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Казахстан во второй половине 40-х – середине 60-х годов.

Общественно – политическая жизнь страны 1945 – 1962.

1. Командно-административная система с доминирующей ролью 
Коммунистической партии.  

2. Усиливается культ личности Сталина. 

3. Произошло сращивание государственного аппарата с партийным и  ВКП(б) 
превратилась в главную силу государственного управления. Все программы 
социально-экономического, политического развития страны принимались на 
съездах партии. 

4. Большими полномочиями обладали силовые ведомства КГБ и МВД. 

5. В 1949 г. прошёл  IV съезд казахской Коммунистической партии большевиков, 
первым секретарём был избран Ж. Шаяхметов, который возглавлял 
партийную организацию республики до 1954 года. 

6. Высшим органом государственной власти республики являлся Верховный 
Совет Казахской Советской Социалистической Республики. 
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Промышленность республики во второй половине 40-х – сер. 60-х годов.

Топливно-энергетический комплекс

1. В  Карагандинском угольном бассейне 
начали работать десятки шахт и 
обогатительных фабрик. 

2. В Экибастузе возросла добыча угля 
открытым способом.

3.  Добыча угля в 1950 г. возросла в 6,5 
раза по сравнению с довоенным 
временем. 

4. В 1965 г. 79% угля в общесоюзной 
добыче добывал Казахстан. 

5. Развитие нефтеносных промыслов 
Мунайлы позволило к 1950 г. 
увеличить добычу нефти на 52% по 
сравнению с довоенным уровнем. С 
1950 по 1960гг. объём нефтедобычи 
вырос в 2,5 раза. Месторождения 
нефти: Эмба, Жетыбай, Узень. 

1. В Алма-Ате, Кульсары, Усть-
Каменогорске были построены ГЭС, 

2. Закончилось строительство 
Бухтарминской ГЭС 

3. Увеличены мощности ТЭЦ в 
Караганде и Чимкенте. 

4. Во второй половине 50-х годов была 
ведена система централизованного 
управления электростанциями. 

В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был принят «Закон о пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг.», по которому 
отпускались значительные средства на развитие тяжёлой промышленности республики, 
прокладку новых железнодорожных линий и развитие сельского хозяйства.
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1.Введен в строй металлургический комбинат в Темиртау 

2. В 1947 г. выдал свою первую продукцию Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, 
3. Увеличена мощность Балхашского медеплавильного комбината, свинцово-цинкового 
комбината в Текели, свинцовые заводы в Чимкенте и в Лениногорске. 

4. Введены Джезказганская обогатительная фабрика, Соколовско-Сарбайский горно-
обогатительный комбинат. Производство стали возросло на 86%, проката чёрных металлов на 
119%. Карагандинский металлургический комбинат обеспечивал сталью не только Казахстан, 
но и Сибирь, Урал и Среднюю Азию. 

1. Машиностроительная отрасль экономики возникла в годы войны благодаря 
эвакуированным предприятиям: 

• Алмаатинский завод тяжёлого машиностроения выпускал станки для вытяжки 
проволоки, 

• Чимкентский завод прессов-автоматов освоил выпуск более 20видов машин.

•  Выпуск продукции машиностроения вырос в 2 раза по сравнению с довоенным 
уровнем. В послевоенный период начала развиваться химическая промышленность: 

Построены рудно-химический комбинат в Каратау, суперфосфатный завод в 
Джамбуле(Тараз). Завод искусственного волокна в Кустанае, Шымкентский 
гидролизный завод,  расширилось производство по синтетическому каучуку в 
Караганде, Актюбинский завод хромовых соединений, увеличилось производство 
химических удобрений. Крупнейшие химические производства были размещены на 
юге республики.

