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1. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Индустриализация – процесс создания крупного 
машинного производства во всех отраслях народного 
хозяйства и прежде в промышленности. 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

-ликвидации технико-экономической отсталости 
страны;
-достижение экономической независимости;
-создание мощной обороной промышленности;
-первоочередное развитие базовых отраслей 
промышленности (топливной, металлургической, 
химической, машиностроения);
-формирование рабочего класса и кадров 
производственно-технической интеллигенции. 



В экономике Казахстана преобладало 
сельское хозяйство – 84,4 % всей валовой 
продукции, 90 % населения проживало в 
сельской местности. Нужно было преодолеть 
технико-экономическую отсталость края. Для 
решения этой задачи Казахстан был включен в 
общий генеральный план индустриализации 
страны. 



ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Индустриализация в Казахстане совпала с 
проведением первого пятилетнего плана 
(1928-1932 гг.) и началась с изучения естественных 
ресурсов. 
Этим занимались такие ученые как:
�  академик Н.С. Курнаков, который назвал Казахстан 

«сплошной металлогенической провинцией 
Советского Союза», 

� академик И.М. Губкин, изучавший Урало-
Эмбенский нефтяной район, 

� инженер-геолог Сатпаев, занимавшейся разведкой 
месторождений меди в районе Джеказгана. 



ИЗ КНИГИ Д.А. КУНАЕВА «О  МОЕМ ВРЕМЕНИ»

И снова: «Здравствуй, Коунрад!» Но о добром: 
здравии Коунрада приходилось только мечтать. 
Строительство проходило в тяжелейших условиях. В 
то время в Балхаше и Коунраде люди ютились в 
юртах, землянках, бараках. Скученность невероятная. 
В одной юрте жило по три семьи. Когда рабочему или 
инженеру давали комнату в бараке или землянке, он 
был счастлив. А тут еще - того нет, другого нет. И с 
продовольствием нужду испытывали, и с 
медицинским обслуживанием. 



КУНАЕВ Д.А. «О МОЕМ ВРЕМЕНИ»

Климат здесь, как известно, резко континентальный, 
летняя жара доходила до 40 - 45 градусов. В год 
выпадало до 100 миллиметров осадков, дули 
постоянные шквальные ветры. А зимой морозы - до 
45 градусов. Питьевую воду привозили на верблюдах. 
Острый дефицит жилья, одежды, питания - все эти 
трудности связаны с тем, что стройка была удалена от 
ближайших городов и населенных пунктов на сотни 
километров.



КУНАЕВ Д.А. «О МОЕМ ВРЕМЕНИ»
Но, тем не менее, на стройку 
особенно много приезжало 
казахов из аулов. Тяжелые 
условия жизни, созданные 
насильственной 
коллективизацией, заставили 
их, доведенных до отчаяния, 
искать возможность как-то 
выжить. Они знали, что на 
стройке, хоть нерегулярно, 
прибывающим давали хлеб и 
жилье. Невозможно забыть 
все трудности, которые 
возникли в начале 
строительства медного 
гиганта.



КУНАЕВ Д.А. «О МОЕМ ВРЕМЕНИ»

По инициативе В. И. Иванова (начальника 
стройки) было создано 14 кружков по изучению 
казахского языка, где обучались в основном 
руководящие работники стройки, прорабы, 
бригадиры. Примерно через год большинство 
кружковцев-русских свободно разговаривали по-
казахски и одновременно казахи успешно овладевали 
русским языком. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В годы индустриализации происходило строительство 
железных дорог. 

1) Сооружение дороги, соединяющей Сибирь и Среднюю 
Азию (Турксиб), протяженностью 1445 км началось в 
апреле 1927 года, 25 апреля 1930 года, на 17 месяцев 
раньше срока, она была завершена. 
2) В 1927 году была построена дорога Петропавловск – 
Кокчетав, продолженная в 1931 году до Акмолы.
3) В 1939 году для вывоза сырья из Казахстана были 
построены дороги Акмолинск - Караганда, Илецк - 
Уральск, Рубцовск - Риддер, а в 1940 году - Караганда - 
Джезказган. 







КРУПНЫЕ СТРОЙКИ ПЕРИОДА 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

� Чимкентский свинцовый завод, Балхашский 
медеплавильный и Ачисайский полиметаллический 
комбинаты. Началось строительство Текелийского 
полиметаллического и Джезказганского 
медеплавильного комбинатов, Усть-Каменогорского 
свинцово-цинкового завода. Это были крупнейшие 
предприятия цветной металлургии не только в 
Казахстане, но и в СССР. 

