
Тема 7 Политика 
«перестройки» Казахстана 

(1985-1991 гг)

1. Казахстан в годы «Перестройки»: этапы, 
тенденции экономического и социально-
политического развития.

2. Декабрьские  события  1986 года в Алма-
Ате: причины, последствия, значение .

3. Общественно-политические процессы в 
Казахстане в 1985-1991 гг.
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К середине 80-х годов 
СССР оказался в 
глубоком 
экономическом, 
политическом и 
социальном кризисе. В 
марте 1985 года 
Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
был избран М.С. 
Горбачев. В апреле 1985 
года под его 
руководством состоялся 
пленум ЦК КПСС, с 
которого начинается 
“перестройка»



Перестро́йка — масштабные перемены в идеологии, 
экономической и политической жизни СССР во второй 
половине 1980-х годов. Целью реформ была 
всесторонняя демократизация сложившегося в СССР 
общественно-политического и экономического строя.
Планы экономических реформ разрабатывались ещё в 
1983—84 годах по поручению генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова.

Впервые необходимость совершенствования 
существовавшей экономической системы — так 
называемого Ускорения — была провозглашена 
генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачевым 
на пленуме  ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Однако эти 
меры касались только экономики, носили в основном 
административный характер и не затрагивали существа 
«развитого социализма».
Кардинальная же реформа всей системы, включая 
политические изменения, началась в январе 1987 года, 
когда на пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена 
новой государственной идеологией.



 На апрельском 1985 года Пленуме ЦК КПСС был 
провозглашен курс на “ускорение социально-
экономического развития” СССР на базе 
опережающего развития машиностроения. В 1986 
году в экономической жизни появилось новшество - 
государственная приемка (госприемка). В 
социальной сфере был дан старт нескольким 
кампаниям: тотальной компьютеризации школ, 
борьбе с пьянством и алкоголизмом и нетрудовыми 
доходами. В политической области состоявшийся в 
1986 году 27 съезд КПСС ограничился призывами 
совершенствовать социалистическую демократию. 
Провал всех начинаний обнаружился уже в начале 
1987 года.



В январе 1987 года состоялся 
пленум ЦК КПСС, положивший 
начало экономическим и 
политическим реформам. Развитие 
экономических реформ определяли 
две тенденции: расширение 
самостоятельности 
государственных предприятий и 
расширение сферы действия 
частного сектора экономики. 



В 1986 году был принят Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности, 
который легализовал 
частнопредпринимательскую 
деятельность в 30 видах производства 
товаров и услуг. В 1987 году был принят 
Закон о государственном предприятии, 
согласно которому госпредприятия 
переводились на хозрасчет, 
самоокупаемость и самофинансирование. 
В 1988 году был принят закон «О 
кооперации в СССР». В 1989 году была 
разрешена аренда земли сроком на 50 лет.



В политической области параллельно М. 
Горбачев ввел в политический лексикон новое 
понятие - гласность, под которой власть 
понимала “здоровую” критику существующих 
недостатков, большую информированность 
населения и некоторое ослабление цензуры. В 
1987 году начались и первые политические 
изменения. Январский 1987 года пленум ЦК 
КПСС санкционировал такие новшества в 
политической жизни страны, как 
альтернативные выборы руководителей 
предприятий и тайное голосование при выборах 
секретарей партийных комитетов. 



Летом 1988 года состоялась 19 Всесоюзная 
партийная конференция, на которой было 
решено распространить альтернативные 
выборы на партийный аппарат, была одобрена 
идея о создании новой, двухуровневой системы 
высшей представительной власти СССР и 
создании поста президента СССР. Эта реформа 
привела к установлению новой системы власти: 
Съезд народных депутатов СССР - Верховный 
Совет СССР - Президент СССР. На третьем 
Съезде Народных Депутатов СССР, 
состоявшемся в 1990 году, первым и последним 
президентом СССР был избран М.Горбачев.