Основным направлением развития промышленности Казахстана  стала механизация 
производства это позволило выйти на 3 место по выпуску продукции среди республик 
СССР Объём капиталовложений в тяжёлую промышленность составил 94,7%.
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Промышленность

Строительство Пищевая

1.Построено 15 новых городов, 86 посёлков городского типа, были введены в 
эксплуатацию 730 промышленных объектов за 1954 - 58 гг. 
2.Возросло производство строительных материалов. Построены цементные 
заводы в Караганде, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Чимкенте. 
3. Заводы по производству кирпича в Талды-Кургане, Усть-Каменогорске, 
Петропавловске, Кустанае.
4.Увеличилось производство извести, алебастра и железобетонных 
конструкций.
1. Постороена швейная фабрика «Комсомолка» в Петропавловске, 
2. Завершилось строительство кожевенных заводов в Жамбыле, Кзыл-Орде, 

Павлодаре, Семипалатинске. 
3. В Алма-Ате и Чимкенте – хлопчатобумажное производство, 
4. В Караганде – производство обуви и чулочной продукции. В Джезказгане, 

Семипалатинске, Актюбинске начали работать трикотажные фабрики.

В этот период были запущены крупнейшие в СССР мясокомбинаты в 
Чимкенте, Актюбинске, Джамбуле(Тараз), Темиртау. Работали десятки 
молокозаводов, хлебопекарни и хлебозаводы. 

Лёгкая

Сохранялась тенденция ускоренного развития группы «А» (производство 
средств производства) по отношению к группе «Б» (производство средств 
потребления)
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Транспорт и связь.

В 1945 г. общая протяжённость железных дорог в республике составила 8212 
км, а в 1950 г. она выросла до 12 419км (1960 г. 11,47 тыс. км). В 1950 г. 
завершилась укладка полотна Моинты – Чу протяжённость 438 км, С севера 
на юг прокладывалась трасса Трансказахстанской ж.д. Началось движение по 
линии Жамбыл – Шолактау,Усть-Каменогорск – Зыряновск, Акмола – 
Павлодар, Макат – Актау. За 1951 – 55 гг.эксплуатационная длина ж.д. 
Увеличилась с 8407 км до 9973 км – на 1566 км. В 1958 г. была создана единая 
сеть железных дорог Казахстана – Казахстанская железная дорога.

Протяжённость автомобильных дорог составила 108 тыс. км. Остальные виды 
транспорта были развиты слабо.

В послевоенный период времени были телефонизированы все районные 
центры. Большинство совхозов, аульных и сельских Советов получили связь с 
районными центрами. К весне 1949 г. стала функционировать автоматическая 
телефонная станция в Алма-Ате, которая связала столицу с 56 городами 
страны. Увеличилось число отделений связи – почты, телефона, телеграфа.
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Реформирование системы управления народным хозяйством СССР 1957 г.

Вместо централизованных отраслевых министерств был созданы территориальные 
управления – совнархозы (СНХ). Которые должны были обеспечить развитие 
промышленного производства. Децентрализация в управлении дала небольшой 
положительный эффект: сократились встречные грузоперевозки, было введено в 3 раза 
больше внедрение новых машин, агрегатов, приборов, произошло существенное 
сокращение административно-управленческого персонала на производстве. Вместо 
материальных стимулов всё больше вводились моральные.

Социальное развитие Казахстана 40 - 60 годы.

1.В декабре 1947 г. были отменены карточная система и нормированное снабжение 
трудящихся республики продовольственными и промышленными товарами.

2. В 1947 г. была проведена денежная реформа. 

3. Социальная помощь инвалидам Великой Отечественной войны, труда, семьям погибших. 

4. Назначались пенсии по старости, по случаю утраты кормильца, временной 
нетрудоспособности. 

5. Получали пособия многодетные и одинокие матери. 

6. На льготных условиях выдавались путевки в санатории и дома отдыха, пионерские лагеря.

В 1962 году коренное население составило всего 29% от всех поживающих на территории 
Казахстана. Негативными явлениями в социальной сфере стало отставание в развитие 
объектов соцкультбыта. В 1958 г. в г. Темиртау произошло выступление рабочих 
недовольных  условиями жизни, быта, питания. 
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Изменение жизни населения 1945 – 1960 гг. 

В 1947 г. была отменена карточная система на промышленные и 
продовольственные товары. В этом же году была проведена денежная 
реформа. Обмен банкнот старого образца на новые осуществлялся 1/10, что 
позволило стабилизировать рубль. Трижды за 4 пятилетку снижались цены на 
предметы повседневного спроса. 

