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Как и вся страна, Казахстан с начала 60-х годов, достигнув 
полной и окончательной победы социализма, вступил в 
период развитого социализма и перехода к 
коммунистической фазе — периоду коммунистического 
строительства.
Развитой социализм означает дальнейшее 
совершенствование социалистического общества. 
Одновременно это есть и создание непосредственных 
предпосылок перехода к коммунизму, его материально 
технической основы.

Введение



НА ОКТЯБРЬСКОМ 1964 Г. ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС 
ПРОИЗОШЛА СМЕНА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ. 
ПЛЕНУМ ОСВОБОДИЛ Н. С. ХРУЩЕВА ОТ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ПАРТИИ. 
ИМ СТАЛ Л. И. БРЕЖНЕВ, ГЛАВОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА — А. Н. КОСЫГИН.

Л. И. Брежнев А. Н. Косыгин



19 января 1960 г. вместо Н.И.Беляева Первым секретарем 
Центрального Комитета Компартии Казахстана был избран Д.А.
Кунаев.

Кунаев Динмухамед Ахмедович



Новое руководство КПСС во главе с Л.Брежневым и правительство начали 
свою деятельность с попытки очередного косметического реформирования 
отдельных элементов системы. Пленумы ЦК КПСС состоявшиеся в марте, 
сентябре и октябре 1965г. наметили меры по улучшению управления 
промышленностью, совершенствованию планирования и усилению 
экономического стимулирования производства. В соответствии с ними 
предусматривалось расширение сферы действия хозрасчета на предприятиях 
и отраслях, устранялась излишняя регламентация деятельности 
предприятий, расширялась их хозяйственная самостоятельность, 
рационально использовались такие важные экономические рычаги как 
прибыль, цена, премия, кредит.



Экономическое и социально-политическое развитие Казахской 
ССР в годы восьмой пятилетки (1966 — 1970 гг.).

За годы восьмой пятилетки в Казахстане, 
как и по всей стране, произошли 
изменения в социальной структуре 
нашего общества. Увеличилась 
численность рабочего класса. Упрочился 
союз рабочего-класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции 
республики. Выросло число депутатов-
рабочих. Шире стало представительство 
Казахской ССР в общесоюзных органах.



Казахская ССР добилась огромных успехов в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки и 
культуры, в повышении благосостояния населения. За годы 
восьмой пятилетки в народное хозяйство республики вложено 23,8 
млрд. рублей. 
Построено за эти годы:
- 15 новых городов
-  445 новых промышленных предприятий и крупных цехов
- реконструированы и технически перевооружены сотни заводов и 

фабрик
-  тысячи километров железных дорог.



На мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС была предпринята 
очередная попытка разработки эффективной аграрной политики. Его 
решения предусматривали систему мер направленных на подъем 
экономики колхозов и совхозов:
 
Установлены твердые планы на ряд лет; 
-В 2 раза поднялись закупочные цены на сельхозпродукцию; 
-Введены надбавки на сверхплановую продажу; 
-Изменены условия взимания подоходного налога с колхозов; 
-Укреплена материально-техническая база хозяйств;
-Возросли ассигнования на нужды села.



Но меры, принятые Пленумом, не меняли коренным образом 
экономические отношения в сельском хозяйстве, и это, в конечном счете, 
не привело к большим преобразованиям. Предусматривающее увеличение 
капитальных вложений в сельское хозяйство укрепило материально-
техническую базу совхозов, но не сделало глубокого экономического 
прорыва.
 
В апреле 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О переводе совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчет». В 
соответствии с этими решениями правительства в Казахстане на 
хозяйственный расчет было переведено 18 совхозов. В результате: а) были 
расширены права и повышалась ответственность руководителей за 
результаты производственной деятельности каждого совхоза; б) снизилась 
себестоимость производства (затраты на производство) зерна, молока, яиц, 
мяса.









Однако командно-административная, мобилизационная 
система сельскохозяйственного производства оставалась не 
измененной. Главное ущемление экономических интересов 
крестьян — отчуждение их от результатов труда. Как 
результат — усиление миграций из сельской местности в 
города.
 