� Началось строительство предприятий химической 
промышленности в Чимкенте, Актюбинске и других 
регионах. 

� Увеличилось производство электроэнергии: 
Карагандинская ЦЭС, Ульбинская ГЭС, ТЭЦ 
Балхашского медеплавильного комбината были 
ударными стройками того времени. 



КРУПНЫЕ СТРОЙКИ ПЕРИОДА 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

� Развивался Эмбинский нефтяной район. Были 
расширены старые промыслы: Косшатыл, Макат; 
разработаны новые месторождения: Кульсары, Сагыз. 

� Казахстан вышел на второе место в Союзе по 
производству цветных металлов, на третье место по 
добыче нефти, Караганда стала третьей угольной базой. 

� В годы индустриализации были построены и крупные 
предприятия пищевой промышленности: 
Семипалатинские мясокомбинат, Гурьевский 
рыбоконсервный завод, Алма-Атинский 
плодоконсервный завод, сахарные заводы в Джамбуле, 
Мерке, Талды-Кургане. 



ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
КАЗАХСТАНА

1) индустриализация проводилась сверху;
2) сырьевая направленность – в первую очередь 
развивались отрасли добывающей и химической 
промышленности;
3) не были построены предприятия машиностроения и 
оборонной промышленности;
4) заводы и фабрики не выпускали конечной продукции;
5) квалифицированные кадры рабочих, инженерно-
технических работников завозились из России и Украины;
6) усиленно шел процесс урбанизации;
7) шефство над промышленностью Казахстана городов 
РСФСР.



2. Ф.И. ГОЛОЩЕКИН И ЕГО ПОЛИТИКА 
«МАЛОГО ОКТЯБРЯ» КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В 

КАЗАХСТАНЕ

� Коллективизация – процесс объединения 
единоличных крестьянских хозяйств в коллективные 
хозяйства (колхозы) в СССР. Решение о 
коллективизации было принято на XV съезде ВКП
(б) в 1927 году. 

� Проводилась в СССР в 1928-1937 годах; основной 
этап 1929-1930 гг. - сплошная коллективизация. 



ЦЕЛЬ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

� Цель коллективизации – установление социалистических 
производственных отношений в деревне, преобразование 
мелкотоварных индивидуальных хозяйств в крупные 
высокопроизводительные общественные кооперативные 
производства. 

� В результате сплошной коллективизации была создана 
целостная система массированной перекачки 
финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов из аграрного сектора в индустриальный. 

� Это послужило основой для последующего 
быстрого индустриального роста, который позволил 
преодолеть качественное отставание промышленности 
СССР от ведущих мировых держав.



КАЗАХСКИЙ АУЛ НАКАНУНЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

� Коллективизация на территории Казахстана имела 
свои особенности. Накануне проведения 
коллективизации, больше половины населения 
Казахстана вели кочевой образ жизни. После 
установления советской власти оседали в основном 
бедняки, баи же держались за кочевой образ жизни. 
И это вытекало не из традиционного консерватизма, 
а прежде всего из экономических интересов. 

� Крупные стада принадлежали баям-полуфеодалам. 
Эта группа была немногочисленной, но имела 
огромное влияние на общественную жизнь в ауле.



КОНФИСКАЦИЯ БАЕВ-ПОЛУФЕОДАЛОВ

� 27 августа 1928 года было принято постановление о 
конфискации хозяйств крупнейших баев-
полуфеодалов. 

� К этой категории относились хозяйства имеющие:
� более 400 голов скота - в кочевых районах
� 300 голов скота – в полукочевых районах
� 150 голов скота - в оседлых районах

�  По декрету было выселено более 600 крупных баев-
полуфеодалов во всех районах республики. 

� Это мероприятие подготовило почву для проведения 
насильственной коллективизации, которую намечали 
закончить к весне 1932 года.



ЛЕНИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

� Идея создания коллективных хозяйств в сельском 
хозяйстве принадлежит В.И. Ленину, которым и 
был разработан план проведения кооперации. 

� Этот план имел следующие принципы:
� добровольность
� постепенность
� самодеятельность
� создание материальных условий 



КООПЕРАЦИЯ 

� Кооперация – это форма организации труда, при 
которой значительное число людей совместно 
участвуют в одном или нескольких процессах труда. 