Шёл постепенный рост заработной платы. Зарплата рабочих и служащих в 
1940 г – 29,8 рубля, в 1950 – 64 рубля, в 1965 – 97,4 рубля. Заработная плата 
колхозников оставалась низкой в 1950 г. она составила 16,4 рубля. 
Покупательная способность населения по-прежнему оставалась низкой. 

Меняется облик городов. В 1950 – 1965 возросло число медицинских 
учреждений в 2,4 раза, врачей в 3,5 раза. В 1965 г. в республике 
насчитывалось 79 санаториев, 23 дома отдыха. Ежегодна 200 тыс. детей 
отдыхали в пионерских лагерях. Трудящие начали вкладывать деньги в 
сберкассы.
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Сельское хозяйство Казахстана сер 40-х – 60-е года XX века.

Сельское хозяйство Казахстана в первую послевоенную пятилетку 1946 – 1950 гг.

Трудности послевоенного развития.          
Засуха, охватившая почти всю тер- 
риторию СССР. Не хватало рабочей 
силы, техники. Низкая культура 
земледелия, неудовлетворительное 
развитие животноводства.

Постановление правительства о развитии 
сельского хозяйства позволили к лету 1949 
года вернуть колхозам и совхозам 
задолженность различных организаций на 
сумму 214 млн. руб., 540 тыс. га. земли, много 
скота и техники. МТС республики 
обслуживали 95% колхозов против 76 в 1946 
г. идёт укрупнение мелких колхозов в 1945 
году было 6737 колхозов, в 1952 г. стало 2047. 
За пятилетку на 16% расширились площади 
орошаемых земель 

Социальные проблемы.                                      
Идёт отчуждение производителя от 
средств производства и от 
результатов труда.  Труд 
колхозников оплачивался 
натуроплатой: продукты питания, 
одежда. Колхозники не имели 
паспортов и учитывались по 
спискам сельского совета.  Это ли -
шало их права свободно 
перемещаться, что придавало труду 
крепостнический характер.       

Стимулы.                                       
Списаны долги хозяйств по прежним 
выплатам, уменьшены налоги, 
подняты закупочные цены на мясо, 
молоко, шерсть, картофель, овощи. 

Рентабельность сельского хозяйства оставалась низкой. Поголовье КРС было 
ниже 1928 года. 
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Положение в животноводстве.

Последствия войны, засуха, плохое материально-техническое обеспечение 
привело к упадку животноводства. В 1951 г. потери скота составили: КРС – 
330 тыс. голов, овец  и коз– 3,2 млн. , лошадей – 89 тыс.

решение данной проблемы

Были увеличены посевные площади под кормовые культуры. Выделялась 
техника. 47 колхозов степных районов и 225 колхозов были переориент -ированы 
на производство мяса. В 1954 – 1958 г. в животноводство были направлены 52 
тыс. человек. В 1958 г. были созданы 1239 комсомольско-молодёжных бригад. К 
1965 г. поголовье скота составило 39 млн. голов это на 67,4% больше чем было в 
1959 г. начинается компания по ликвидации личных подсобных хозяйств. В 1957 
– 1958 гг. с целью увеличения поголовья совхозно-колхозного скота у селян 
стали изымать КРС.

Чабан Ж. Куанышбаев – повысил качество шерсти овец 
каракульской породы. И. Жахаев, К. Доненбаева, Н. Головацких, 
Я. Геринг, комбайнер совхоза им. Будённого Павлодарской области 
П. Музыка, М. Довжик

 Передовики –целинники. Герои Социалистического труда. 
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Развитие культуры: наука, образование и искусство                                                 
( вторая половина 40 – середина 60-х гг).
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В июле 1946 г. на базе Казахского филиала АН СССР была создана Академия 
наук Казахской ССР. В её организации приняли участие  советские учёные С. 
И. Вавилов, И. П. Бардин, А. М. Панкратова и многие другие. Первым 
президентом АН КССР был избран основатель казахской советской науки  К. 
И. Сатпаев. 

