрение на местах дел на нарушителей паспортного режима, уголовных, 

деклассированных и асоциальных элементов. Сплошная обработка материалов протоколов троек по-

зволила получить данные о численности осужденных за нарушение паспортного режима, выявить 

алгоритм реализации решений по ограничению проживания для лиц, отбывших срок заключения, со-

ставить представление о практиках применения уголовного законодательства, в том числе в плане его 

ужесточения. 

Получить фрагментарное представление о ходе паспортизации в 1933–1934 гг. позволяют мате-

риалы казахстанской прессы. Материалы информационного характера о начавшейся паспортизации 

публиковала главная газета автономии «Казахстанская правда». К материалам такого плана, в первую 

очередь, относятся объявления паспортного отдела краевого управления РК милиции о выдаче и про-

длении паспортных документов, адресованные как населению, так и администрациям учреждений и 

предприятий. Подобные материалы позволяют судить о регламентации процесса: в том числе выдачи 

временных удостоверений для сезонных работников. В официальной прессе было опубликовано по-

становление СНК КАССР «О введении паспортной системы в городах и рабочих поселках Казахста-

на и г. Алма-Ате и ее пригородах, отнесенным к городской черте» от 28 сентября 1933 г. и постанов-

ление СНК КАССР от 3 января 1934 г. об обязательной прописке паспортов, которое дает общее 
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представление о первом этапе паспортизации в автономии [54]. В республиканской и городской 

прессе имеют место и факты публикации так называемых обязательных постановлений горсоветов о 

сроках начала и окончания кампании [55]. Анализ материалов прессы позволяет утверждать, что на-

чавшийся с 1936 г. обмен паспортов проходил в полном информационном вакууме. В 1940 г. респуб-

ликанская пресса ограничилась лишь публикацией нового положения о паспортах. Таким образом, 

можно утверждать, что в республиканской прессе агитационно-пропагандистская кампания в связи с 

паспортизацией не проводилась. 

Наиболее перспективной базовой теорией представляется концепция политики населения, впер-

вые развитая в работах американского историка П. Холквиста [56-57], рассматривающего советскую 

внутреннюю политику в плане трансформации и формирования определенного состава населения. 

Этот подход базируется на предложенной британским социологом З. Бауманом [58] модели совре-

менного интервенционалисткого государства, использующего современные практики управления 

обществом. Суть таковых базируется на тезисе об обществе как искусственном объекте, поддающем-

ся преобразованию при помощи государственного вмешательства, что можно интерпретировать как 

социальную инженерию. В развитие этой линии, именно политика населения являлась главным эле-

ментом в преобразовании традиционного общества в индустриальное и социалистическое. Принципы 

историзма и объективности в исследовании выступают как общенаучные методы, позволяющие фор-

мировать научное знание о прошлом. Основными принципами исследования стали комплексность и 

системность, которые реализуются прежде всего в анализе политики паспортизации как совокупно-

сти элементов внутренней политики (целей политической системы и средств их достижения через 

принятие политических и административных решений) и ее последствий. 

Обсуждение и результаты исследования 

Хронологические рамки исследования первого этапа паспортизации определены периодом 1932–

1940 гг. Хронологические границы обусловлены принятием постановлений правительства СССР от 

12 декабря 1932 г. и 10 сентября 1940 г. о внутренних паспортах. 

Проработка вопроса о введении в СССР внутренних паспортов проводилась ОГПУ СССР по 

поручению Политбюро, для чего была создана особая комиссия по паспортной системе и разгрузке 

городов, которой руководил заместитель председателя ОГПУ В.А. Балицкий. Комиссия изучила 

существовавшую в Российской империи систему учета и регистрации населения, а также 

зарубежный опыт. Особое внимание уделялось анализу нормативно-правовых основ и практик, 

сложившихся после отмены внутренних паспортов (1923 г.) и введения упрощенного порядка 

получения идентификационных документов (1930 г.). Согласно выводам Комиссии, без внутренних 

паспортов институт прописки был бы неэффективен. 

Итоги работы Комиссси, одобренные Политбюро 15 ноября 1932 г. и 23 июня 1933 г. [59], 

легли в основу трех постановлений СНК СССР от 27 декабря 1932 г., от 14 января 1933 г. и от 28 

апреля 1933 г. [58], [60]. Реализация этих решений была подкреплена в конце декабря 1932 г. рефор-

мой милицейского ведомства, ставшего, фактически, частью ОГПУ. В 1933 г. ОГПУ принимается ряд 

ведомственных решений как для сопровождения паспортизации [55; 1-2], так и для применения вне-

судебных репрессий [54; 202–204]. 