� Кооперация делится на два вида:
� 1) простейшая (потребительская, снабженческо-

сбытовая, кредитная, по первичной обработке 
сельскохозяйственной продукции)

� 2) производственная (ТОЗ, артель, коммуна).



ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ЗЕМЛИ (ТОЗ)

� ТОЗ -  орудия и средства производства, принадлежащие 
крестьянину, не обобществляются, а только совместно 
используются. 

� Объединяются в единый массив земельные наделы, покосы, 
выгоны членов ТОЗа. Обработка ведется совместно. Из валового 
дохода товарищества определенная доля отчисляется в 
неделимый фонд. 

� В период полевых работ член ТОЗа обязан предоставить для 
совместного использования свой инвентарь, 
сельскохозяйственные машины, рабочий скот, транспортные 
средства. В конце хозяйственного года, при распределении 
доходов, владелец средств производства получает за их 
использование определенную долю дохода. Иначе говоря, 
распределение доходов в ТОЗ ведется не только по труду, но и по 
паям, в зависимости от величины предоставленных средств 
производства. 

� В ТОЗе ещё оставалась частная собственность на основные 
средства производства.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ)

� Сельскохозяйственная артель (позже колзох) - 
(производственный кооператив), в которой 
обобществлялись землепользование, труд и 
основные средства производства – рабочий скот, 
техника, оборудование, продуктивный скот, 
хозяйственные постройки и т. д. 

� В личной собственности крестьян оставались 
жилой дом и подсобное хозяйство (в том числе 
продуктивный скот), размеры которого 
ограничивались уставом артели. 

� Доходы распределялись по количеству и качеству 
труда (по трудодням).





СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА

� Сельскохозяйственная коммуна (унитарное 
предприятие), в которой объединялись все 
средства производства (постройки, мелкий 
инвентарь, скот) и землепользование. 

� Потребление и бытовое обслуживание членов 
коммуны полностью базировались на 
общественном хозяйстве; распределение было 
уравнительное: не по труду, а по едокам. 

� Члены коммуны не имели своего личного 
подсобного хозяйства. Коммуны организовывались 
главным образом на бывших помещичьих и 
монастырских землях.





КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

� Со второй половины 1929 года в республике 
форсировано развивается колхозное движение. 
Создаются первые МТС. 

� Для форсирования коллективизации в Казахстан были 
направлены двадцатипятитысячники из центральных 
районов России. 

� Одновременно с коллективизацией проводилось массовое 
оседание кочевых и полукочевых хозяйств. При этом в 
колхозных пунктах сосредотачивали тысячи поголовий 
скота, создавали из юрт четкие кварталы и улицы. Казахи 
были сдвинуты со своих зимовок и были обречены на 
вымирание в кварталах из юрт. 

� К 1 апрелю 1930 года уже 50 % хозяйств было охвачено 
коллективизацией. 



� В ходе хлебозаготовок около 31 тыс. крестьян 
были подвергнуты репрессиям. По степи гулял 
лозунг: «Перегибов не допускать, парнокопытных не 
оставлять!» Порой доходило до абсурда: заставляли 
стричь зимой овец, в чисто скотоводческих районах 
требовали сдачи хлеба и т.д.

� В результате этого территорию республики охватил 
голод. Тысячи семей откочевали в сопредельные 
регионы. Около 2 млн. человек погибло от голода. 
Резко снизилось поголовье  скота, уровень которого 
удалось восстановить только к началу Великой 
отечественной войны.



3. ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ В КАЗАХСТАНЕ

� Жесткая командно-административная система 
установившаяся в СССР к сев. 20-х гг., достигла 
своего апогея в 30-40 гг., в том числе и в 
Казахстане. 

� В 30-е годы в стране повсеместно установились 
социалистические отношения. 

� Земля, фабрик и  заводы, колхозы и совхозы были 
огосударствлены. 



� С одной стороны, утверждалась общественная 
собственность на средства производства, с другой 
стороны шло отчуждение крестьянства от земли. 

� В стране утвердилась бюрократическая централизация. 
� Теория Сталина об обострении классовой борьбы по 
мере продвижения по пути социализма послужила базой 
для расширения функций карательных органов. В 
составе союзного наркомата внутренних дел было 
создано особое совещание  (ОСО) для применения 
репрессивных мер. Массовые репрессии и депортация 
народов СССР – одна из ярких страниц истории ХХ века. 