К концу 1950 г. в системе АНКССР действовало 50 НИ учреждений, в том 
числе 19 НИИ, 13 секторов, 2 музея, обсерватория, три ботанических сада и 8 
научных баз. В АН КССР обучалось 500 аспирантов. С 1946 - 1949 гг. в 
народное хозяйство было подготовлено к внедрению более 900предложений и 
научных разработок. Для более эффективной отдачи научных изысканий 
стали практиковаться выездные сессии АН КССР Группе учёных, 
возглавляемых Сатпаевым была присвоена Ленинская премия за открытие 
законов распространения минерального сырья в природе, за составление 
металлогенической и прогнозирующей карты.  С 1950 – 1965 гг. НИИ и их 
филиалов выросло с 34 до 84. Численность научных сотрудников увеличилась 
с 3,3 тыс. человек до 18,2 тыс. крупные научные центры появились в 
Чимкенте, Караганде, Усть – Каменогорске. 1958 г. открыт Институт 
философии и права АН КССР. Открыт философский факультет в КазГУ. 1961 
г. открыт Институт языкознания, литературы и искусства. 
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Образование. В 1946 г. на нужды школьного образования было выделено 85,6 
млн. руб., то в 1950 – 146,5 млн. руб. Этому способствовало постановление 1947 г. 
«О мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в КССР» В 
1949г. было возобновлено, прерванное войной обязательное семилетнее 
образование.  В 1948 г. число детей, достигших 15 лет, не посещающих школу 
достигло 200 тыс., в 1955 г. эта цифра снизилась до 16 тыс.  Была создана сеть 
интернатов, в которых обучались дети из кочевых и редконаселённых регионов. 
В 1953 г.  В них обучалось 40 тыс. детей. В конце 50 –х гг. начинается переход ко 
всеобщему восьмилетнему обучению, а в областях и крупных промышленных 
регионах к десятилетнему. В 1950 г. в республике функционировало 9088 школ, в 
которых обучалось 1 млн. 439 тыс. учащихся. 

В 1959 г. Верховный Совет КССР принял закон «Об укреплении связи школы с 
жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в КССР»

1962 – 1963 учебный год переход на 8-летнюю систему обязательно общего 
образования, создание 11 – летних трудовых политехнических школ. 
Создавались вечерние и заочные школы для трудящейся молодёжи

В 1946 – 1956 гг. в системе профессионально-технического образования получи -
ли рабочие профессии 344,5 тыс. человек. С 1954 г. открывались ФЗУ, ГПТУ 
куда принимали молодёжь в основном со средним образованием и готовили 
токарей, фрезеровщиков, машинистов, крановщиков, экскаваторщиков



литература
• Литература.  

• В 1947 г. были закончены два тома романа-эпопеи «Абай», 
а в 1949 гг. М. Ауэзову была присуждена Государственная 
премия СССР первой степени, в 1959 г. он был награждён 
Ленинской премией за вклад в литературу за роман «Путь 
Абая»(1955 г). 

• В этот период времени казахская литература была 
представлена прозой, поэзией.  Г. Мусрепов 
«Пробуждённый край», С. Муканов «Сырдарья», «Школа 
жизни». Г. Мустафин «Шыгынак», «Миллионер», 
«Караганда». «После бури». А. Тажибаев представил 
несколько поэтических циклов: сатирическую поэму 
«Шайтан», философскую поэму «Портреты». Поэмы Х. 
Ергалиева «Девушка из нашего аула», «Курмангазы», и 
многие другие.  Казахская литература была представлена 
русским, немецкими, уйгурскими, корейскими писателями. 
И. Шухов «Целинники». Х. Абдуллин «Гулистан».