Этапы перестройки.
1-ый этап . Этот этап проходил под 
лозунгами – «ускорение» и «больше 
социализма».
2-ой этап.  Лейтмотивом этого этапа стали 
лозунги – «больше демократии» и 
«гласность».
3-й этап . Период «разброда и шатания». 
Для этого периода характерен был раскол 
в едином прежде лагере перестройки, 
переход к открытому политическому, 
национальному противостоянию.
4-й этап  Этот этап ознаменовался крахом 
мировой социалистической системы. 
Политическим банкротством КПСС и 
распадом СССР. 



Первый этап (март 1985 — январь 1987)

На состоявшемся 23 апреля 1985 
года пленуме ЦК КПСС Горбачёв заявил 
программу широких реформ под лозунгом 
«ускорения социально-экономического 
развития страны», то есть ускорения 
продвижения по социалистическому пути 
на основе эффективного использования 
достижений научно-технического 
прогресса, активизации человеческого 
фактора и изменения порядка 
планирования.



Первый этап (март 1985 — 
январь 1987

Термин «перестройка» как лозунг в этот период не 
использовался и идеологического значения не имел; 
признавались отдельные недостатки существовавшей 
социально-экономической системы СССР и 
предпринимались попытки исправить их несколькими 
крупными кампаниями административного 
характера: ускорение развития народного хозяйства, 
автоматизация и компьютеризация, антиалкогольная 
кампания «борьба с нетрудовыми доходами», 
введение государственной приёмки демонстрация борьбы 
с коррупцией.
Каких-либо радикальных шагов в этот период не 
предпринималось, внешне практически всё оставалось по-
старому.  В то же время в 1985—1986 годах была 
произведена замена основной массы старых кадров 
брежневского призыва на новую команду управленцев. 





Второй этап (январь 1987 — июнь 1989)

• К концу 1986 — началу 1987 годов горбачёвская команда 
пришла к выводу, что административными мерами 
ситуацию в стране не изменить и предприняла попытку 
реформирования системы в духе демократического 
социализма.  Этому шагу способствовали два удара по 
советской экономике в 1986 году: резкое падение цен на 
нефть и Чернобыльская катастрофа.

• Новый этап начался с январского (1987) пленума ЦК 
КПСС, на котором была выдвинута задача коренной 
перестройки управления экономикой, и характеризовался 
он началом масштабных реформ во всех сферах жизни 
советского общества (хотя отдельные меры начали 
приниматься ещё в конце 1986 года, например Закон 
«Об индивидуальной трудовой деятельности»:



Второй этап
В общественной жизни провозглашается 
политика гласности— смягчение цензуры в СМИ и 
снятие запретов на обсуждение тем, которые раньше 
замалчивались. В экономике узаконивается частное 
предпринимательство в форме кооперативов (хотя 
слова «предпринимательство» и «частная 
собственность» произносить вслух пока не 
осмеливаются, кооперативы вводятся как элемент 
рынка в существующую социалистическую модель), 
начинают активно создаваться совместные 
предприятия с зарубежными компаниями.
В международной политике основной доктриной 
становится «Новое мышление — курс: отказ от 
классового подхода в дипломатии и улучшение 
отношений с Западом.



Третий этап июнь 1989 — 
сентябрь 1991

Заключительный этап, в этот период происходит 
резкая дестабилизация обстановки в стране. После I 
Съезда народных депутатов начинается 
противостояние коммунистической партии с 
возникшими в итоге демократизации общества 
новыми политическими группировками. Изначально 
начатые по инициативе сверху, во второй половине 
1989 года перемены выходят из-под контроля властей. 
Трудности в экономике перерастают в 
полномасштабный кризис: в 1989 году экономический 
рост резко замедляется, а в 1990-м сменяется 
падением. Происходит катастрофический обвал 
жизненного уровня населения: реальностью 
советского общества начала 90-х становятся массовая 
нищета и безработица. 



Достигает апогея хронический товарный 
дефицит : пустые полки магазинов становятся 
символом рубежа 1980—1990-х гг. 
Перестроечная эйфория в обществе сменяется 
разочарованием, неуверенностью в 
завтрашнем дне и 
массовыми антикоммунистическими  настрое
ниями. Усиливается эмиграция за рубеж. С 
1990 года основной идеей становится уже не 
«совершенствование социализма», а 
построение демократии и рыночной 
экономики капиталистического типа.