ЭТАПЫ РЕПРЕССИЙ 

� Репрессия (лат – подавление) – карательная мера,  
наказание, применяемое карательными органами.

� Выделяют следующие этапы репрессии:
� I. 1920-1936 гг.
� II. 1937-1941 гг.
� III. 1941-1953 гг. 



ЛАГЕРЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

� На территории Казахстана располагались лагеря для 
заключенных. Первые лагеря стали формироваться 
при царском режиме,  так Троицкий лагерь для 
военнопленных в годы первой мировой войны, 
находившийся между Челябинском и Кустанаем 
получил название  «лагерь мертвецов». 

� Тоталитарное государство с его экстенсивным 
хозяйством, базировавшимся на  использование 
дешёвого труда, эксплуатировало и ту его сферу, 
которую формировала «лагерная экономика». 



� В 20-годы труд заключённых был задействован в 
относительно узких масштабах и направлялся 
главным образом на обеспечение собственных нужд 
лагерей, но уже в начале первой пятилетки была 
осуществлена реорганизация тюремно-лагерной 
системы.

� В 1929 г. ОГПУ (Объединенное государственное 
политическое управление) инициировало ряд 
мероприятий, в числе которых предусматривался 
переход «от системы существующих мест 
заключения к системе концлагерей…» 



� 27 июня 1929 г Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило 
постановление  «Об использовании труда уголовно 
заключённых». Согласно ему концентрационные лагеря 
ОГПУ переименовались в исправительно-трудовые с 
заключением в них, осужденных на срок 3 года и более. 

� В этой же связи предписывалось расширить 
существующие и организовать новые лагеря в районах, 
где планировалась освоение «природных богатств путём 
применения труда лишённых свободы». 

� Осуждённые на срок до 3 лет должны были оставаться 
контингентом специально – создаваемых  
сельскохозяйственных и промышленных колоний.



ГУЛАГ

� В 1934 г был образован Наркомат внутренних дел 
(НКВД), в структуры которого передавалось 
главное управление лагерей и колонии – ГУЛАГ. 
В состав ГУЛАГа входили специализированные 
управления: промышленного и специального 
строительства, горно-металлургической 
промышленности, управление топливной 
промышленности и другие. 





� Таким образом, ОГПУ-НКВД, оставаясь карательно-
силовыми органами, в то же время обретали 
функции хозяйственно-экономических ведомств.

� Архипелаг ГУЛАГ простирал свои границы и в 
пределы Казахстана. По данным на начало 1939 г. 
на территории республики находилась 21 тюрьма с 
13657 заключенным, а в колониях ГУЛАГА 
работало 7899 осужденных.



КАРЛАГ

� Одной из крупнейших структур ГУЛАГа являлся 
Карагандинский лагерь – на 1939 г. среди 42 
лагерей НКВД он занимал 9 место по численности 
заключенных (35072 человек, около 3% всех 
лагерных узников страны).

� Карлаг был создан в 1930 г. в границах 
Тельманского, Жанааркинского и Нуринского 
районов Карагандинской области и постепенно 
расширяясь, занял территорию в 1780 тыс. га. 
Управление лагеря находилось в селе  Долинское.



� По своему преимущественному «профилю» Карлаг 
считался сельскохозяйственным лагерем НКВД. В 
административном отношении вся его территория 
делилось на 19 отделений, запасной фонд и 
сельскохозяйственную, опытную станцию. Лагерь 
обслуживался двумя железнодорожными линиями:  
Караганда – Балхаш и Жарык – Джезказган. 
Контингент заключенных вначале был равен 37 тыс. 
человек. После войны в лагере было уже 45 тыс. 
заключенных. С ними рядом работали десятка тысяч 
спецпереселенцев и местных колхозников.





АЛЖИР

� Лагерь АЛЖИР был создан из подразделений 
Карлага, который раскинулся на 110 тыс. га. Он был 
организован на территории Центрального Казахстана 
специальным решением СНК СССР. 

� Немалую часть пространства его занимал совхоз-
гигант, последним 26-м отделением которого был 
АЛЖИР («Акмолинский лагерь жен изменников 
Родины»). Введенный в действие в 1937 г., лагерь 
просуществовал до 1954 г., то есть 17 лет.





� В АЛЖИР, в  поселок Малиновка, ссылали членов 
семей крупных партийных и государственных 
деятелей. Карлаговская «точка» эта находилась в 35 
км от Акмолинска   и вмещала в себя от 8 до 12 тыс. 
узниц. Их привозили этапами со всех концов Союза 
– из Москвы, Ленинграда, Одессы, Баку, Киева, 
Тбилиси, с Дальнего Востока и Украины, из Грузии, 
Армении и других республик.