Не сумев справиться с хронической текучестью кадров, 
совхозы и колхозы были вынуждены в период уборочных 
работ восполнять дефицит механизаторских кадров за счет 
привлечения людей со стороны. В 1968 г. в Казахстан было 
направлено из других республик 16 тыс. комбайнеров и 
тысячи служащих Советской Армии. Попытки подготовить 
комбайнеров из числа своих работников тоже эффекта не 
дали. Студенты оказывали посильную помощь совхозам. В 
уборке урожая принимали участие и учащиеся школ, и ГПТУ 
(профтехучилищ). Но подобное привлечение рабочих со 
стороны не решило до конца проблемы сельского хозяйства 
республики.



В 1960-е гг. в Казахстане было осуществлено широкомасштабное 
промышленное строительство, но вследствие сырьевого характера 
экономики республики преимущественное развитие получили 
добывающие отрасли. За период с 1961 по 1970 г. в Казахстане вступило 
в строй предприятий, цехов, а также реконструировано и технически 
перевооружено 1709 объектов. Ускоренное развитие получили черная 
металлургия Соколовско-Сарбайского и Карагандинского комбинатов, 
Ермаковского завода ферросплавов; цветная металлургия на 
Лениногорском, Жезказганском, Павлодарском, Усть-Каменогорском 
комбинатах; нефтяные месторождения на Мангышлаке, который стал 
одним из значительных нефтяных районов. Крупнейшим поставщиком 
химической продукции был признан горно-химический комбинат 
Каратау. Казахстан давал около 90 % общесоюзного выпуска желтого 
фосфора, 40 — кормовых фосфатов, до 70 — меди, цинка, свинца.



Казахстан занимал первое место в СССР по добыче хрома, 
третье — по добыче угля, железных, марганцевых руд.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ КАЗАХСКОЙ ССР В 70-80 ГОДЫ
В феврале 1971 года состоялся ХIII съезд Компартии 
Казахстана, который дал высокую оценку трудовым делам 
трудящихся республики и принял проект нового пятилетнего 
плана В девятой пятилетке на все отрасли народного хозяйства 
Казахской ССР было выделено 28 млрд рублей. Национальный 
доход республики превысил 15млрд рублей. В девятой 
пятилетке все отрасли народного хозяйства республики 
развивались высокими темпами. Особое внимание уделялось 
росту промышленного и сельскохозяйственного производства 
за счет рационального использования производственных 
возможностей, широкого обновления оборудования, 
совершенствования структуры и размещения промышленного 
производства.



Западный Казахстан, включающий Урало-Эмбенский и 
Мангышлакский нефтеносные бассейны, стал одним из 
богатейших газонефтяных районов мира. Начал действовать 
Казахский газоперерабатывающий завод.



Сырьевая направленность экономики 
Казахстана привела к тому, что в 1970–1980-
е гг. оставались слаборазвитыми 
перерабатывающая промышленность и 
производство товаров народного 
потребления. Около 60% 
непродовольственных товаров народного 
потребления поступало из других союзных 
республик, причем часто они 
изготавливались из казахстанского сырья.



Положительные явления в экономике

По данным ООН за 1990 год, СССР достиг 26-го места по по 
индексу развития человеческого  потенциала (HDI=0.920) (при 
этом среди стран Европы более низкие показатели имели 
только союзники СССР — Болгария, Польша, Венгрия и 
Румыния, Югославия и Албания, а также Португалия).



В 1966 г. в СССР был осуществлён переход к всеобщему среднему 
образованию, в 1978 г. введено обеспечение учащихся младших классов 
бесплатными учебниками. По количеству специалистов с высшим образованием 
страна вышла на первое место в мире. При этом престиж высшего образования 
в обществе сильно упал — достаточно распространенным стал уход лиц с 
высшим образованием на рабочие должности, которые не требовали диплома об 
окончании ВУЗа, но зачастую обеспечивали более высокий заработок.
В этот период были сделаны большие капиталовложения в гарантированное 
жизнеобеспечение на долгую перспективу: созданы единые энергетические и 
транспортные системы, построена сеть птицефабрик, решившая проблему 
белка в рационе питания, проведены крупномасштабное улучшение почв 
(ирригация и известкование) и обширные лесопосадки (1 млн га в год). 
Стабильной стала демографическая обстановка с постоянным приростом 
населения около 1,5 % в год.