ИСКУССТВО
• Искусство.  В 1952 г. в Казахском театре драмы были поставлены 

пьесы М. Ауэзова «Абай», постановка была представлена к 
Государственной премии, А. Абишева «Дружба и любовь», Ш. 
Хусаинова «Вчера и сегодня», А. Тажибаева «Одинокое дерево – не 
лес». Больших творческих успехов достигли актёры: К. Бадыров, 
К. Куанышбаев, Е. Омирзаков, С. Кожамкулов, Е. Букеев. Русским 
театром драмы руководил Я.С.Штейн. Актриса театра В. Б.
Харламова была удостоена звания Народная артистка СССР. 
Большой популярностью пользовался ТЮЗ. Который возглавлял 
Н. Сац. Сформировались творческие коллективы Казахской 
государственной хоровой капеллы, государственного ансамбля 
песни и танцы КССР, который стал лауреатом VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов, оркестр национальных 
инструментов им. Курмангазы, Государственная филармония. 



• В 1946 г. была поставлена опера «Биржан - Сара», за 
которую в 1949 г композитор М. Тулебаев и ряд 
постановщиков и актёров были удостоены 
Государственной премии СССР. Е. Брусиловский написал 
оперу «Дударай», а совместно с М. Тулебаевым оперу 
«Амангельды». К. Кужамьяров написал первую уйгурскую 
оперу «Назугум». В 1954 г. симфоническую поэму 
«Ризвангуль» и стал Лауреатом Государственной премии.    
Казахстанские художники К. Тельжанов «Жамал» 
«Атамекен», С. Мамбеев «В горах», «У юрты», М. Кенбаев 
«Песня чабана», «Беседа»отразили свои раздумья о 
современности. Плеяда художников А. Степанов, А. 
Галымбаев, Н. Нурмухамедов,М. Лизогуб, К. Шаяхметов, 
А. Черкаский, О. Тансыкбаев, А. Кастеев внесли 
неоценимый вклад в культуру Казахстана. На площадях 
городов были установлены скульптуры Абая, Джамбула.
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14 августа 1946 г. было вынесено постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», которое 
ознаменовало собой начало нового витка преследований интеллигенции. Март 1947 г. 
постановление ЦК КП КССР «О политических ошибках и националистических извращениях в 
освещении  истории, в литературе и искусстве».  31 июня 1951 г были изъяты из тиража учебники 
казахской литературы,как содержащие ряд порочащих положений. Были запрещены к изданию 
казахские эпосы: «Ер Сайын», «Едыге», «Орак и Мамай», «Батыр Шора».

В1947 – 1948 гг. началось гонение на учёных-генетиков. Был арестовавн Н. Вавилов, который 
умер в тюрьме. В Казахстане подверглись гонениям Н. В. Павлов, Завадский, Боголюбский. 

В специальном постановлении ЦК КПК «О грубых политических ошибках в работе Института 
языка и литературы АН КССР» были обвинены в национализме М. Ауэзов, С. Муканов, Е. 
Исмаилоов и многие другие. Были объявлены лженаучными взгляды крупнейшего историка 
республики Алькея Маргулана, ему принадлежит открытие памятника поздней бронзы и 
раннего железа – Бегазы. Запрещены к использованию имена Дулата Шортанбай-улы, Мурата 
Мунке – улы, Гумара Карашева.

«Дело Бекмаханова». Е. Бекмаханов – молодой перспективный учёный –историк. 
Принимал участие в написание первого тома Истории Казахской ССР ещё в годы 
Великой Отечественной войны,который вышел в 1943 г. в 1947 г. он написал 
монографию «Казахстан в 20 – 40-е годы XIX в.» она была объявлена как отражение 
концепции буржуазных националистов. В конечном итоге Е. Бекмаханов изгоняется и 
АН КССР, 4 декабря 1952 г. приговаривается Судебной коллегии Верховного суда 
Казахской ССР  к смертной казни. Благодаря защите учёных М. Панкратовой,Б. Д. 
Грекову и др. смерть заменяется 25 годами лагерей. В 1954 г. он вернулся в Казахстан, 
дело было прекращено за отсутствием состава преступления.



Политика Н.С. Хрущева

• В сентябре 1953 г. Пленум ЦК КПСС 
избрал Первым секретарем КПСС Н. С. 
Хрущева. В стране начался курс на 
демократизацию; 

•  Осуждение культа личности И. В. 
Сталина. Наиболее весомым шагом 
явилось осуждение ХХ съездом культа 
личности Сталина в феврале 1956 г.