В 1990—1991 гг. социально-экономический 
строй СССР начинает приобретать черты 
капитализма: легализуется частная 
собственность, образуются фондовый и 
валютный рынки, кооперация начинает 
принимать форму бизнеса западного 
типа. «Новое мышление» на международной 
арене сводится к односторонним 
уступкам Западу,  в итоге чего СССР 
утрачивает многие свои позиции и 
фактически перестаёт быть сверхдержавой,  
ещё несколько лет назад контролировавшей 
половину мира. В РСФСР и других 
республиках Союза к власти приходят 
сепаратистски настроенные силы — 
начинается «парад суверенитетов»



Итогом такого развития 
событий стали ликвидация 
власти КПСС в августе — 
ноябре 1991 года и распад 
Советского Союза в декабре 
того же года.



Четвёртый этап (сентябрь-
декабрь 1991)

Период между провалом ГКЧП и 
юридическим оформлением распада СССР 
к Перестройке обычно относить не 
принято; это своего рода «безвременье», 
когда, с одной стороны, единое 
государство формально ещё продолжало 
существовать, а с другой — советская 
история подошла к своему логическому 
завершению и окончательная ликвидация 
СССР стала лишь вопросом времени. В 
этот период происходит демонтаж 
коммунистического строя и всей системы 
государственной власти в Советском 
Союзе. 



 К концу 1991 года происходит фактический 
коллапс союзной экономики. Республики 
Прибалтики де-юре выходят из состава 
СССР. Деятельность КПСС сначала 
приостанавливается, а затем 
окончательно запрещается. Вся полнота 
реальной власти переходит с союзного на 
республиканский уровень. Работа над 
новым союзным договором продолжается 
до ноября, однако чем дальше, тем 
очевиднее становится стремление 
республиканских элит, почувствовавших 
вкус реальной власти, к окончательному 
размежеванию и обособлению. 



8 декабря в резиденции «Вискули» в 
Беловежской пуще лидеры России, 
Украины и Белоруссии провозглашают, 
что Советского Союза больше нет. 
Центральная власть во главе с 
Горбачевым парализована и уже 
ничего не может противопоставить 
этим действиям. 26 декабря 1991 года 
СССР окончательно перестаёт 
существовать.



В течение 1990-1991 гг. Казахстан 
лидировал среди республик СССР в 
принятии законов экономического блока. 
Парламентом были приняты законы “О 
собственности в КазССР”, “Об основных 
принципах внешнеэкономической 
деятельности КазССР”, “О свободных 
экономических зонах в КазССР”, “Об 
иностранных инвестициях в КазССР”. В 1990 
году была принята «Программа 
стабилизации экономики и перехода к 
рыночным отношениям», которая 
предусматривала приватизацию 
государственной собственности, как 
главное условие перехода к рынку..



Приватизацию государственной 
собственности предполагалось 
провести в два этапа. Первый - так 
называемая “малая приватизация”- 
предусматривал передачу в частную 
собственность государственного 
жилья через т. н. купонный механизм. 
Второй - “большая приватизация”, т.е. 
передача в частную собственность 
граждан остального государственного 
имущества.



16 декабря 1986 на 
пленуме было принято 
решение о снятии с 
должности первого 
секретаря Компартии 
Казахстана Д. Кунаева 
и назначении на эту 
должность Г. Колбина. 
Это решение вызвало 
бурную реакцию среди 
казахского этноса.. 



Пленум длился всего 18 минут. За столь короткий 
срок был решен один из важнейших вопросов — 
смена политического руководителя Д.А.Кунаева, 
который возглавлял республику без малого четверть 
века. Вместо него был избран Г.В.Колбин, до 
избрания в республике не работавший и 
абсолютному большинству населения не известный. 
То есть главой республики был избран человек, не 
только не связанный с Казахстаном и не знавший 
местных условий, но даже не состоящий на учете ни 
в одной из местных партийных организаций и не 
имеющий казахстанской прописки. Это было 
воспринято как оскорбление казахского народа и 
вызвало стихийный протест.



Утром 17 декабря 1986 
г. В Алма-Ате на 
площади перед 
зданием ЦК стала 
собираться 
молодежь, 
требующая 
объяснить причины 
избрания Г.Колбина и 
протестующая против 
игнорирования 
Москвой интересов 
республики



 Вместо откровенного 
диалога и попытки 
разобраться в причинах 
происшедшего, расценив 
политический протест как 
угрозу власти, оно 
отреагировало на него 
приведением в готовность 
Алма-Атинского гарнизона и 
оцеплением площади 
военными силами. После 
незаконных и настойчивых 
просьб республиканского 
руководства Министром 
внутренних дел СССР А.В.
Власовым было принято 
решение о переброске из 8 
разных регионов страны в 
Алма-Ату спецчастей 
внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел. 



В ходе трагических 
событий 17–18 
декабря погибли 
люди, многие были 
ранены и 
травмированы. Весть 
о разгоне 
демонстрации 
всколыхнула весь 
Казахстан. Во многих 
городах республики 
прошли аналогичные 
выступления, также 
силой подавленные 
властями.



В постановлении Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР от 24 
сентября 1990 г. подчеркивалось, что 
перерастание мирной и 
немногочисленной демонстрации 
протеста в массовые беспорядки было 
вызвано политическим бессилием 
руководителей республики, их 
неумением и нежеланием найти 
мирный выход из острой ситуации, их 
опорой на силу, а не на разум и добрую 
волю.



После разгона демонстрации власти 
приступили к репрессиям. Около 900 человек 
были наказаны в административном порядке, 
более 300 человек отчислено из вузов, 
уволены с работы 319 участников событий, 
исключены из рядов КПСС - 52, из ВЛКСМ - 758. 
Общее количество задержанных составляло 
8500 человек, 99 человек были осуждены и 
приговорены к различным срокам лишения 
свободы. Один - Кайрат Рыскулбеков - 
приговорен к смертной казни, которую позже 
заменили на 20 лет лишения свободы.

 





В июле 1987 г. ЦК КПСС 
принял Постановление «О 
работе Казахстанской 
республиканской 
партийной организации по 
интернациональному и 
патриотическому 
воспитанию трудящихся», 
где декабрьские события 
были оценены как 
«проявление казахского 
национализма». 



• В средствах массовой пропаганды была 
развернута целая кампания по поиску 
«националистов». Одновременно с 
демагогическими заявлениями Г.Колбина об 
интернационализме и необходимости изучения 
казахского языка началось новое «избиение» 
национальной интеллигенции, обвиненной в 
организации декабрьских выступлений. 
Усилилась «охота за ведьмами», поиск 
«националистов» и «коррупционеров», 
преследованиям подверглись академики У.
Джолдасбеков и Н.Надиров, ученый-антрополог О.
Исмагулов

• Прием в вузы и на работу стал осуществляться с 
учетом процентных квот по национальному 
признаку, что на деле закрывало доступ к 
образованию и престижной работе 
представителям коренной национальности.



После настойчивых просьб 
общественности, 
содержавшиеся в 
постановлении ЦК КПСС 
обвинения в казахском 
национализме были 
признаны ошибочными. На 1 
съезде народных депутатов 
СССР народный депутат, 
известный 
поэт Мухтар Шаханов первы
м потребовал справедливой 
оценки декабрьских событий 
и оправдания несправедливо 
осужденных участников 
событий. Все участники 
декабрьских событий были 
реабилитированы в первые 
годы суверенного 
Казахстана.



Декабрьские  события 1986 года 
имеют важное значение, они стали 
катализатором  демократизации  
политической жизни.



18 сентября 2006 г. в 
Алматы на 
пересечении 
проспекта Желтоксан 
и улицы Сатпаева 
состоялось 
торжественное 
открытие памятника 
«Рассвет свободы», 
посвященного 20-
летию декабрьских 
событий 1986 г. 



