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УЛЕМЫ В ГОДЫ СТАЛИНСКО-БОЛЬШЕВИСТСКИХ РЕПРЕССИЙ  
В КАЗАХСТАНЕ: НА ПРИМЕРЕ СУДЬБЫ ГАЛИАСКАРА АЙТХОЖИНА

Статья посвящена анализу биографии одного из казахских улемов в период репрессий совет-
ской власти в Казахстане, последствием которых было физическое уничтожение значительной 
части местных мусульманских лидеров и большой урон исламскому образованию и просвеще-
нию, а также функционированию мусульманских общин в Казахстане в целом. Целью данной 
статьи является показать репрессии против улемов на примере судьбы Кокшетауского улема 
Галиаскара Айтхожина, имя которого включено в биографический словарь Садуакаса Гылмани 
«Биографии исламских ученых, живших в наше время». В качестве методологической основы в 
статье применен микроисторический подход и биографический метод, позволяющие исследо-
вать репрессивную политику советского государства в 1920-е-1930-е годы через призму жизни 
людей и микрособытий, и, соответственно, «услышать голос самих мусульман», испытавших дав-
ление репрессивной машины. В целях изложения целостного нередуцированного видения собы-
тий в статье показана деятельность различных акторов, в частности, мусульманских служителей, 
представлявших разные проекты развития ислама и исламского образования, Центрального ду-
ховного управления мусульман внутренней России и Сибири (ЦДУМ), которое координировало 
работу мусульманского духовенства большинства регионов Казахстана, советское государство и 
его репрессивные органы ОГПУ/НКВД. Источниковая база исследования включает информацию 
об улеме в биографическом словаре С. Гылмани, а также архивные материалы. Реконструкция 
биографий местных улемов Казахстана, актуализация их имен и деятельности, является важным 
вкладом в процесс их полной реабилитации, а также в преодоление «белых пятен» и разрывов в 
истории ислама, восстановление единого континуума исторического процесса и его осмысления. 

Ключевые слова: ислам, улемы, советское государство, репрессивная политика, реабилита-
ция.
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Ulema in the period of stalinist and bolshevik repressions in Kazakhstan: 
the fate of Aliyasqar Aytqozhauly

The article is devoted to the analysis of the biography of the representative of Kazakh  ulemas dur-
ing the period of  the Soviet authority repressions in Kazakhstan. The consequences of the repression 
were a physical destruction of a large group of local Muslim leaders, a great damage to Islamic educa-
tion, as well as to the functioning of Muslim communities in Kazakhstan as a whole. The purpose of 
this article is to show repressions against ulemas through the fate of Aliyasqar Aytqozhauly as an alim 
from Kokshetau, whose name was included in the “Biographies of the Islamic Scholars of Our Times” 
by Sadwaqas Ghilmani. As a methodological basis, the authors  applied the micro-historical approach 
and the biographical method, allowing to study the repressive policy of the Soviet state in 1920s-1930s 
through the prism of people's lives and micro-events and, accordingly, “ to hear the voice of Muslims” 
themselves, who experienced the pressure of the repressive machine. In order to present a coherent and 
whole view of the events, the article shows the activity of the different actors, particularly Muslim clergy 
representing different projects of development of Islam and Islamic education, the Central Spiritual Di-
rectorate of Muslims of Inner Russia and Siberia (SSAM), which coordinated work of clergy in most Ka-
zakhstani regions, the Soviet state and its repressive bodies such as the USPA/NCIA. The source base of 
the study includes information about the alim in the “Biographies of the Islamic Scholars of Our Times” 
by Sadwaqas Ghilmani as well as archival materials. The reconstruction of biographies of local ulema in 
Kazakhstan, the actualization of their names and activities, is an important contribution to the process 
of their full rehabilitation, as well as to overcoming "white spots" and gaps in the history of Islam, the 
restoration of the historical process continuum and its comprehension.
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Сталиндік-большевиктік қуғын-сүргін жылдарындағы  Қазақстандағы ғұламалар: 
Әлиасқар Айтхожаұлының мысалында

Мақала Қазақстандағы Кеңес өкіметінің мұсылман лидерлеріне қарсы, тіптен олардың едәуір 
бөлігінің тағдырдың қиюына дейін әкеліп соқтырған және ислам білім мен ағарту ісін, сондай-ақ 
діни қауымдардың қызметтерін тоқтатқан қуғын-сүргін кезеніңдегі қазақ ғұламаларының бірін 
талдауға арналған. Бұл мақаланың мақсаты ғұламаларға қарсы жүргізілген қуғын-сүргіндерді 
С.  Ғылманидің «Заманамызда болған ғұламалардың ғұмыр тарихтары» библиографиялық 
сөздігіне есімі енген көкшетаулық ғұлама Әлиасқар Айтхожаұлының тағдыры мысалында 
көрсету. Мақалада әдістемелік негіз ретінде 1920-1930 жылдардағы Кеңес үкіметінің қуғын-
сүргін саясатын халық өмірі мен микрооқиғалар призмасы арқылы зерттеуге және тиісінше сол 
кезеңдегі репрессиялық машинаның қысымына тікелей куә болған жергілікті дін қайраткерлерінің 
өміріне үңіле отырып аңғару мүмкіндігін беретін микротарихи көзқарас пен өмірбаяндық әдіс 
қолданылады. Оқиғаларды тұтас қысқартылмаған күйінде көрсете білу мақсатында, мақалада 
әртүрлі акторлардың, атап айтқанда, ислам дінін және исламдық білім беруді дамыту бойын-
ша түрлі жобаларды ұсынған діни қызметкерлердің, Қазақстанның көптеген облыстарындағы 
діни басқармалар бағынатын Ішкі Ресей және Сібір мұсылмандары орталық діни басқармасының 
(ОМДБ), сонымен қатар, Кеңес үкіметі және оның репрессиялық Біріккен мемлекеттік сая-
си басқарма/Ішкі істер халық комиссариаты (БМСБ/ІІХК) органдарының қызметі көрсетіледі. 
Зерттеудің деректік негізі ретінде С. Ғылманидың ғұламалар өмірбаяндық сөздігіндегі мәліметтер 
мен мұрағат материалдар пайдаланады. Қазақстан аумағындағы ғұламалардың өмірбаяндарын 
қалпына келтіру, олардың аты-жөні мен қызметін ғылыми айналымға енгізіп отыру, олардың 
толық ақтауына, сондай-ақ ислам тарихындағы «ақтаңдақтарды» және олқылықтарды жоюға, 
біртұтас тарихты қалпына келтіруге, тарихи процестің континуумы және оны түсінуге қосылған 
маңызды үлесі болып табылады.