РЕПРЕССИИ В КАЗАХСТАНЕ 

� В результате репрессий пострадала, прежде всего, 
казахская творческая интеллигенция. Репрессиям 
подверглись  Ж. Аймаутов, А. Ермеков, 
Досмухамедов, А. Букейханов и другие лидеры и 
члены партии «Алаш». 

� В 1937-1938 гг. террор принял массовый характер. 
В эти годы врагами народа были объявлены многие 
из тех, кто участвовал в установлении и упрочении 
Советской власти: А. Асылбеков, С. Мендышев, Т. 
Рыскулов, С. Садвокасов и др. 



� Не стало среди творцов социализма и тех, кто с 
оружием в руках защищал завоевания революции – 
М. Масанчи, Т. Алиева, С. Джакупова и др. Были 
репрессированы и физически уничтожены 
основатели казахской литературы – С. Сейфуллин, Б. 
Майлин, М. Дулатов. Подверглись репрессиям 
основатель казахской лингвистики А. Байтурсынов, 
видный ученый-языковед профессор К. Жубанов, 
основатель казахской исторической школы С. 
Асфендиаров. Через гулаговские жернова прошли 
сто тысяч казахстанцев, более 27 тыс. были 
расстреляны. 



� Архитекторы и инженеры «Красной столицы» 
(Кызыл Орда, 1928 г.) были репрессированы  в годы 
террора  как организовавшие «заговор» -  это - М. 
Тынышпаев, П. Буддаси, С. Голдгор, С. Баграков.

� Под вторую волну репрессии  попали видные 
государственные и общественные деятели, такие как 
С. Асфендияров, У. Джандосов, И. Джансугуров, А. 
Досов, И. Курамысов, Б. Майлин, Т. Рыскулов, Л. 
Мирзаян, С. Мендешев и др.



� Поводом к третьей волне репрессии послужило 
постановление ЦК компартии  Казахстана 1947 г. «О 
грубых политических ошибках в работе «Института  
языка и литературы АН Каз ССР». 

� В национализме  были обвинены: А.Жубанов, Б.
Сулейменов, Е.Исмаилов, М.Ауэзов и др. Лженаучными 
были объявлены взгляды видного историка Казахстана А. 
Маргулана.

� Параллельно с «делом врачей» в Ленинграде в 
Казахстане было организовано «дело Е. Бекмаханова» 
(крупнейший историк, его работа «Казахстан в 20-40гг. 
19в.» была объявлена как националистическая, 
идеологически вредная,  в 1952г. осужден на 25 лет).



� По данным академика М. Козыбаев, за годы 
советской власти было репрессировано 101 тыс., 
расстреляно 27 тыс. представителей казахской 
национальной интеллигенции. Из них 
реабилитировано всего лишь около 90 тыс. чел. 

� Таким образом, в условиях командно-
административной системы пострадало очень много 
безвинных людей, на которых был навешен ярлык 
«враг народа». Их реабилитация началась только в 
1957 г.



ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Начало – 1 сентября 1939 года 
Окончание – 2 сентября 1945 года

4. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



КАРТА НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ



Начало – 22 июня 1941 года
Окончание – 9 мая 1945 года

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА



� На фронт мобилизовано 1 млн. 200 тыс. 
человек

� Погибло 410 тыс. человек
� Создано 12 стрелковых, 4 кавалерийские 
дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 
отдельных полков и батальонов

КАЗАХСТАНЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ





КОНЕЦ ИЮНЯ 1941 Г., ГДЕ-ТО НА ЮГО-ЗАПАДЕ СССР, 
ДЕТИ ПРЯЧУТСЯ ОТ БОМБЕЖКИ



ЗАПАДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА БЫЛИ 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИФРОНТОВЫМИ



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
17 ИЮЛЯ 1942 – 2 ФЕВРАЛЯ 1943



� Дом Па́влова (Дом Солдатской Славы) - 
4-этажный жилой дом, расположенный в 
Сталинграде, в течение 58 дней 
героически держала оборону группа 
советских бойцов.

� Членом этой интернациональной семьи 
героев был воин из Южного Казахстана 
Толыбай Мурзаев. 