Политика Н.С. Хрущева
• В докладе Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева была предпринята попытка 
проанализировать причины возникновения, 
сущность и характер проявления культа 
личности и его последствий.

•  ХХ съезд принимает решение не обнародовать 
перед широкой общественностью пагубность 
функционирующей системы власти. Было 
подготовлено лишь постановление ЦК КПСС «О 
культе личности и его последствиях» (июнь 1956 
г.), в котором подчеркивалось, что ошибки и 
извращения, порожденные культом личности 
«не могли изменить и не изменили глубоко 
демократического характера советского строя».



Политика Н. С. Хрущева 

• Наметившийся слом авторитарной 
системы не был доведен до конца.

• Тысячи людей продолжали томиться в 
тюрьмах, не получила объективной 
политической оценки деятельность 
честных людей, погибших от репрессий;

• Предпринятые попытки анализа причин 
экономического отставания страны 
были быстро пресечены;



Политика Н. С. Хрущева 

• Не получила развития и концепция 
расширения прав союзных республик; 

•  Структура общества была построена по 
принципу «сверху — вниз», при котором 
людям оставалось выполнять только те 
решения, которые выраба тывались в 
верхах;



Политика Н. С. Хрущева 

• Однако политика Н. С. Хрущева носила 
половинчатый характер. Это проявилось в том, что: 

• Наметившийся слом авторитарной системы не был 
доведен до конца. Дело ограничилось критикой и 
развенчанием культа нескольких лиц. 

• Н. Хрущев не только не затронул вопрос о своей 
личной причастности к репрессивным действиям, но 
и сознательно вывел из-под ответственности весь 
состав нового Президиума ЦК КПСС, в том числе и 
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова, 
назвав их верными ленинцами; 



Политика Н. С. Хрущева 

• Выпустив тысячи невинно заключенных 
из лагерей, реабилитировав некоторых 
видных деятелей партии — Я. Рудзутака, 
А. Рыкова, В. Чубаря — 
государственный аппарат вскоре 
свернул эти реформы. Тысячи людей 
продолжали томиться в тюрьмах, не 
получила объективной политической 
оценки деятельность честных людей, 
погибших от репрессий; 



Политика Н. С. Хрущева 

• Не получила развития и концепция 
расширения прав союзных республик; 

• Структура общества была построена по 
принципу «сверху — вниз», при котором 
людям оставалось выполнять только те 
решения, которые вырабатывались в 
верхах; 

• По-прежнему стало жестко подавляться и 
политическое инакомыслие только не 
прежними методами, а более «скрытыми». 



Политика Н. С. Хрущева 

• Замалчивались или преподносились односторонне 
трагические страницы прошлого: история 
Октябрьской революции, истоки и характер 
гражданской войны, голод 1930-х годов и 
истребление крестьянства; 

• Вернув на свою историческую родину чеченцев, 
ингушей, калмыков, балкарцев, не были 
восстановлены в правах корейцы, немцы, крымские 
татары и турки-месхетинцы; 

• Предпринятые попытки анализа причин 
экономического отставания страны были быстро 
пресечены; 



Политика Н. С. Хрущева 

• 1. В политике отсутствовал научный прогноз; 
• 2. Не высоким был уровень политической культуры 
большинства руководителей во главе с самим Н. С. 
Хрущевым; 

• 3. Искоренению недостатков и сохранению 
существующих порядков в немалой степени 
способствовала и новая иллюзия того, что 
достаточно устранить крайние проявления 
сталинского режима, и освобожденная энергия 
советских людей приведет к зримым рубежам 
коммунизма. Об этом свидетельствуют решения ХХI 
съезда КПСС (1959 г.), где Н. С. Хрущев 
провозгласил достижение полной победы 
социализма и наступления периода «развернутого 
строительства Коммунистического общества»; 



Политика Н. С. Хрущева 

• Такой же вульгаризаторский 
(упрощенный) подход к теоретическим 
проблемам прослеживается и в третьей 
Программе КПСС, принятой на ХХII 
съезде



Освоение целинных и залежных земель в 
Казахстане: экологические, экономические и 
социально-демографические последствия 

(1954–1958)
• 23 февраля — 2 марта 1954 г. Пленум ЦК 
КПСС рассмотрел вопрос «О 
дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и освоении целинных и 
за лежных земель» и принял решение 
резко расширить посевы зерновых 
культур в северных районах Казахстана, 
в Сибири, на Урале и Северном Кавказе.