Паспортизацию планировали провести за полтора года, что дает основания характеризовать ее 

как чрезвычайную кампанию по учету населения. Вводилось ранжирование территорий и очеред-

ность кампании. К первой очереди были отнесены УССР и БССР, Московская и Ленинградская об-

ласти, Дальний Восток, ряд городов СССР и крупнейшие стройки союзного значения, перечисленные 

в постановлениях СНК и особых списках. Во вторую очередь попали Центральные регионы, Урал и 

частично Закавказье. Третья очередь: Север, Сибирь и Средняя Азия. Срок кампании обычно ограни-

чивался 2-3 месяцами. Для местностей, отнесенных к первой очереди, для которых не было принято 

специальных решений СНК СССР в том числе по срокам окончания, был обозначен временной диа-

пазон с 1 апреля по 1 октября, для отнесенных ко второй очереди — с 1 июля по 1 декабря, для отне-

сенных к третей очереди — с 1 октября по 31 декабря 1933 г. Паспортизацию Узбекской, Туркмен-

ской и Таджикской ССР, Казакской, Киргизской, Кара-Калпакской и Якутской АССР планировалось 

завершить к осени 1934 г. Таким образом, территория Казахстана паспортизировалась только в 3-ю 

волну и с оговоркой на пролонгацию сроков ее проведения. 

Необходимо также отметить, что практическая работа по реализации паспортизации была пору-

чена органам милиции, поэтому решения правительства о паспортах 1932 г. и 1940 г. сопровождали 
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инструкции ОГПУ, а потом НКВД по «применению положения о паспортах». Помимо этого, ОГПУ–

НКВД было принято несколько десятков приказов и циркуляров о правилах проживания в режимных 

и на паспортизированных территориях, прописке, обмене и выдаче паспортов, реорганизации пас-

портных служб, учете и паспортизации отдельных категорий населения (в частности иностранцев), 

соблюдении паспортного режима и применении репрессий. 

За этот период значительные изменения потерпели и сами паспортные службы. Итогом паспор-

тизации стало создание единой паспортно-визовой службы, вошедшей в структуру НКВД. На первом 

этапе выдачу паспортов осуществляли паспортные пункты, созданные по производственному и тер-

риториальному принципу. Одновременно при отделениях милиции были созданы в областных и го-

родских управлениях РКМ паспортные управления, а в отделениях милиции — паспортные столы. 

Была также проведена реорганизация адресно-справочных бюро (адресных столов). После заверше-

ния паспортизации железнодорожного транспорта, существовавшие отдельно паспортные столы из 

аппаратов железнодорожной милиции, были переданы в территориальные органы РКМ. 

Власть не афишировала, но и не скрывала цели и задачи, которые решались в связи с паспорти-

зацией. Текущими задачами стала «разгрузка» или «очистка» городов от маргинального и люмпини-

зированного населения, а также создание системы учета. К среднесрочным целям можно отнести ог-

раничение миграции сельского населения в города при сохранении возможности перетока излишней 

рабочей силы в зоны приоритетного индустриального развития, а также ликвидацию «социального 

паразитизма» в условиях нехватки рабочей силы. В качестве долгосрочной цели рассматривалось 

создание национального реестра населения на территориях приоритетного развития, позволявшего 

контролировать миграцию методами административного регулирования, с постепенным расширени-

ем зоны охвата. Вопрос об эффективности созданной системы, с одной стороны, неотделим от изуче-

ния механизмов правоприменения и бытовавших практик, с другой, важен в плане оценки последст-

вий ее введения для развития городской экономики, роста уровня жизни населения промышленных 

центров, новостроек и городов. С точки зрения региональных и местных властей, цель паспортизации 

состояла в «очистке центральных городов и важнейших промышленных районов от антиобществен-

ного элемента и взятие на учет классово-чуждого, преступного и деклассированного элемента» [52]. 

Секретная инструкция 1933 г. конкретизировала категории населения, в отношении которых вводи-

лись ограничения по получению паспортов и прописки. Самой массовой категорией населения, в от-

ношении которых вводились ограничения по паспортным основаниям, стали лица, лишенные избира-

тельных прав (лишенцы) [54, Л. 59-60]. В 1935 г. произошло дальнейшее ужесточение законодатель-

ства в отношении отказников, им запретили проживание в режимных городах и местностях [61]. 

Фундаментальными решениями для паспортизации в Казахстане стали положения о паспортах, 

утвержденные постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 г. и СНК СССР от 28 апреля 

1933 г. В развитие союзных постановлений СНК КАССР 28 сентября 1933 г. было принято постанов-

ление «О введении паспортной системы в городах и рабочих поселках Казахстана и в г. Алма-Ате и 

ее пригородах, отнесенных к городской черте». В начале 1933 г. власти республики обращались в 

Москву с просьбой присвоить Алма-Ате особый режимный статус, что предполагало проведение 

паспортизации в первую волну (весна 1933 г.), но получили отказ. В итоге, паспортизация столицы 

прошла в сроки, определенные для третьей волны. Паспортизацию столицы планировали провести в 

период с 15 октября по 5 декабря 1933 г. Заметим, что из 11 городов республики, на первом этапе 

паспортизация затронула только шесть [61]. В паспортизации участвовали Алма-Ата, Семипала-

тинск, Шымкент, Актюбинск, Уральск и Петропавловск с прилегающим к ним поселкам, входящим в 

городскую черту. Статус «новостроек» получили рабочий поселок Алга и г. Риддер [62; 13-14]. Пас-

портизация затронула и Караганду. Быстрорастущий населенный пункт, расположенный в районе 

территории строительства государственного треста по эксплуатации Карагандинского каменноуголь-

ного бассейна, где на территории рабочих поселков уже в 1931 г. насчитывалось около 100 тыс. жи-

телей, стал центром сосредоточения спецпоселков и лагерей, был преобразован в город Караганда в 

феврале 1934 г. Сроки паспортизации этих городов растянулись на весь 1934 г., а в Караганде — да-

же на 1935 г. В зоне первой волны паспортизации также оказались промысловые участки треста «Эм-

банефть», а в Актюбинской области и Карсакпайский медеплавильный завод. До остальных городов 

республики паспортизация дошла только в 1934-1935 гг. Предварительный анализ хода паспортиза-

ции в Караганде наглядно свидетельствует о специфике ее проведения в зоне лагерей и спецпоселков, 

а также  иллюстрирует сходство с другими аналогичными регионами СССР. Алма-Ата получила ста-



Паспортизация в Казахстане в 1932–1940 гг.: историография… 

Серия «История. Философия». 2025, 30, 1(117) 47 

тус режимного города второй категории только в 1940 г., что соответствовало лишь уровню област-

ного центра. 

Паспортизация поселений в зоне отчуждения железных дорог и среди сотрудников железнодо-

рожного транспорта должна была начаться с мая 1933 г., но потом срок был сдвинут на август 1933 г. 

— февраль 1934 г. Ее проведение должно было пройти в три этапа. Туркестано-Сибирская железная 

дорога оказалась во втором эшелоне паспортизации. Кампания на транспорте стала масштабной со-

циальной чисткой. 

Паспортизация райцентров проходила по аналогии с городами. Основанием к ее проведению 

были решения сельсоветов. Сельсоветам предписывалось выдавать постоянно и временно прожи-

вающим рабочим и служащим справки для милиции; руководителям предприятий и учреждений — 

собрать с граждан необходимые документы и предоставить их милиции в предписанные сроки; за-

благовременно оповестить о сроках и месте получения паспорта. 

Паспортизация привела к усилению социальной напряженности в обществе. Ее проведение по-

зволило закрепить конструкт внутреннего врага и способствовало его персонификации. Среди пуб-

личных высказываний доминировали призывы к чистке «социально-чуждого элемента». Рядовые 

граждане опасались усложнения процедуры легализации в городах и на стройках. Кампания также 

спровоцировала волну доносов во всех слоях общества. Агентура и сотрудники спецслужб отмечали, 

что в неофициальных разговорах основным лейтмотивом, связанным с паспортизацией, было ото-

ждествление кампании с «новым крепостничеством», сопровождавшееся высокой тревожностью. 

Главные темы разговоров: социальная чистка общества, раскрестьянивание, прикрепление рабочих к 

производству, а крестьян к колхозам, деление на паспортных и беспаспортных, контроль за переме-

щением населения, расширение возможностей власти по принудительной отправке людей на освое-

ние необжитых территорий страны, трудности со снабжением городов и низкий уровень жизни рабо-

чих, попытки решить финансовые трудности за счет населения. Подобные разговоры свидетельство-

вали о стремлении рядовых граждан объяснить для себя истинные причины паспортизации. Как и в 

период хлебозаготовок и коллективизации, люди вновь заговорили о надвигающейся войне, крепли 

апокалиптические настроения. Наиболее типичной реакцией населения стало бегство из городов, пе-

реселение в Китай, отказ от получения паспортов. 

Выводы 

Выборочное введение паспортной системы в СССР продемонстрировало многоступенчатую ие-

рархию стратегических приоритетов власти при оценке роли регионов и территорий. Казахстан, с од-

ной стороны, демонстрировал высокую скорость урбанизации и индустриализации, с другой, оказал-

ся зоной гуманитарной катастрофы и вынужденных миграций, обусловленных коллективизацией и 

голодом. Первая волна выдачи паспортов началась осенью 1933 и завершилась весной 1935 гг. Обмен 

паспортов начался в 1936 и был завершен только к 1939 гг. Фактически, обмен паспортов стал второй 

волной паспортизации населения республики. Это дает основание утверждать, что в 1933–1938 гг. в 

республике удалось создать систему учетно-надзорного контроля за населением, призванную регули-

ровать территориальную мобильность и осуществлять надзор за группами, дискриминируемыми по 

паспортным основаниям. В ходе первого этапа массовой паспортизации, внутренние паспорта полу-

чила треть взрослого населения СССР, тогда как в Казахстане — только четверть. Паспортизация 

способствовала ускоренной интеграции республики в единое союзное национально-государственное 

и правовое пространство, способствуя ее советизации и трансформации традиционного общества. 