Түйін сөздер: ислам, ғұламалар, Кеңес үкіметі, репрессиялық саясат, оңалту.

Введение

Многие проблемные зоны в религиозной сфе-
ре казахстанского общества, которые обостри-
лись после обретения независимости и остаются 
актуальными до настоящего времени, возникли 
в советский период истории Казахстана. Среди 
них выделяются такие, как низкий уровень ре-
лигиозных знаний населения, а также нехватка 
высококвалифицированных мусульманских слу-
жителей, обладающих знаниями в исламских 
науках, учитывающих казахстанский историко-
культурный контекст и имеющих авторитет у 
местных мусульман не только как исполняющий 
религиозные обряды, но и передающий религи-
озные знания в качестве духовного наставника 
и учителя. Исследователи Рой и Вайнер обозна-
чали эту ситуацию в 1990-х-середине 2000-х гг. 
в постсоветской Центральной Азии как «кол-
лективное невежество и амнезия» в отношении 
исламских знаний (Ro’i, Y., Wainer, 2009: 312), 
связанную с разрушением институтов исламско-
го образования советской властью.

До недавнего времени большинство мо-
лодых людей с целью получения исламских 
знаний выезжали в зарубежные образователь-

ные религиозные учреждения в мусульман-
ских странах, что имело как положительные 
аспекты, так и включало определенные риски, 
особенно в условиях активизации религиозно-
мотивированных экстремистских организаций 
в мире. В настоящий момент основной фокус 
ДУМК направлен на развитие казахстанской 
системы исламского образования и формиро-
вания слоя образованных мусульманских слу-
жителей, включая также исламских ученых 
– улемов. Обеспечение прочного фундамента
для исламского образования в Казахстане и не-
обходимых условий для развития собственной 
школы знатоков исламской теологии и права 
является комплексным процессом, важной ча-
стью которого является преодоление вышеу-
помянутой амнезии и актуализация памяти о 
местных улемах, которые были одновременно 
мударрисами, имели учеников. 

Многие из казахских улемов подверглись 
репрессиям в 1930-е-начало 1940-х гг. и были 
приговорены к расстрелу. Советская полити-
ка в отношении исламского образования и му-
сульманских служителей была крайне разруши-
тельна, в частности, исследователь Э. Тасар в 
отношении репрессий против улемов отмечает: 
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«Эти меры не положили конец неформальной 
передаче религиозных знаний, но они сильно 
навредили одной из жизненно важных функций 
религиозного образования – подготовке дипло-
мированных, образованных практиков, способ-
ных толковать религиозные законы и догмы для 
людей» (Tasar, 2016: 271). 

Восстановление имен, жизненного пути 
и религиозного служения казахских улемов, 
репрессированных в годы сталинско-больше-
вистских репрессий, позволит углубить знания 
об истории ислама в досоветский и советский 
период, судьбе его представителей и внесет 
вклад в восстановление преемственности ис-
ламского образования и теологической школы 
в Казахстане, учитывая историю и местную  
специфику. 

В рамках исполнения указа Президента РК 
К.-Ж. Токаева от 24 ноября 2020 года, Госу-
дарственная комиссия по полной реабилита-
ции жертв политических репрессий, которая 
включает представителей государственных 
органов и ученых, в настоящее время прово-
дит масштабную работу по сбору и изучению 
архивных материалов с целью восстановления 
исторической справедливости в отношении 
казахстанцев, безвинно пострадавших от ре-
прессивной системы, выстроенной советской 
властью.  Значительную категорию жертв по-
литических репрессий составляет духовенство.  
С одной стороны, многие из данной категории 
жертв политической репрессии были реабили-
тированы, но, с другой стороны, в постанов-
лениях и справках о реабилитации содержатся 
сухие общие формулировки, констатирующие, 
что производство дела прекращено за недока-
занностью состава преступления, что, очевид-
но, недостаточно для полной реабилитации ре-
прессированных людей. Полная политическая 
реабилитация предполагает широкое понима-
ние процесса реабилитации, который включа-
ет не только политико-правовые аспекты, но и 
гуманистический процесс восстановления пра-
ва людей на человеческое достоинство и спра-
ведливость, а также утверждает непреходящую 
ценность человеческой жизни как основу раз-
вития общества.  Соответственно, исследова-
ние репрессий и восстановление имен и биогра-
фий религиозных деятелей является составной 
частью их полной реабилитации и несет в себе 
не только актуальную исследовательскую зада-
чу, но и духовно-нравственный смысл. 

Обоснование выбора темы, цели и задач

В связи с грифом секретности на архивных 
материалах, касающихся репрессивной полити-
ки советской власти, многие имена, судьбы и 
обстоятельства смерти казахских улемов оста-
вались неизвестны. Государственная комиссия 
по полной реабилитации жертв политических 
репрессий начала работу по изучению и рассе-
кречиванию документов о репрессивных мерах 
советского государства в отношении различ-
ных категорий населения, включая духовенство. 
Этот шаг является важным как в политико-пра-
вовом, гуманистическом отношении, так и в на-
учном плане, открывая новые возможности для 
исследований. Данная статья представляет со-
бой реализацию этих возможностей.

Необходимо указать, что большим вкладом 
в изучение жизни и деятельности казахских уле-
мов, было введение в научный оборот извест-
ным ученым Муминовым А.К. и др. местного 
письменного источника – биографического сло-
варя Садуакаса Гылмани (1890-1972) «Биогра-
фии исламских ученых, живших в наше время» 
(Заманамызда болған ғұламалардың ғұмыр та-
рихтары), содержащего сведения об улемах Ак-
молинской области (Гылмани, 2015). Садуакас 
Гылмани занимал должность казия в советское 
время (1952-1972) и на основе своих воспомина-
ний, а также записей своих сподвижников Мо-
макана Алиева, Габбаса Елеусизова, Карты Кан-
тарбаева, собрал биографические сведения о 39 
улемах казахской национальности, работавших 
в Акмолинской области, а также через их дея-
тельность представил картину исламского об-
разования в казахских степях. Функционирова-
ние в то время системы исламского образования 
(мектеп и медресе) с авторитетными мударриса-
ми позволило Муминову А.К. и Утепбергеновой 
У. (Муминов, Утепбергенова, 2019: 27) сделать 
вывод о существовании Акмолинской школы 
исламских наук, многие выходцы которой внес-
ли свой вклад в сохранение исламской интел-
лектуальной традиции в условиях советского го-
сударства. Значительная часть представленных 
в словаре улемов подверглась репрессиям, что 
упоминается, но, по понятным причинам, не рас-
крывается в работе С. Гылмани. Один из репрес-
сированных улемов – это мухтасиб и мударрис 
Галиаскар Айтхожин (Әлиаскар Айтқожаұлы), 
биографические сведения о котором стало воз-
можным дополнить благодаря архивным мате-
риалам, обнаруженным в ходе работы Государ-
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ственной комиссии по полной реабилитации 
жертв политических репрессий. 

Цель данной статьи – на примере судьбы Га-
лиаскара Айтхожина показать деятельность ка-
захских улемов в условиях системных репрессий 
в 1920-е-1930-е годы XX в. В частности, Г. Айт-
хожин арестовывался в совокупности четыре 
раза, и, в результате, в 1937 году был расстрелян 
вместе с другими мусульманскими служителями 
в рамках группового дела в годы «Большого тер-
рора» 1937-38 гг.

Нашей задачей является попытка более глу-
бокого осмысления борьбы советской власти с 
исламом и его носителями не только на инсти-
туциональном уровне – через призму декретов и 
постановлений советского правительства, но и 
на более личностном уровне воздействия репрес-
сивной машины на жизнь конкретных мусуль-
манских служителей, в данной статье – на жизнь 
улема Галиаскара Айтхожина. Такой подход, на 
наш взгляд, будет способствовать комплексному 
многоуровневому (макро- и микроуровни) под-
ходу к истории ислама в Казахстане в советский 
период, восстановлению преемственности ис-
ламской интеллектуальной традиции, исламско-
го образования, воссозданию единого континуу-
ма истории ислама в Казахстане, начиная с VIII 
в. до современности без «белых пятен».

Научная методология исследований 

Исследования ислама в советский период в 
Казахстане в основном сфокусированы на со-
ветской государственной политике в отношении 
ислама, на ее методах управления и контроля, 
периодизации этой политики. Ученые А. Халид 
и П. Сартори указывают на односторонность 
такого методологического подхода, который 
можно обозначить как макроисторический, ис-
следующий государственный дискурс и совет-
ские метанарративы. При этом, остаются вне 
исследовательского внимания, как отмечает 
А. Халид огромные пласты общественного и ин-
дивидуального существования самих мусульман 
(Khalid, 2008: 308), что приводит к тому, что не-
раскрытой остается жизнь мусульман, их уста-
новки, практики в условиях репрессивной по-
литики советского государства. П. Сартори, как 
и А. Халид, указывает на необходимость «слы-
шания голосов мусульман в истории Советского 
Союза» (Sartori, 2010: 334), что в методологиче-
ском отношении предполагает отход от макро-
уровня к анализу на микроуровне, то есть на 

уровне жизни людей и микрособытий. В данной 
статье мы, помимо общей характеристики мето-
дов советской репрессивной политики, применя-
ем микроисторический подход, исследуя жизнь 
улемов и репрессии против них через призму 
биографии одного из авторитетных исламских 
ученых. Реализация данного микроисториче-
ского подхода предполагает применение метода 
исторической реконструкции биографии рели-
гиозного деятеля, историко-критический подход 
к использованным источникам.

Слышать голос мусульман в советское вре-
мя нам позволяет уникальный вышеупомяну-
тый биографический словарь, составленный  
С. Гылмани. Биографические сведения о жизни 
Галиаскара Айтхожина написаны С. Гылмани 
на основе рассказов одного из лучших учеников 
Айтхожина Момакана Абдолжаббарулы, с до-
бавлением информации от Карты Картанбайу-
лы. В этом источнике содержатся сведения о его 
происхождении, семье, учебе, служении в долж-
ности мударриса, соответственно, характери-
зуется его метод преподавания, а затем период 
его активной деятельности в качестве мухтасиба 
Кокчетавского района. Следует отметить, что 
образ Айтхожина в нарративе Момакана Абдол-
жаббарулы в значительной степени противоре-
чит рассказу Карты Картанбайулы. Поэтому при 
использовании источников следует их анализи-
ровать, учитывая субъективные аспекты воспри-
ятия людей. 

Второй тип источников, использованный 
нами, архивные материалы, а именно следствен-
ные дела, в которых в качестве обвиняемого фи-
гурировал Г. Айтхожин как бай-мулла. Первое 
дело 1930 года, заведенное ОГПУ по Кокчетав-
скому району в отношении его антисоветской 
деятельности в г. Кокчетаве. Второе следствен-
ное дело 1937 года, когда он был привлечен по 
групповому делу в г. Степняке. 

Необходимо отметить, что эти источники 
также следует анализировать, учитывая контекст 
и цели написания, а именно, что материалы под-
готовлены ОГПУ/НКВД с заранее поставленной 
целью обвинения в антисоветской деятельности, 
соответственно, в документах часто использо-
вались обвинительные клише, в ходе следствия 
применялись методы разного рода давления, 
вплоть до физического насилия, поэтому про-
токолы часто подписывались без ознакомления. 

Написание имени и фамилии религиозного 
деятеля – Галиаскар Айтхожин, используемое 
в тексте статьи на русском языке, соответству-
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ет анкетным данным в следственных делах на 
русском языке и в базе данных репрессиро-
ванных религиозных служителей. В издании 
биографического словаря Садуакаса Гылмани 
«Биографии исламских ученых, живших в наше 
время» дается имя на казахском языке Әлиаскар 
Айтқожаұлы и на английском языке Aliyasqar 
Aytqozhauly. Город Кокшетау в советское время 
назывался Кокчетавом, поэтому при изложении 
событий пишется название города согласно до-
кументам того периода. 

Основная часть

Жизнь и религиозное служение улема Галиа-
скара Айтхожина являются по сути яркой иллю-
страцией системной репрессивной политики со-
ветской власти против ислама и мусульманского 
духовенства, которая включала в себя комплекс 
различных подходов и методов.  Исследователь 
Келлер Ш. (Keller, 2001: 107-109) в своей работе 
подробно анализирует различные методы, при-
меняемые советским государством в отношении 
ислама и его служителей, в частности такти-
ку раскола между религиозными группами как 
одну из эффективных, применяемых советской 
властью, закрытие религиозных мектебов, ме-
дресе (сначала старометодных, затем и новоме-
тодных), мечетей, подрыв экономической базы 
духовенства путем ликвидации вакфов и пере-
дачи их в колхозы, повышенные налоги для ду-
ховенства, уничтожение мусульманских судов и 
уголовное преследование духовенства вплоть до 
физического уничтожения. Келлер Ш. выделяет 
два уровня акций против мусульманских служи-
телей: первый уровень – «публичный», который 
предполагал широкие кампании по антирели-
гиозной пропаганде, антирелигиозные кампа-
нии снятия женских мусульманских покрытий, 
кампании против празднования мусульманских 
праздников, кампании по дискредитации рели-
гиозных организаций и образа служителей ре-
лигии; второй уровень – «секретный», включал 
ночные аресты мусульманского духовенства 
«секретными» органами ОГПУ/НКВД (Keller, 
2001: 139), уголовное преследование и осужде-
ние, затем ссылка, отбывание наказания в лаге-
рях или высшая мера наказания (ВМН). 

Исследователь Э. Тасар условно делит ре-
прессии против мусульманского духовенства 
на два периода: первый – начальный (1928-1932 
гг.), который совмещал в себе культурную ре-
волюцию, раскулачивание и коллективизацию 

(Tasar, 2017:43). Если до этого периода, совет-
ская власть, особенно, в начале 1920-х годов, в 
период НЭП, допускала сотрудничество с джади-
дами, выступавшими за реформу в исламе, осо-
бенно в исламском образовании и функциониро-
вание новометодных школ наряду с советскими 
школами, то с 1927-28 гг. наступление велось 
как против представителей традиционалистско-
го мусульманского духовенства (кадимитов), 
так и против джадидов. Пиком следующего пе-
риода является сталинский террор 1936-1938 гг., 
который в отношении ислама характеризовался 
«централизованно управляемыми репрессиями 
для выявления и ареста многих улемов» (Tasar, 
2017:43).

Для того, чтобы реконструировать жизнь 
улема Галиаскара Айтхожина в советский пе-
риод необходимо учитывать исторический 
контекст, включающий не только советскую 
политику репрессий против ислама, но и интел-
лектуальные поиски внутри ислама в то время, в 
рамках которых были очерчены проекты и тен-
денции дальнейшего развития ислама.

Ученый А. Халид своих работах (Khalid, 
2007a, 2007b) показывает советский период в 
истории ислама в Центральной Азии во всем 
многообразии его проявлений и течений, в 
частности, джадидизма как выражение ислам-
ского модернизма, активно внедрявшего новые 
методы обучения и светские предметы в свои 
новометодные школы, традиционализма (кади-
мизма), следующего старым методам обучения 
и отвергающего новшества, а также феномена 
коммунистов с мусульманским бэкграундом. 
Кроме того, обозначались фундаменталистские 
проекты, в частности в лице богослова Шами 
Дамулла и его последователей, что исследовал 
ученый А.К. Муминов (Muminov, 2007: 253-
256). А. Беннигсен и С.Э. Вимбуш (Bennigsen, 
Wimbush, 1985) описывали функционирование 
суфизма как «параллельного ислама» в условиях 
советского времени. 

Представители мусульманского духовенства 
c джадидскими взглядами в начале 1920-х годов 
сотрудничали с советскими властями и даже 
входили в советские структуры, стремясь прове-
сти реформы в системе образования и культуры. 
Широкое распространение в советских респу-
бликах Центральной Азии получили новоме-
тодные школы, которые пользовались большей 
популярностью среди населения, чем советские 
школы, так как они совмещали обучение ислама 
со светскими предметами. К 1927 году больше-
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вики отказались от поддержки джадидов, шко-
лы были закрыты, а мусульманские служители 
джадиды и светские представители джадидизма 
были репрессированы в 1930-х годах, как и тра-
диционалисты-кадимиты, а также представите-
ли суфизма, который в советских документах 
обозначался как ишанизм. 

Необходимо отметить, что среди казахских 
улемов были представители джадидизма и ка-
димизма. Часть казахских улемов, в том числе 
и Галиаскар Айтхожин, получали образование в 
Бухаре. Роль Бухары в подготовке имамов и уле-
мов в Российской империи, а также особенности 
обучения в Бухарских медресе проанализировал 
ученый А. Франк (Frank, 2012). Бухара счита-
лась в XVIII-XIX веках центром исламского об-
разования в Центральной Азии, а ее выпускни-
ки назвались «бухарцами» и обладали особым 
авторитетом среди мусульман. Значительная 
часть татарских и башкирских исламских уче-
ных, ставших впоследствии, сторонниками джа-
дидизма, учились в Бухаре, а затем критиковали 
«схоластику» и «отсталость» в образовательном 
процессе Бухарских медресе. 

Таким образом, вышеперечисленные ис-
следователи показывают, что в период прихода 
к власти большевиков, среди мусульман были 
распространены разные взгляды на развитие ис-
лама, включая модернистский проект джадидов 
и традиционалистский проект кадимитов и дру-
гие. Советская власть, будучи слабой, первые 
годы поддерживала джадидов, стремясь подо-
рвать авторитетов кадимитов среди мусульман, 
используя тактику, как отмечает исследователь 
Р. Беккин, разделения мусульманского духовен-
ства (Bekkin, 2017: 57). Понимание разнообра-
зия мусульманских течений среди мусульман в 
начале XX века, дает более целостную картину 
жизни улемов, их взаимоотношений между со-
бой и с советской властью. 

В то же время, следует отметить, что боль-
шинство вышеназванных исследователей, таких 
как Ш. Келлер, С. Тасар, А. Халид, А. Франк 
основывались в основном на материалах Узбе-
кистана, и в меньшей степени на данных других 
центральноазиатских республик, включая Ка-
захстан. 

Важным актором в мусульманской среде 
Казахстана в советский период 1920-х-1930-х 
годов, без которого невозможно воссоздать 
целостную картину функционирования мусуль-
манских общин в целом, и конкретных улемов 
в частности, было Центральное духовное управ-

ление мусульман Внутренней России, Сибири 
и Казахстана (далее ЦДУМ), находившееся в 
г. Уфе и его руководство в лице председателя, 
муфтия Ризаэтдина Фахретдинова (1859-1936) 
и его заместителя Кашшафа Тарджеманова. Это 
подтверждается архивными материалами след-
ственных дел репрессированных мусульманских 
служителей и документами советских органов 
Казахстана, таких как отделы агитационно-про-
пагандистской работы Казкрайкома, и, на се-
годняшний день, является, малоисследованным. 
Исследователь М. Кемпер в своей статье, по-
священной деятельности «советского муфтия» 
Р. Фахретдинова и его взаимоотношениям с со-
ветским тюркологом Александром Самойлови-
чем, упоминает Казахстан в контексте работы 
ЦДУМ. В частности, ученый указывает, что зна-
чительная группа мусульманских служителей из 
Казахстана принимала участие в съезде ЦДУМ в 
Уфе в 1926 году, который собрал 437 делегатов 
в целом (Kemper, 2017: 173). Второй раз М. Кем-
пер упоминает Казахстан в связи с событиями, 
которые развернулись после смерти Р. Фахрет-
динова в 1936 году. Хотя муфтий Фахретдинов 
не был репрессирован, однако после его смерти 
репрессиям подверглось его окружение, а имен-
но 42 человека из прежнего состава ЦДУМ, в 
числе которых его заместитель, кади К. Тар-
джеманов, первая женщин кади Мухлиса Буби, 
стоявшая у истоков женского образования, кади 
и мусульманский публицист Зия Камали и дру-
гие. Казахстан встречается в следственном деле 
Мухлисы Буби, в котором говорится о якобы 
контрреволюционном центре, созданном быв-
шим муфтием Р. Фахретдиновым и его сторон-
никами, который имел филиалы в различных ре-
гионах, включая Казахстан (Kemper, 2017: 183). 

Восстановление биографии и религиозно-
го служения Галиаскара Айтхожина позволяют 
пролить свет на роль ЦДУМ в жизни и деятель-
ности имамом и улемов в Казахстане. В группо-
вом следственном деле, по которому был аресто-
ван Галиаскар Айтхожин в 1937 г., содержатся 
сведения о том, что в ЦДУМ входил представи-
тель Казахстана, кади Магди Магкулов, который 
часто приезжал в казахские регионы. В 1926 году 
на съезде ЦДУМ присутствовала группа из Ка-
захстана, и ЦДУМ выбрало мухтасибов различ-
ных казахских регионов, которые подчинялись 
ему. Одним из мухтасибов был Галиаскар Айт-
хожин. Последний арест Г. Айтхожина и обви-
нения против него и других мулл, был связан 
с репрессиями против руководства ЦДУМ, ко-
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торое якобы создало большую разветвленную 
контрреволюционную националистическую ор-
ганизацию, в том числе в городах и аулах Казах-
стана. Было сфабриковано несколько дел против 
мусульманских служителей в Казахстане, якобы 
получающих антисоветские установки и указа-
ния от ЦДУМ. Кади Магди Магкулов, представ-
лявший Казахстан, также был репрессирован в 
числе руководства ЦДУМ. 

Основываясь на сведениях в биографическом 
словаре Садуакаса Гылмани и архивных мате-
риалах следственных дел, нами восстановлена 
биография улема Галиаскара Айтхожина, кото-
рую можно разделить на три этапа: становление 
его как религиозного деятеля, мусульманского 
ученого, мухтасиба; его жизнь и религиозное 
служение под давлением репрессий советской 
власти, три его ареста; последний арест, обвине-
ние в рамках сфабрикованного группового дела 
с агентурным названием «Духовники», приговор 
Тройки НКВД и расстрел. 

1.Становление Галиаскара Айтхожина как 
религиозного деятеля.

Жизнь и религиозное служение улема Га-
лиаскара Айтхожина разворачивались в кон-
тексте идейных поисков путей развития исла-
ма, охвативших мусульманские страны в конце 
XIX- нач. XX века и включившие в свою орбиту 
мусульман Российской империи, а затем совет-
ского государства. Будущий улем, согласно све-
дениям его ученика Момақана Алиева, родился 
в 1887 г. в Бурабае (Гылмани, 2015:199). В след-
ственном деле 1931 года указывается, что ему на 
момент ареста было 47 лет (СГА УИС ДП Акмо-
линской области. Ф. 26. б/о. Д. 0600. Л. 91), со-
ответственно, год рождения – 1883 или 1884, а в 
следственном деле 1937 года в анкетных данных 
записано 1882 г., аул № 4 Энбекшильдерского 
района Северо-Казахстанской области КССР 
(СГА УИС ДП СКО. Ф.16. б/о. Д. 1449. Л. 15). 
Согласно сведениям, М. Алиева, подростком 
он уходит из дома для учебы к Науану хазрету 
(Гылмани, 2015: 199, 283). Науан хазрет (1843-
1916) был известным имамом и мударрисом в 
Кокчетаве, получившим образование в Бухаре. 
С. Гылмани также включил его в свой биогра-
фический словарь улемов. В настоящее время в 
его честь названа главная соборная мечеть в со-
временном Кокшетау. 

Как отмечает М. Алиев, Алиаскар Айтхожин 
становится одним из лучших учеников Науана 
хазрета, и даже следует за ним в ссылку в Си-
бирь, куда хазрет был отправлен еще в царское 

время. В качестве главной причины указывается 
твердое несогласие Науана хазрета с решени-
ем вывести казахское население из-под управ-
ления Оренбургского духовного управления 
мусульман и активные его действия по этому 
вопросу. Хазрет сначала посылает делегатов, а 
именно своего ученика Шаймердена Косшыгу-
лова, а также Султангази Уалиханова в Государ-
ственную Думу, а затем, в связи с отсутствием 
результата, пишет письмо в Турцию Абдал Ха-
мид хану, который в свою очередь обращается 
к царю Николаю II. В итоге царское правитель-
ство ссылает Науана хазрета в Сибирь (Гылма-
ни, 2015:188-190).

Науан хазрет, как следует из сведений 
Момақана Алиева, был приверженцем старо-
методного обучения в своем медресе. Алиев 
перечисляет всех мулл, которых сам Науан хаз-
рет обучал и давал уровень хатм: 1) Сауыт мол-
ла Есенбергенулы, 2) Нуртаза ибн Шахмурад,  
3) Татар Хамидаллах Бектас молла, 4) Абу Та-
либ Пакизаулы, 5) Алиакбар хажы, 6) Макыш 
Сеитуалиулы, 7) Нурмухаммедходжа Ахметулы,  
8) Жусип Кадирулы. В системе обучения хазре-
та было главное повторять за имамом (таклид), 
заучивать наизусть, не противоречить учителю 
(Гылмани, 2015: 188). Никаких новшеств в об-
учении Науан хазрет не допускал, строго следо-
вал традиционным методам в обучении.

Галиаскар Айтхожин после обучения у На-
уана хазрета, поехал учиться в Бухару, где он 
обучался пять лет у дамолла Халмурата, то есть 
Г. Айтхожин так же был «бухарцем», получив-
шим престижное исламское образование. Од-
нако, в отличие от своего учителя, он, став му-
даррисом, допускал новые методы в исламском 
образовании. Момакан Алиев, который учился у 
Г. Айтхожина, а затем был его секретарем и ас-
систентом, отмечает противоречия между Науа-
ном хазретом и Айтхожиным на этой почве. Он 
приводит «Стихи Науана Хазрета к Джадидам». 
Данный стих выходит из конфликта между ними 
по причине произносится ли «Ассалату хайрун 
минан наум» в азане на утренний намаз. В этом 
стихе Науан считает себя кадимитом, а Айтко-
жина – джадидом. Но в конце ссоры Галиаскар 
Айтхожин приводит текст из Сахих Бухари и 
подтверждает свою правоту (Гылмани, 2015: 
195-196).

После смерти Науана Хазрета, имамом ка-
захской мечети г. Кокчетава ставится его сын 
Галымтай, но он через три года умирает, и има-
мом стал Галиаскар Айтхожин, который одно-
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временно являлся мударрисом и имел учеников. 
В 1926 году Галиаскар Айтхожин был среди 

группы казахских мусульманских служителей, 
участвовавших в съезде ЦДУМ в г. Уфе. Г. Айт-
хожин был вновь переизбран на должность 
мухтасиба Кокчетавского района. Первый раз 
Айтхожин был избран мухтасибом ЦДУМ при 
прежнем муфтии Галымжане Баруди. Одним из 
аргумента в его пользу при выборе на должность 
мухтасиба было то, что он допускал новые мето-
ды, а руководство ЦДУМ относилось согласно 
классификации советских властей к «прогрес-
сивному» мусульманскому духовенству и разде-
ляло проект исламского модернизма, тогда как 
кадимиты назывались большевиками «консер-
вативным» духовенством. Исходя из сведений 
Момакана Алиева, Галиаскар Айтхожин в опре-
деленной мере разделял джадидские взгляды и 
допускал новые методы обучения. 

2. Галиаскар Айтхожин в условиях репрес-
сий советской власти

Ученые А.К. Муминов, Э. Тасар указыва-
ют, что улемы в истории ислама в Центральной 
Азии были людьми с высшим духовным обра-
зованием, пользовались особым авторитетом в 
области теологии и права, в преподавании исла-
ма и передаче исламских знаний из поколения в 
поколение через своих учеников, а также имели 
большое влияние на мусульманское сообщество, 
на решение важных социальных вопросов, часто 
выступая посредниками между мусульмански-
ми общинами и государством. Советское госу-
дарство, ставя своей целью подорвать влияние 
ислама на жизнь и мировоззрение населения 
мусульманских республик и, в конечном счете, 
вытеснить ислам, в ходе наступления на ислам 
с 1927 года усилило давление на мусульманских 
служителей, и, особенно, тех, кто имел значи-
тельный авторитет в местном сообществе. На-
ступление на улемов осуществлялось постепен-
но, системно, включало различные методы. 

К 1927 году Галиаскар Айтхожин был има-
мом I Казахской мечети г. Кокчетава, мударри-
сом в медресе, а также мухтасибом. Он ездил по 
своему региону с целью активизировать рели-
гиозную жизнь, а также провести сбор средств 
с населения для содержания мечети и помощи 
ЦДУМ. В справке, выданной Кокчетавским 
горсоветом Кокчетавского района Северо-Ка-
захстанской области (СКО) на гражданина  
Г. Айтхожина пишется, что «Айтхожин был 
муллой в Казахской мечети и одновременно был 
наказным муллой, то есть разъезжал по району 

по сбору средств с граждан с целью собственной 
наживы, за что был лишен избирательных прав в 
1930 г., имущество конфисковано, сам осужден 
выслан» (СГА УИС ДП СКО, Ф.16. б/о. Д. 1449. 
Л. 56). В данной справке неверно указан год аре-
ста и осуждения. В обвинительном приговоре в 
информации о Г. Айтхожине указано о нем как о 
бае-мулле, который был осужден в 1928 году по 
ст. 124 УК. Приговор по делу передан правиль-
но: лишение избирательных прав, конфискация 
имущества, высылка на 1 год. 

Необходимо отметить, что это был типичный 
приговор для мусульманского служителя конца 
1920-х гг., когда применялись конфискация иму-
щества, высылка, лишение избирательных прав. 
Хотя, значительная часть мулл к этому времени 
уже были лишены избирательных прав в рам-
ках применения ст.65 Конституции РСФСР от 
10.07.1918. Лишение гражданских прав священ-
нослужителей и повышенное налогообложения 
на них подрывало их экономическое и социаль-
ное положение. Часть мусульманских служите-
лей, как, например, Момакан Алиев оставляли 
работу муллами и учителями религиозных школ 
и медресе и шли работать в другие сферы и даже 
меняли фамилии.  Таким образом осуществля-
лись экономическое давление и правовая мар-
гинализация. После принятия Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О 
религиозных объединениях» религиозное об-
разование в любых формах было запрещено, а 
большинство мечетей было передано под куль-
турные и общественные нужды трудящихся. Об-
разование в сфере религии стало невозможным 
на легальной основе, соответственно, мусуль-
манские служители не могли передавать знание 
об исламе детям и молодежи и формировать сле-
дующее поколение мударрисов и улемов. Пере-
дача мечетей, а точнее их ликвидация, нанесло 
большой урон функционированию мусульман-
ских общин. Система исламского образования 
была практически полностью ликвидирована. 
Исследование ученого В.А. Ахмадуллина пока-
зало, что последнее легальное медресе в СССР, 
которое работало в Кокчетаве, закрылось в 1941 
году (Ахмадуллин, 2020: 22). Восстановление 
религиозного образования в очень ограничен-
ном формате началось после 1945 года.  

Давление репрессивной машины усили-
валось. Г. Айтхожин был арестован второй 
раз органами Кокчетавского ОГПУ в 1930 г. и 
этапирован в распоряжение Губотдела ОГПУ  
г. Петропавловска, но производство по делу 
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было прекращено, он был освобожден 14 фев-
раля 1931 г. В предварительном обвинительном 
заключении было указано, что Галиаскар Айтхо-
жин в казахской мечети на собрании верующих 
г. Кокчетаве выступал с речью против советской 
власти как стремящейся подорвать религию, и 
призывал собирать средства, чтобы поддержи-
вать и улучшать содержание мечетей (СГА УИС 
ДП Акмолинской области. Ф. 26. б/о. Д. 0600. 
Л. 95). В деле также имеются указания на связь 
Айтхожина с руководством «Алаш-Орды», в 
частности, что представители правительства 
«Алаш-Орды» останавливались в доме у Айт-
хожина в Кокчетаве и сам улем ездил по аулам 
с агитацией в пользу «Алаш-Орды». По какой 
причине следователь решил прекратить произ-
водство неизвестно. Однако через пару месяцев 
после освобождения из-под ареста Г. Айтхожин 
был в третий раз арестован органами ОГПУ Эн-
бекшильдерского района в начале апреля 1931 
года. Как отмечает М. Алиев, Галиаскар Айт-
хожин развернул активную деятельность как 
мухтасиб, и к 1930 году число мусульманских 
общин в Кокчетавском районе выросло до 73, 
что не соответствовало антирелигиозному курсу 
советской власти (Гылмани, 2015: 515). 

С 5 августа 1931 года по 20 мая 1932 года си-
дел в Петропавловской тюрьме. В итоге Галиа-
скар Айтхожин был осужден Коллегией ОГПУ и 
приговорен к 3 годам концлагеря за проведение 
антисоветской агитации под прикрытием рели-
гиозных обрядов. Из этих трех лет полтора года 
он провел в Карлаге ОГПУ. 

Для начала 1930-х годов обвинение мусуль-
манских служителей в антисоветской агитации 
и пропаганде по ст. 58 – 10 УК РСФСР было ти-
пичным и широко распространенным. 

В 1934 году Галиаскар Айтхожин освобо-
дился и некоторое время жил в Петропавловске, 
затем в 1935 году переехал на прииск Степняк.

3. Галиаскар Айтхожин как «член контрре-
волюционной организации» в агентурном деле 
«Духовники»

Годы «Большого террора» 1937-1938 гг. от-
личались масштабами репрессий, что выража-
лось в большом количестве сфабрикованных 
групповых дел, по которым осуждалось от пяти 
до нескольких десятков человек. Помимо ст. 58-
10 УК РСФСР, в эти годы массовых репрессий, 
в отношении осужденных священнослужителей 
по групповым делам широко применялась ст. 58-
11 УК РСФСР – контрреволюционная организа-
ционная деятельность. Представители мусуль-

манского духовенства, как правило, обвинялись 
в создании контрреволюционных националисти-
ческих организаций.

Причем необходимо отметить, что к этому 
времени органами НКВД была организована 
агентурная работа в среде мусульман. На му-
сульманских служителей как антисоветских 
элементов, заводились агентурные дела и через 
агентов и осведомителей собирался материал, 
который составлял основу следственного дела. 

Агентурное дело «Духовники» было резуль-
татом агентурной разработки, и его материалы 
легли в основу группового следственного дела, 
по которому были арестованы пять мусульман-
ских служителей: татарин, мулла Акаев Мерга-
сым; казах, бай-мулла Кузкенов Шамак; казах, 
бай-мулла Айтхожин Галиаскар; татарин, бай-
мулла Халитов Хасан; казах, муэдзин Мустафин 
Нургалий. Айтхожин Галиаскар был арестован 
5 июня 1937 г. на прииске Степняк вместе с 
остальными. 

Дело «Духовники» было одним из ряда 
групповых следственных дел, направленных 
против руководства и сторонников ЦДУМ по-
сле смерти муфтия Р. Фахретдинова, так как в 
обвинительном заключении фигурирует Магди 
Магкулов, представитель Казахстана в ЦДУМ, 
арестованный в марте 1937 года. В данном Об-
винительном заключении указано, что якобы в 
Северо-Казахстанской области раскрыта широ-
ко-разветвленная «мульско-байская»  контрре-
волюционная организация, основными задачами 
которой являлись свержение советской власти, 
объединение казахского населения и других вос-
точных национальностей в самостоятельное го-
сударство по программе партии «Алаш-орды», 
пропаганда идей ислама и вредительская рабо-
та в колхозах по ослаблению советской власти 
(СГА УИС ДП СКО. Ф.16. б/о. Д. 1449. Л. 245]. 
Среди руководителей этой контрреволюционной 
организации названы вышеупомянутый Магди 
Магкулов (член ЦДУМ, г. Уфа), Алимбаев Ко-
жахмет (мухтасиб, г. Омска), Агисов Магдий 
(мулла, г. Петропавловск) и Турежанов Сейтко-
жа (мулла, г. Петропавловск), к тому времени 
уже арестованные.

Арестованные мусульманские служители по 
групповому делу «Духовники», включая Гали-
аскара Айтхожина, согласно обвинительному 
заключению, были членами этой разветвлен-
ной организации. Они обвинялись в том, что 
под видом религиозной работы организовыва-
ли контрреволюционные сборища, проводили 
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антисоветскую агитацию, направленную на под-
рыв колхозного строительства, дискредитацию 
мероприятий партии и правительства, сочиняли 
и распространяли контрреволюционные песни 
против колхозного строительства, восхваляю-
щие старую казахскую жизнь и направленные 
против мероприятий партии и правительства, 
вербовали в свою организацию новых участ-
ников [СГА УИС ДП СКО. Ф.16. б/о. Д. 1449. 
Л.245-246]. 

Тройкой УНКВД Северо-Казахстанской об-
ласти от 19 сентября 1937 года Айтхожин Га-
лиаскар, Акаев Мергасым, Кузкенов Шамак, 
Халитов Хасан, Мустафин Нургалий по ст. 58-
10, 58-11 УК РСФСР были приговорены к ВМН 
– расстрелу. Расстрелян Галиаскар Айтхожин 
был 23 сентября 1937 года в г. Петропавловске, 
как и остальные четверо мулл. Таким образом, 
было осуществлено уголовное преследование по 
политическим мотивам и физическое уничтоже-
ние. Место захоронения в следственном деле не 
указывается, то есть остается неизвестным. 

К следственному делу 1937 года были при-
общены «контрреволюционные листовки», изъ-
ятые у одного из акмолинских мулл, которые 
были написаны Галиаскаром Айтхожиным. В 
одной из таких листовок под названием «Насто-
ящая эпоха», где он описывает эпоху, в которую 
довелось ему жить как беспокойную, мучитель-
ную, тяжелую для казахов, так как было унич-
тожено много скота, что привело к голоду (СГА 
УИС ДП СКО. Ф.16. б/о. Д. 1449. Л.66). Это сви-
детельствует о том, что несмотря на три ареста до 
1937 года и две судимости, Галиаскар Айтхожин 
продолжал религиозное служение и критику со-
ветской власти. Карта Картанбайулы, воспоми-
нания которого об Айтхожине также включены 
С. Гылмани в биографический словарь, отмечает 
враждебное отношение Галиаскара Айтхожина 
к советской власти как разрушающей религию и 
вековые устои казахов (Гылмани, 2015: 222). 

Результаты и обсуждение

Улемы как наиболее образованная и авто-
ритетная часть мусульманских служителей на-
ходились в объекте особого внимания каратель-
ных органов советской власти. Реконструкция 
биографии одного из улемов позволила более 
детально показать репрессивные методы совет-
ской власти через призму жизни и смерти уле-
ма, жившего и осуществлявшего религиозное 
служение и религиозно-образовательную дея-

тельность в г. Кокчетаве (Кокшетау в настоящее 
время) и прилегающих районах. Кроме того, 
биографический метод и микроисторический 
подход позволили представить процессы, проис-
ходящие в среде мусульман в советский период, 
а именно различные проекты развития ислама, 
дискуссии в мусульманской среде, а также раз-
личных акторов периода сталинско-большевист-
ских репрессий. Помимо советских органов вла-
сти и структур, осуществлявших репрессии, мы 
пытались показать действия мусульманских ак-
торов в лице улема, который старался сохранить 
религию в условиях системного давления совет-
ской власти на ее носителей. В этом отношении 
важно обратить внимание на то, что советской 
политике «разделяй и властвуй», улемы в Ка-
захстане противопоставили поиски единства му-
сульман, признавая общее руководство ЦДУМ в 
г. Уфе. Авторитетные мусульманские служите-
ли Казахстана участвовали в съездах ЦДУМ, из 
них были избраны мухтасибы различных райо-
нов Казахстана. Многие казахские улемы были 
мухтасибами, как Галиаскар Айтхожин, и пыта-
лись сохранить и, более того, активизировать ре-
лигиозную жизнь населения. В годы Большого 
террора значительная часть мухтасибов, кото-
рые оставались в республике была репрессиро-
вана, так же, как и руководство ЦДУМ, судьбы 
многих из них остаются неизвестными и неиз-
ученными.  Избежавшие репрессий в 1937-38 гг. 
мухтасибы, их заместители, значительная часть 
их учеников были репрессированы в 1940 году, 
когда был сфабрикован ряд дел по панисламист-
ским организациям. В отношении репрессив-
ной советской власти, следует отметить, что, в 
конечном счете, мусульманские служители, вне 
зависимости от джадидского или кадимитского 
направления, были для советской власти чужды-
ми «байско-мульскими элементами», подлежа-
щими ликвидации.

Кроме того, восстановление ключевых этапов 
жизни Галиаскара Айтхожина, показывает еще 
одно перспективное направление для исследова-
ний, а именно отношение между улемами и наци-
ональной интеллигенцией в лице алаш-ординцев. 
Как было отмечено выше, Галиаскар Айтхожин 
был знаком с представителями Алаш-Орды, даже 
взаимодействовал с ними. Данная тема отноше-
ний улемов с алаш-ординцами требует более глу-
бокого дальнейшего исследования на основе ар-
хивных материалов и, возможно, сохранившихся 
письменных воспоминаний последователей или 
потомков мусульманских служителей. 
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На наш взгляд, очень важным является ис-
следовать жизнь и религиозное служение уле-
мов в контексте социального и политического 
контекста того времени, социальных и личных 
взаимодействий с национальной интеллигенци-
ей, простыми мусульманами, различными му-
сульманскими деятелями, как местными, так и 
за пределами Казахстана. Кроме того, одной из 
чувствительных и неисследованных тем явля-
ется агентурная работа в мусульманской среде, 
которая активно велась ОГПУ/НКВД с при-
влечением осведомителей, что позволяло соби-
рать материалы для агентурных дел, таких как 
«Духовники», в рамках которого был арестован 
улем Айтхожин и затем приговорен к расстрелу.  

Большой интерес представляет исследова-
ние письменного наследия улемов. К сожале-
нию, мы не знаем, что случилось с записями  
Г. Айтхожина, но можем только предполагать, 
что оно было в виде стихов или размышлений, 
о чем говорят отрывки из изъятых, так называ-
емых «контрреволюционных листовок» в деле. 
Причем, указание на существование этих запи-
сей содержится в делах и других репрессирован-
ных мусульманских служителей Казахстана. 

Заключение и выводы

Судьба Галиаскара Айтхожина похожа на 
судьбу многих других улемов в Казахстане, ко-
торые были репрессированы в годы сталинско-
большевистских репрессий. На примере судьбы 
Кокшетауского улема Г. Айтхожина мы попыта-
лись восстановить этапы наступления на ислам 
в 1920-е-1930-е годы, рассмотрели особенности 
сталинско-большевистских репрессий в совет-
ское время, их влияние на исламское образова-
ние и преемственность исламского знания.

Система репрессий включала правовую 
маргинализацию мусульманских служителей 
(лишение избирательных прав), экономическое 
давление (конфискация имущества, высокие на-
логи, невозможность собирать средства на со-

держание мечетей и духовенства, изъятие мече-
тей и передача горсоветам для других функций и 
др.), ликвидацию легального исламского образо-
вания и возможности обучать детей и молодежь 
основам ислама и транслировать исламские цен-
ности, прямое уголовное преследование сначала 
по ст. 58-10 антисоветская агитация и пропаган-
да, затем по ст. 58-11 – контрреволюционная 
организованная деятельность, что результиро-
валось в больших сроках заключения в исправи-
тельно-трудовых лагерях от 10 лет и больше или 
в осуждении к ВМН.

Благодаря воспоминаниям учеников Айт-
хожина, собранных в биографическом словаре 
улемов С. Гылмани, мы можем «услышать» его 
голос. Это позволяет сделать вывод, что он до-
пускал новые методы в исламском образовании, 
предлагавшиеся джадидами, негативно относил-
ся к мероприятиям советской власти, осознавая, 
что они направлены на вытеснение религии, 
разрушение традиционного уклада казахов, что 
сопровождалось социальными потрясениями, 
вплоть до голода. 

Заключением Прокуратуры Республики Ка-
захстан от 2 сентября 1992 года Айтхожин Га-
лиаскар был реабилитирован. На наш взгляд, 
полная реабилитация будет осуществлена тогда, 
когда имена репрессированных улемов будут 
выведены из тени забвения, восстановлены со-
бытия их жизни и обстоятельства смерти, и, та-
ким образом, будет возвращена память о них по-
следующим поколениям. 
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