
Общественно-политическая жизнь 
Казахстана после ВОВ



• После войны экономика СССР перешла к мирному 
строительству.
Конверсия - переход от выпуска военной продукции к выпуску 
мирной продукции. Господство коммунистической партии 
усилилось.
Сталинская модель социализма в 40-х - нач. 50-х гг. 
достигло вершин.
Все достижения воспринимались как результат 
«дальновидной» деятельности вождя, а все недостатки как 
дело рук «агентов мирового империализма» и «врагов 
народа».
Определяющим фактором в формировании политического 
мировозрения масс - стала пропаганда личности вождя.



В результате вождизм привел к:

1.Атмосфере подозрительности;
2.Нетерпимости к инакомыслию;
3.Преследованию.
• Явлением, присущим к политической системе:
1.Подавление свободы человека, игнорирование его прав;
2.Отчуждение людей труда от средства производства.
3.Казахстан никаких суверенных прав не имел, оставался 

неотделимой частью Союза и полностью подчинялся 
центру.



•После ВОВ руководящая и 
направляющая сила общества 
оставалась за Коммунистической 
партией(КП):
Превратилась в иерархически- 
пирамидальную структуру с 
жесткой властной вертикалью;
Слилась с системой 
государственного управления;



руководила деятельностью всех общественных 
организаций, кооперации предприятий и хозяйств;

•Занималась подбором кадров;
Это объяснялось как руководящая роль партии в 
обществе.

•Партия опиралась на силовые ведомства:
1.Комитет государственной безопасности (КГБ);
2.Министерство внутренних дел (МВД).

 



Общественные организации

• К концу 40-х гг. казахстанские профсоюзы объединяли в своих рядах 
более 1 млн трудящихся.

Функции профсоюзов были:
1.Проводили воспитательную работу среди трудящихся;
2.Организовывали социалистические соревнования;
3.Оказывали материальную помощь малообеспеченным слоям населения;
4.Заключали коллективные договоры с предприятиями и хозяйствами;
5.Боролись за соблюдение трудовой дисциплины;
6.Руководили работой производственных советов на предприятиях; 
7.Распространяли передовые методы производства.



•В послевоенный период курорты, дома отдыха, 
культурные учреждения (библиотеки и клубы) 
были переданы в ведение профсоюзов.
 I республиканская конференция профсоюзов 
Казахстана, на которой был основан Казахский 
республиканский совет профсоюзов состоялась в 
1948 г.
Численность членов профсоюза в 1963 г. достигла 
3 218 тыс. человек, 89% от численности 
работающих.



Комсомол

•Исполнял роль помощника во всех сферах деятельности:
1.Государственной;
2.Хозяйственной;
3.Культурной;
4.Готовил кадры;
5.Во всех ударных стройках;
6.В строительстве крупных предприятий;
7.Освоение целины.



•Молодежь взяла шефство над строительством:
•Усть-Каменогорская ГЭС;
•Соколово-Сарыбайский  горно-обогатительный 
комбинат;

•Казахстанская Магнитка.
•С 1951 по 1960 г. число членов в комсомольской 

организации Казахстана достигло 760 тыс. человек.
Задачи комсомола:

1.Воспитание молодежи;
2.Обеспечение контроля над работой пионерской 

организации.





В условиях политического давления

•В сложных условиях развивались общественные науки:
Послевоенные репрессивные меры отзывались в 
республиках более масштабно.
К новой волне репрессий положило постановление ЦК 
ВКП(б) 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград», что 
привело к гонениям целого ряда деятелей культуры и 
представителей национальной интеллигенции.
Деятелям искусства, науки и литературы предъявлялись 
нелепые, необоснованные политические обвинения.



•После постановление ЦК КП(б) Казахстана 
1947 г. «О грубых политических ошибках в 
работе Института языка и литературы 
Академии Наук Казахской ССР» 
запрещалось изучение духовного и 
научного наследия казахского народа в 
период до октября 1917 г., особенно начало 
XX в.
Постановление открыло путь к разрушению и 
искажению духовного наследия народов.



•В 40-е гг. XX в. попытки изучения и 
использования в новых условиях произведений 
культуры казахов прошлых веков объявлялись 
искажениями националистического толка.

•Без основания были обвинены в 
«национализме» Е.Исмаилов, М.Ауезов, К.
Жумалиев, С.Муканов, Б.Сулейменов, С.
Кенесбаев, А.Жубанов.



❑Крупный ученый А.Маргулан обвинялся в антинаучных 
взглядах.

❑Президент Академии Наук КазССР К.Сатпаев и талантливый 
писатель Ю.Домбровский были вынуждены покинуть Казахстан.

❑Известному казахскому писателю М.Ауезову также пришлось 
искать убежище за пределами республики.

❑Многие ученые, биологи, медики и геологи были объявлены 
«космополитами».
В 50-60-х гг. методы наказания изменились: исключали из рядов 
партии, увольняли с работы, запирали в психиатрические 
лечебницы.
По сведениям Министерства Здравоохранения СССР, более 90 
тыс. советских граждан были отправлены в психиатрические 
больницы.



•В Москве рассматривалось «Дело врачей», в Ленинграде 
«Ленинградское дело», а в Казахстане началось «Дело 
Бекмаханова».
Ермухан Бекмаханов - талантливый ученый, историк, один из 
основных авторов объемного труда «История Казахской ССР», 
вышедшего в Алма-Ате в 1943 г.
Научные взгляды Е.Бекмаханова, высказанные им в монографии 
«Казахстан в 20-40-е гг. XIX в.» (1946 г.) были объявлены как 
отражение концепции буржуазных националистов.
В 14-й главе «Истории Казахской ССР» содержаны материалы 
о движении Кенесары Касымова.
Опубликованная в 1950 г. в газете «Правда» статья «За марксистко-
ленинское освещение вопросов Истории Казахстана» 
положило начало политических преследований Е.Бекмаханова.
.



•Е.Бекмаханов обвинялся в антирусской пропаганде и 
восхвалении национальных восстаний, направленных 
против российского господства.
В апреле 1951 г. ЦК КП(б) принял постановление считать Е.
Бекмаханова виновным в «буржуазно националистических 
взглядах».
В 1952 г. Е.Бекмаханов был осужден на 25 лет лишения 
свободы и сослан в один из лагерей.
Академик А.Панкратова и др. продолжали его защищать.
В 1954 г. Е.Бекмаханова выпустили из- за отсутствия состава 
преступления, и он вернулся в Казахстан в 1954 г.
В 1954 г. ученый-историк Е.Бекмаханов был оправдан при 
содействии некоторых крупных ученых из Москвы и Ленинграда