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта AP23485356 по гранту Комитета 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан на тему: Паспортизация в Казах-

стане 1932–1940 гг. 
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1932–1940 жылдары Қазақстандағы төлқұжаттандыру: 

науқанның тарихнамасы, дереккөздері және алгоритмі 

Халықты төлқұжаттандыру және көші-қонды бақылау саласындағы саясат пен практиканы зерделеу 

ірі ұлттық-мемлекеттік жобаны іске асыру тәжірибесін және кемсітушілік-репрессиялық саясаттың 

себептерін бағалау тұрғысынан талап етіледі. Мақалада 1932–1940 жылдар аралығындағы КСРО-дағы 

төлқұжаттандыру тарихына қатысты шетелдік және қазақстандық тарихнамаға жан-жақты баға 

берілген. Әр түрлі дереккөздердің эвристикалық мүмкіндіктері, соның ішінде полиция органдарының, 

атқарушы органдардың жазбалары, статистикалық мәліметтер және төлқұжаттандыруды зерттеуге 

арналған баспасөз материалдары көрсетілген. Ресейлік және қазақстандық мұрағаттарда анықталған 

дереккөздердің негізінде Қазақстанның төлқұжаттандыру науқаны мен кезеңдері нақтыланды. 

Республика 1933 жылдың күзінен бастап режимсіз аумақ мәртебесінде төлқұжаттандыру жобасына 

енгізілгені, ал төлқұжат беру 1935 жылдың көктеміне дейін жалғасқаны анықталды. Алматы қаласы 

мен Түркістан-Сібір теміржолының қарауындағы жерге тек 1930 жылдардың аяғында режимдік аумақ 

мәртебесі берілді. Сонымен бірге 1936 жылы басталған төлқұжаттарды айырбастау процесі бір 

уақытта аяқталды. Төлқұжаттандыру саласындағы саясат пен тәжірибені талдауда кеңестік төлқұжат 

жүйесі репрессиялық функцияларды орындағанын көрсетті, атап айтқанда, қалалардан мәжбүрлеп 

көшіру қолданылған, төлқұжаттық негіздегі құқықтарға шектеулер болған және т.б. Қазақстанда 

төлқұжаттандырудың 1931–1934 жылдары республиканы дүр сілкіндірген ашаршылыққа және одан 

кейінгі халықтың ауқымды көші-қонына байланысты кешіктірілген сипаты туралы қорытынды 

жасалды. 

Кілт сөздер: төлқұжаттандыру, режимдік және режимдік емес аумақтар, паспорттық режим, 

Қазақстан, тарихнама, дереккөздер. 

A.N. Ablazhey, A.S. Zhanbossinova, N.A. Potapova 

Introduction of the passport system in Kazakhstan in 1932–1940: 

historiography, sources and campaign algorithm 

The study of the policy and practice in the field of introduction of the passport system and migration control 

for the population is in demand in terms of assessing the experience of implementing a large national project 

and the causes of discriminatory and repressive policies. The article provides a comprehensive assessment of 

foreign and Kazakh historiography on the history of passporting in the USSR in the period 1932–1940. The 

heuristic possibilities of different types of sources, including records of the police, executive authorities, sta-

tistics and mass media for studying the process of passporting are shown. Based on the sources identified in 

Russian and Kazakh archives, the algorithm and stages of introduction of the passport system in Kazakhstan 

are specified. It is established that the republic was included in the passporting project in the status of a non-

regime territory since the fall of 1933, the issuance of passports lasted until the spring of 1935. The status of a 

regime territory for the city of Alma-Ata and the alienation zone of the Turkestan-Siberian Railway was is-

sued in the late 1930s only. The completion of the process of passport exchanges, which had begun in 1936, 

refers to the same period. An analysis of the policy and practice in the field of passporting showed that the 

Soviet passport system performed repressive functions, such as forced evictions from cities, restrictions on 

rights on passport backgrounds, etc. A conclusion was made that introduction of the passport system in Ka-

zakhstan delayed due to the famine that struck the republic from 1931 to 1934 and the large-scale migration 

of the population that followed. 

Keywords: passporting, regime and non-regime territories, passport regime, Kazakhstan, historiography, 

sources. 
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