Целина
• Началось массовое движение за освоение 
целинных земель. Только за год с марта 
1954 по март 1955 г. в Казахстане было 
организовано 337 совхозов, названия 
которых говорили сами за себя: 
Московский, Ленинградский, Киевский, 
Кубанский, Ростовский, Одесский, 
«Кантемировец», «Таманец» и т. п. Они 
были образованы в Акмолинской, 
Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской 
и Северо-Казахстанской областях.



Целина
• Целинники получили льготы: 

• Обеспечивались бесплатным проездом с имуществом из 
мест выхода к месту вселения; 

•  Единовременным денежным пособием на главу семьи в 
размере 500 — 1000 руб. и по 150–200 руб. на каждого 
члена семьи; 

• Получали кредит на постройку дома в размере 10 тыс. 
рублей на 10 лет (из них 35% суммы государство брало на 
себя), 1500–2000 руб. кредита на приобретение скота; 



Целина

• Получали продовольственную ссуду в 
размере 1,5 центнера зерна или муки; 

• Освобождались от сельскохозяйственного 
налога сроком от 2 до 5 лет; 

• Получали премии, за выполнение 
производственных планов, надбавку за 
выслугу лет.



Успехи целины

• В результате освоения целины Казахстан 
превратился в крупный зерновой район 
СССР; 

•  Крупные масштабы производства привели 
к большому притоку рабочей силы, 
транспортных средств, оборудования на 
территорию Казахстана; 

•  Созданы необходимые условия для крутого 
подъема многих отраслей народного 
хозяйства, в частности сельского хозяйства;



Негативные последствия 
целины

• Рациональная система земледелия для 
целины была создана лишь спустя два 
десятилетия после ее массового освоения.

• В погоне за показателями распахивались 
гигантские массивы территории. К началу 
1961 г. в республике было вспахано 25,5 
млн. га целины, или 61 % всей площади 
новых земель в СССР.

• Распашка миллионов гектаров земли под 
посевы привела к сокращению сенокосных 
и пастбищных угодий.



Негативные последствия 
целины

• Кризис животноводства. 

• Нарушение экологического баланса 
приводило к тяжелым результатам. К 
1960 г. в северном Казахстане было 
подвержено ветровой эрозии более 9 
млн. га почв, выветривался 
плодородный гумус, что равнялось 
примерно всей сельскохозяйственной 
площади Франции.



Негативные последствия 
целины

• Демографический кризис. Рост населения 
целинных районов на 61 % осуществлялся 
за счет миграции из РСФСР, Украины, 
Белоруссии, Молдавии. За 1954–1962 гг. на 
освоение целины в Казахстан прибыло 2 
млн. человек. Для работы в 
промышленности, строительстве и на 
транспорте еще приехало — 0,5 млн. 
человек. В 1962 г. казахи составили менее 
трети населения республики — всего 29%, 
тогда как в 1897 г. — их было 85%.



Негативные последствия 
целины

• Более 700 школ бы ли переведены с 
казахского языка обучения на русский. 
Уменьшилось издание национальной 
литературы и периодической печати.



Особенности политической 
жизни республики в 1960-е гг.

• 1962–1969 гг. — период реформаторской 
лихорадки. Основные недостатки, допущенные 
в политике: 

• Реформы не предусматривали крупных 
радикальных преобразований, затрагивающих 
экономические связи и отношения; 

• Возникавшие проблемы решались путем 
субъективистских (игнорирующих законы 
общества) импровизаций, рассчитанных, в 
основном, на эффект организационных 
перестроек; 



• Непродуманные и часто сменявшие друг 
друга реорганизации несли серьезную 
угрозу стабильности, снижение 
жизненного уровня и социальных 
гарантий.



•Спасибо за 
внимание