ДОМ ПАВЛОВА



КАДРЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА «СТАЛИНГРАД» 
(РОССИЯ, 2013)



� 497 казахстанцев получили звание 
Герой Советского Союза

� 2 девушки – Маншук Маметова, 
Алия Молдагулова

� Жанибек Елеусов – самый юный 
Герой Советского Союза из 
Казахстана

� 4 дважды герои Советского Союза – 
летчики - Т. Бегельдинов, С. 
Луганский, Л. Беда, И. Павлов

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА



ТАЛГАТ БЕГЕЛЬДИНОВ



«ДОЧЕНЬКА, Я ТЕБЕ СОБРАЛА УЗЕЛОК. УХОДИ… 
УХОДИ… У ТЕБЯ ЕЩЕ ДВЕ МЛАДШИХ СЕСТРЫ РАСТУТ. 
КТО ИХ ЗАМУЖ ВОЗЬМЕТ? ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТЫ ЧЕТЫРЕ 

ГОДА БЫЛА НА ФРОНТЕ, С МУЖЧИНАМИ…». 



Депортация или насильственное переселение 
народов - одна из самых трагических страниц 
прошлого нашей страны. 
Депортация началась в предвоенные годы. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ В 
КАЗАХСТАН



В 1937 году в Казахстан и Среднюю Азию было 
выслано корейское население. В это же время с 
южных границ СССР в Казахстан были высланы 
курды, армяне и турки. 
В 1940-1941 гг. – высланы поляки.  
Уже после начала Великой отечественной войны  в 
августе 1941 года был обнародован Указ «О 
переселении немцев,  проживающих в районах 
Поволжья». 
В 1943-1944 гг. в Казахстан были выселены  
представители народов Северного Кавказа: калмыки, 
балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, турки-
месхетинцы



5. НАУКА И КУЛЬТУРА В 20-40-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

� После окончания гражданской войны в числе главных 
задач подъема культурного уровня трудящихся масс 
острейшей была проблема ликвидации неграмотности. 

� В апреле 1924 г. в Казахской АССР было организовано 
общество «Долой неграмотность».

� В мае 1926 г. СНК республики принял «Устав единой 
трудовой школы Казахской АССР».

� В 1930/31 учебном году был введен всеобуч в оседлых 
районах, весной 1931 года – в районах с кочевым 
образом жизни.   



ОТКРЫТИЕ ВУЗОВ

� В 1928 году в Казахстане в Алма-Ате был открыт 
первый педагогический институт, затем 
сельхозинститут, мединститут. 

� В 1934 году открылся Казахский государственный 
университет им. С.М.Кирова. Уже в 1940 году в нем 
действовало 15 кафедр, велась серьезная научно-
исследовательская работа. 

� Накануне войны в Казахстане действовало 20 вузов, 
118 средних специальных учебных заведений, в 
которых обучалось около 40 тыс. человек.



КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

� Основателем казахской литературы считают М.
Жумабаева, его творчеству принадлежат стихи 
«Свобода», «Красный флаг» и другие. 

� Положение казахского народа во время национально-
освободительного восстания 1916 года, революций 1917 
года и гражданской войны описал в романе «Трудный 
путь, опасный переход» С.Сейфуллин в 1927 году. Он же 
является автором «Марсельезы казахской молодежи», 
произведений «Советстан», «Кокшетау». 

� Восстание 1916 года нашло отражение и в произведениях 
писателя Сабита Муканова -  «Ботагоз», известность 
получили его романы «Сулушаш», «Жумбак жалау».



МУЗЫКА

� Куляш Байсеитова в 1924 году стала народной 
артисткой СССР

� Амре Кашаубаев в 1925 году на Мировом 
этнографическом концерте в Париже занял второе 
место, выступал в концерте творчества народов 
СССР на всемирной выставке декоративных 
искусств в Париже, в 1927 году - на всемирной 
музыкальной выставке во Франкфурте-на-Майне 
(Германия). 



АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСТАНА

� Неординарным событием в культурной жизни 
республики послевоенного периода  было открытие 
в июне 1946 года Академии наук Казахской ССР 
на базе Казахского филиала АН СССР. Первым 
Президентом  Академии был избран Каныш 
Сатпаев – видный ученый, геолог и талантливый 
организатор. К концу 1950 года в системе АН 
КазССР действовало 50 научно-исследовательских 
учреждений, в том числе 19 институтов, 13 
секторов, два музея, обсерватория, три ботанических 
сада и 8 научных баз. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ


