
□ Блок 2. Противоречия и 
последствия советских реформ в 
Казахстане во второй половине ХХ 
века.



Тема 1. Апогей «культа личности» и 
влияние «оттепели» на общественно-
политическую сферу

□ Вопросы:
□ Казахстан в послевоенный период. Нарастание 

командно-административных методов управления 
экономикой.

□ Усиление партийного контроля в общественно-
политической жизни. Новый виток политических 
репрессий.

□ Критика «культа личности»  И. Сталина и 
хрущевская «оттепель».

□ Освоение целинных и залежных земель в 
Казахстане: ошибки и последствия.



Казахстан в послевоенный период. Нарастание 
командно-административных методов управления 
экономикой.

□ Общественно-политическая жизнь.
□ Доминирующие черты данного периода: 

партийный диктат, подавление свободы 
личности, инакомыслия, несанкционированной 
инициативы, политическая пассивность 
общества,  отчуждение людей от средств 
производства.

□ В стране доминировал культ И.В. Сталина.



□ В феврале 1945 года Первым 
секретарем ЦК Коммунистической 
партии Казахстана стал Ж. А. 
Шаяхметов (1945-1954 гг.). 
Правительство республики 
возглавлял Н. Д. Ундасынов 
(1938-1951 гг.).



□ Жумабай Шаяхметов (1902-1966 гг.)



Нуртас Ундасынов (1904-1989 гг.)



ГУЛАГ на территории Казахстана

□ В течении 1948-1952 гг. было организовано 4 
особых лагеря – в Карагандинской области 
(«Степной лагерь МВД» №4, «Песчаный» 
лагерь №8 и «Луговой» лагерь №9) и в 
Павлодарской области («Дальний лагерь 
МВД» №11). На 1 января 1953 года в 
Казахстане находились 974.900 
спецпоселенцев, из них 13.143 человека 
были заключены в лагеря, колонии и тюрьмы.



Новый этап репрессий

□ начался с принятия постановления ЦК ВКП(б) 
от 14 августа 1946 года «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград». 

□ Оно обличало напечатанные в журналах 
«произведения, культивирующие 
несвойственный советским людям дух 
низкопоклонства перед современной 
буржуазной культурой Запада», «по 
отношению ко всему иностранному».



□ В январе 1947 года было принято 
постановление ЦК КП(б) Казахстана 

«О грубых политических ошибках в 
работе Института языка и литературы 
Академии наук Казахской ССР».



□ В работах Института языка и литературы, в 
учебниках по литературе для средней школы 
казахским поэтам и писателям XIX и XX вв. 
дана односторонняя, только положительная 
оценка. Представители литературы показаны 
как общенародные деятели, а их 
произведения характеризовались без связи с 
классовой борьбой. Таким образом, в их 
произведениях покрываются черты 
феодально-реакционного, буржуазно-
националистического характера.



Ложные обвинения в национализме 
были выдвинуты против:

□ М. Ауэзова, А. Жубанова, К. Сатпаева, А. 
Абишева, К. Аманжолова, К. Бекхожина, С. 
Бегалина, Ю. Домбровского, К. Жумалиева, 
Е. Исмаилова, С. Муканова, К. 
Мухаметжанова, Б. Сулейменова и др. Были 
объявлены лженаучными взгляды 
крупнейшего историка А. Маргулана. 

□ Это привело к свертыванию  перспективных 
направлений биологической науки (генетика) 
и т.п.



монография «Казахстан в 20-40-е 
годы ХIХ века» (1947 г.)

□ Научные взгляды Е. Бекмаханова были  объявлены 
политически вредными. Он оценивал движение 
Кенесары как национально-освободительное. За это 
был обвинен в национализме и подвергся гонениям. 
Будучи отстраненным от научной и 
преподавательской деятельности, доктор 
исторических наук, профессор Е. Бекмаханов был 
лишен всех ученых званий и степеней и в 1952 году 
осужден на 25 лет.  После смерти И. Сталина дело 
было пересмотрено  за отсутствием состава 
преступления.



Экономика Казахстана:

□ была построена на командно-
административных методах 
управления, которые продолжали 
функционировать и в 
послевоенный период.



□ Во всех базовых отраслях промышленности в 
первый послевоенный год имело место 
абсолютное падение производства в СССР. В 
1945 году по сравнению с 1940 годом чугуна 
выплавлялось 59%, стали – 66%, проката – 
65%, добывалось нефти – 62%. 
Автомобилей, тракторов, комбайнов, 
паровозов и др. изготовлялось в 2-5 раз 
меньше, чем накануне войны.



Денежная реформа 1947 года

□ Условия денежной реформы были изложены в 
Постановлении СМ СССР и ЦК ВКП (б) N 4004 от 14 
декабря 1947 года «О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары».

□ Была проведена в форме деноминации с 
конфискацией, с целью изъятия из обращения 
избыточного количества денег и замены новыми 
полноценными деньгами старых, 
подвергшихся обесценению в период ВОВ.  



□ По оценкам некоторых экономистов 
наличная  денежная 
масса уменьшилась в три с 
лишним раза с 43,6 до 14 млрд руб.



После отмены карточек в 
конце 1947 г.:

□ при зарплатах большинства городского 
населения в 500—1000 руб. кг. ржаного хлеба 
стоил 3 руб., пшеничного — 4 руб. 40 коп., кг. 
гречки — 12 руб., сахара — 15 руб., 
сливочного масла — 64 руб., подсолнечного 
масла — 30 руб., мороженого судака — 12 
руб., кофе — 75 руб.; литр молока — 3-4 руб.; 
десяток яиц — 12-16 руб.; бутылка пива 
«Жигулевское» — 7 руб.; пол-литровая 
бутылка «Московской» водки — 60 руб.



□ В республике с 1940 по 1950 годы были построены и 
введены в действие новые предприятия, их число за 
этот период увеличилось более чем на 4000 единиц. 
В 1946 году в строй вступили десятки новых 
заводов, фабрик и шахт: 

□ первая очередь горнохимического комбината 
«Каратау», прокатный стан «400» на 
Карагандинском передельном заводе, первая 
очередь вольфрамовой Акчатауской фабрики, 
вагоноремонтный завод в Алма-Аты, КарГРЭС и др.



Аграрный сектор

□ Посевные площади в  Казахской ССР  к 1945 
году по сравнению с 1940,  сократились с 
6808,6 тысяч гектар до 6039,9 тысяч гектар.

□ Урожайность зерновых культур в Казахстане 
в годы послевоенной пятилетки заметно 
колебалась и в среднем составила лишь 5,6 
центнеров с гектара (что соответствовало 
показателям 1913 года).



□ Ср. урожайность зерновых культур во всех 
категориях хозяйств составила в 1950 г.  7,9 ц 
с гектара, даже не превысив  показателей 
1928 года (9,2 ц с гектара), а в 1955 году 
средняя урожайность опустилась до 2,9 ц с 
гектара.

□ В сложном положении находилась 
традиционная отрасль сельскохозяйственного 
производства – животноводство.



□ Главная причина  обвального характера 
сельского хозяйства Казахской ССР и 
СССР была заложена в советской модели 
экономики, которая   функционировала под 
диктатом политической системы, 
подчиняясь ей и обслуживая ее.



2. Казахстан в годы «хрущевской 
оттепели» (1953-1964 гг.)

□ Н.С. Хрущев был один из немногих деятелей 
сталинской креатуры, обладавший доста-
точно развитой политической интуицией в 
сочетании с неординарным организаторским 
мышлением и, самое главное, не утратив-
ший способности воспринимать импульсы, 
идущие из реальной жизни.  Поэтому, не 
случайно, период его правления отличался в 
политическом отношении ярко выраженной 
реформаторской направленностью.



Реформы в аграрном секторе

□ Объемы капиталовложений в сельское хозяйство 
нарастали в Казахстане больше, чем по стране в 
среднем, в значительной мере это объяснялось 
"ставкой на целину". В 1953—1958гг. они 
увеличились по сравнению с 1946-1952 гг. более   
чем в 4 раза. Если в 1953 г. в сельскохозяй-ственное 
производство было вложено 97,2 млн. рублей, то в 
1960 г. -814,1 млн. Капиталонасыщенность посевных 
площадей в рас-чете на один гектар возросла с 1953 
по 1960 г. в 2,5 
раза.                                                                    
                   



□ Если рассматривать Целину через призму 
современных социально-экономических и 
политических реалий, то ее роль для 
республики несомненна. 

□ Благодаря Целине Казахстан стал входить в 
так называемый зерновой пояс Земли — узкую 
полосу в Северной Америке (Север США и 
Канада), в Европе (Франция, Украина, юг 
России), в южном полушарии (Аргентина и 
Австралия). 



□ Если же рассматривать "целинный вопрос" в 
контексте экологической рациональности, 
экономической целесообразности и 
социальная эффективности, то выявится 
немало и негативных сторон целинной эпопеи.

□ К 1960 г. в Северном Казахстане было подвер-
жено ветровой эрозии более 9 млн. га почв, 
что равнялось тогда примерно всей сельско-
хозяйственной площади Франции. 



□ Выявлено влияние гигантских распашек на 
глобальные нарастания засушливости 
(скажем, из 25 лет — с 1960 по 1985 г. — 23 
года оказались в районах целинного 
Казахстана, Нижней Волги и других районах 
засушливыми).



Экономическая целесообразность 
целины:

□ Если учесть, что в целинный гектар 
"вделывается" от 1-до 2 ц. зерна, а 
собирается не более, 6-9 ц. (в 1954-1958 гг. 
средняя урожайность была на уровне 7,3 
ц/га, а в 1961—1965 гг. - 6,1 ц/га), то вопрос 
об экономической целесообразности 
предстает весьма актуальным. Но, кроме 
этого, на величину издержек производства 
влияли и масштабы привлечения трудовых  
ресурсов.



□ На целину регулярно посылались десятки 
армейских автомобильных батальонов, 
тысячи солдат срочной службы и воинов 
резерва, оттягивавшихся с гражданского 
производства. 

□ Порой число занятых на хлебной ниве 
достигало более 1 млн. человек



□ Все это, безусловно, сказывалось на 
рентабельности зернового производства, его 
себестоимости. Огромны были и энерге-
тические затраты (горюче-смазочные 
материалы), которые росли в силу поистине 
бескрайних просторов целинных совхозных 
земель (уже одна транспортировка хлеба с 
полей до совхозного зернотока требовала 
чрезмерного количества энергоносителей).



□ На долю СССР приходилось 16% всех 
зерновых площадей на земном шаре (для 
сравнения: КНР- 13, Индия - 14, США -8,5%). 

□ Однако проблема осталась. Располагая 
гигантским сельскохозяйственным 
потенциалом, страна тем не менее стабильно 
входила в пятерку крупнейших мировых 
импортеров зерна (наряду с Японией, Китаем, 
Саудовской Аравией и др.). 



□ За 10 лет (1976—1985 гг.) его было закуплено 
более 308 млн. т. на сумму в 50 с лишним 
миллиардов долларов. Причем это были 
"нефтедоллары": в 1960 г. было продано 17,8 
млн. т. нефти, куплено 200 тыс. т зерна, в 
1985 г. - экспортировано 117 млн. т нефти, 
импортировано 44,2 млн. т зерна. 

□ Попросту говоря, зерно обменивали на 
невосполняемые ресурсы - нефть.



Демографические последствия освоения 
целины:

□ освоение целины осуществлялось главным 
образом через привлечение трудовых 
ресурсов из других республик (в 1960-1965 гг. 
рост населения Северного Казахстана на 61% 
обеспечивался за счет межреспубликанской 
миграции- выходцев из РСФСР, Украины, 
Молдавии, Белоруссии и т. д.; 

□ Обсуждалась даже возможность 
широкомасштабного привлечения на целину 
китайской рабочей силы.



□ обширность миграционного потока имела и 
отрицательный результат. Так, регионы-доноры, 
т. е. районы- источники миграционного потока, 
превратились из трудоизбыточных в 
трудонедостаточные территории и на сегодня 
сохраняют острейший дефицит рабочей силы 
(например, Нечерноземье). 



□ Вместе с тем неконтролируемая миграция 
содействовала тому, что удельный вес казахов в 
этнической структуре населения Казахстана снизился 
до 30%. В результате возник языковой дисбаланс 
(ареал функционирования казахского языка еще 
более сузился: более 700 школ были переведены с 
казахского языка обучения на русский). А это не 
могло не отразиться на всем комплексе 
межэтнических отношений, порождая здесь 
взрывоопасные проблемы и напряжения.



Никита Сергеевич Хрущев 
(1893-1971 гг.)



Динмухамед Ахмедович Кунаев 
(1912-1993 гг.)



Жумабек Ташенев (1915-1986 гг.)



Пельмени