В 1980 году Советский Союз занимал первое место в 
Европе и второе место в мире по объёмам 
производства промышленности и сельского хозяйства. 
Если в 1960 году объём промышленной продукции 
СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 
20 лет, в 1980 — уже более 80 %. СССР вышел на 
первое место в мире по производству цемента, с 1966 
заметно опережал по этому показателю в расчёте на 
душу населения США и Великобританию. В 
социальном плане за 18 брежневских лет реальные 
доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. 
Также имел место ввод в эксплуатацию при Брежневе 
1,6 млрд кв. метров жилой площади, благодаря чему 
бесплатным жильём было обеспечено 162 млн чел.



Нарастание кризисных явлений в экономике выражалось в снижении темпов 
прироста промышленной продукции, уменьшении национального дохода. Планы 
развития страны не выполнялись. Если в 1970–1975 гг. среднегодовой прирост 
промышленной продукции составил 8,4 %, то в 1980–1985 гг. — 3,8, а прирост 
национального дохода за эти же годы сократился с 4,4 до 1,4 %. На этом фоне в 
1977 г. была принята новая Конституция СССР, в которой говорилось, что в 
СССР общество вступило в стадию «развитого социализма».
Командно-административные методы управления экономикой, игнорирование 
экономических стимулов, экстенсивное развитие, господство государственной 
формы собственности, отчуждение работников от средств производства, диктат 
центра привели экономику Казахстана в середине 1980-х годов к кризису.

Кризисные явления «развитого социализма».   





Кризисные явления нарастали и в сельском хозяйстве, достаточно 
привести тот факт, что в 1981–1985 гг. фактически не произошло 
прироста валовой продукции сельского хозяйства. Посевные площади в 
республике были огромны, только зерновыми засеивалось более 25 млн 
га, но в указанные годы стала проявляться устойчивая тенденция 
снижения их урожайности. В животноводстве производство продукции, 
за исключением птицы, было убыточным. Если в 1970 г. удельный вес 
убыточных совхозов и колхозов составлял 15 %, то в 1985 г. — 51 %. 
Например, поголовье овец с 1971 по 1981 г. выросло на 3,4 млн голов, а в 
1981–1985 гг. рост поголовья почти прекратился; производство баранины 
в 1970–1985 гг. сократилось на 19 %, снизилась ее упитанность, в 1980-е 
годы был широко известен «тощак», за которым выстраивались длинные 
очереди.



Кризис системы производства в СССР привел к тому, что в 1981–1985 гг. он, имея 
самое большое в мире поле сельхозугодий — 603 млн га (к примеру, в США оно 
составляло 431,5 млн га, в Канаде — 78 млн га), стал крупнейшим импортером 
продуктов питания. Ежегодно СССР закупал за рубежом продовольствия на 3,8 млрд 
долларов США. В 1985 г. в СССР каждая третья булка хлеба, каждая вторая пачка 
макарон была из импортного зерна, закупленного в США, Канаде, Аргентине, 
Турции.



Продовольственная программа 1982 г. была попыткой 
остановить деградацию сельскохозяйственного производства. 
Однако заметных результатов она не дала. Причины неудачи 
программы: 

1) Разработана в рамках устаревшей системы управления; 
2) Не затрагивала коренных интересов крестьянства; 
3) Не затрагивала экономических интересов тружеников села. К 
середине 1980-х гг. практически повсеместно было введено 
нормированное снабжение продуктами питания.



Подавлялось всякое инакомыслие. Ярким примером тому 
может служить запрет на вышедшую в 1975 г. книгу О. 
Сулейменова «Аз и Я» (Книга благонамеренного читателя). 



Показателем полного игнорирования интересов Казахстана и нарастания 
противоречий в национальных отношениях явились события 1979 г. в 
Целинограде. Суть их заключалась в том, что решением Политбюро ЦК КПСС 
весной 1979 г. было определено создание немецкой автономной области в 
Казахстане с центром в Ерментау, включавшей в себя ряд районов 
Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Кокчетавской областей. 16–19 
июня 1979 г. группа казахской молодежи на площади Ленина в центре 
Целинограда провела ряд митингов и демонстраций. Молодежь несла в руках 
транспаранты «Казахстан неделим» и «Нет немецкой автономии». Митинги и 
демонстрации против этого решения Центра прошли также в Атбасаре, 
Ерментау, Кокчетаве.



Конец 1970- начало 1980-х гг. ознаменовались рядом крупных 
внешнеполитических просчетов, которые дорого обошлись советскому 
народу. СССР, исходя из интересов укрепления своего международного 
влияния, политического доминирования, 27 декабря 1979 г. ввел войска в 
Афганистан. В ответ на эту акцию США наложили эмбарго на поставки 
зерна в СССР, призвали бойкотировать Олимпийские игры в Москве, а в 
ООН 104 государства проголосовали за осуждение вооруженного 
вторжения СССР в Афганистан. «Ограниченный контингент» советских 
войск, а по сути дела, 80-тысячная советская армия находилась в 
Афганистане до 15 февраля 1989 г. Всего СССР потерял в Афганистане, 
согласно официальным данным, более 13 тыс. убитыми, 37 тыс. солдат и 
офицеров получили различные ранения и увечья. Тысячи казахстанцев 
прошли через афганскую войну, сотни из них не вернулись.
Таким образом, кризисные явления в 70–80-е гг. нарастали во всех сферах 
жизни.







Заключение

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Положительными чертами периода «развитого социализма» являются:
-Сильной стороной теории «развитого социализма» являлись протесты 
против забегания вперед, нацеленность на проблемы современности, 
повышенное внимание к экономическим факторам зрелости общества, 
тяга к стабилизации, так необходимой в то время.
-Доктрина «развитого социализма» базировалась на идеях однородности 
советского общества, полном и окончательном решении национального 
вопроса; отсутствии социальных противоречий; неуклонном развитии 
экономики при дальнейшем росте благосостояния советских граждан.
-В практической работе органов народного контроля основное внимание 
уделялось соблюдению законодательства, укреплению государственной 
дисциплины, выполнению народнохозяйственных планов, охране 
природы.



К отрицательным же чертам относятся такие как:
-Концепция «развитого социализма», согласно которой 
существовавший на тот момент в стране порядок объявлялся высшим 
достижением социального прогресса, на самом деле, создавала (или 
пыталась создать) теоретическую базу для увековечивания 
сложившейся системы.
-Реальная жизнь людей имела мало общего с выдвигаемыми 
лозунгами, все больше противоречий обнаруживалось в жизни 
общества и тем, что говорила народу «Партия». Для того чтобы 
сгладить очевидные противоречия, Ю. В. Андропов (Генеральный 
секретарь ЦК КПСС с 1982 г.) выдвинул концепцию длительного по 
времени периода «совершенствования развитого социализма».
-Конституция 1977 года (как и конституции любого тоталитарного 
государства) может быть назван таким лишь условно.



-Текст Основного закона не отражает реальных отношений человека с 
государством, народа с властью и т.п., а конструирует некую витрину, 
прикрывающую реальные действия властей и позволяющую творить 
произвол, формально не входя в противоречие с конституцией.
-Увеличение аппарата управления привело к тому, что он стал самым 
настоящим оплотом бюрократии.
-Модель управления в этот период была слишком неоднородна, слишком 
разветвлена, что значительно уменьшала эффективность управления.
-Любое реальное стимулирование забивалось «уравниловкой», 
постепенной централизацией ресурсов, фондов стимулирования, 
ужесточением политики ценообразования. То есть сохранился приоритет 
административно – бюрократической модели управления.
-Авторитарно – бюрократическая модель управления являлась на тот 
период времени не просто несовершенной, а даже неработоспособной, 
поскольку явных минусов в ней прослеживалось гораздо больше чем 
плюсов.



Таким образом, в 64 – 85 годах государственные органы 
управляли всеми сферами жизни страны, решали 
экономические, социальные, политически вопросы, но 
далеко не все проблемы были решены успешно. 
Следовательно, органы государственного управления со 
своими функциями в полной мере не справились.
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