Выступая перед алмаатинцами, 
Глава государства отметил, что
Декабрьские события, которые вывели 
молодежь на площадь, были 
предвестниками нашей независимости. Эти 
события пытались назвать 
межнациональным столкновением, но это 
не так, что и показала история. Все, чего 
хотела молодежь, вышедшая тогда на 
площадь, — это справедливости и 
независимости Казахстану. Все 20 лет, 
которые прошли с тех пор, показывают, что 
наш народ живет в единстве и согласии, 
ощущая стабильность и спокойствие в 
стране. И это единение — главное условие 
нашего успеха и процветания. 



Под давлением  общественности  в 
1988 году  специальным решением  
ЦК Компартии Казахстана  получили 
политическую , а позже  и 
гражданскую реабилитацию 
репрессированные А.Байтурсынов,  
М.Дулатов,  М.Жумабаев, Ш.
Кудайбердиев.



В феврале 1989 года  по 
инициативе  
баллотировавшегося в 
то время  в Верховный 
Совет СССР О.
Сулейменова  возникло 
антиядерное движение  
«Невада-
Семипалатинск», 
выступавшее за 
прекращение  
испытаний ядерного  
оружия на 
Семипалатинском 
испытательном 
полигоне.



В ноябре 1989 г. 
Верховный Совет  
СССР принял  
постановление  о 
прекращении ядерных 
испытаний. 29 августа 
1991 года  Указом 
Президента  Казахской 
ССР Н.А.Назарбаевым  
Семипалатинский  
ядерный полигон был 
закрыт.



• Был организован  комитет по проблемам 
Балхаша и Арала.

• 1989 г. было создано  историко-просветительское  
общество  «Адилет» .

• Летом 1990 г. оформилось  гражданское движение 
«Азат». Было создано  межнациональное  
движение «Единство» и др. организации

• Непосредственной подготовкой образования 
политических партий стала выборная кампания 
в Верховный Совет КазССР начала 1990 года



22 сентября 1989 года Закон КазССР о 
языках в КазССР был принят 
Верховным Советом. 
Государственным языком Казахской 
ССР объявлялся казахский 
язык, русский язык получил статус 
языка межнационального общения. 
Перевод делопроизводства на 
государственный язык должен быть 
завершен, согласно закону к 1995 году.



12 марта  1990 г. Открылся 
III внеочередной съезд  
народных депутатов  СССР. 
Съезд отменил  статью 6 
Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС в 
обществе. Было принято 
решение  о переходе   к 
президентской системе  
правления. Президентом  
страны был избран М.С.
Горбачев.  



Весной 1990 года состоялись выборы в 
Верховный Совет КазССР. Тогда же, в 
апреле 1990 года Верховный Совет 
утвердил пост Президента и избрал, 
(безальтернативно и единогласно), 
первого секретаря ЦК компартии 
Казахстана Н.Назарбаева первым 
Президентом республики. После принятия 
закона о выборах президента были 
назначены всенародные выборы 
Президента. В результате 1 декабря 1991 
года в республике был избран первый 
президент Казахстана. Им стал Н.
Назарбаев, за которого проголосовали 
98.8% избирателей.



24 апреля 1990 года  в 
Казахстане был  
учрежден пост  
Президента . На сессии 
Верховного  Совета 
Президентом был  
избран Н.А.Назарбаев. 
25 октября  1990 г. 
принята Декларация о 
государственном  
суверенитете  
Казахской ССР и 
введена поправка в 
Конституцию 
Казахской ССР 1978 г. , 
института 
президентства. 



В октябре 1990 г.  Был принят  
закон СССР «Об 
общественных 
объединениях», признавший  
наличие  в стране 
многопартийности.
Проведенный  в марте 1991 г. 
всенародный референдум  
показал, что большинства  
граждан выступают  за 
сохранение СССР. Летом 1991 
г. был подготовлен договор о 
реформе  федеративного  
государства, расширении  
полномочий республик.  Его 
подписание  давало шанс  на 
сохранение единства.



Показателем 
демократических 
преобразований в 
Казахстане  стали Указы 
Президента  Н.А.Назарбаева  
о запрещении ядерных 
испытаний  на 
Семпалатинском ядерном 
полигоне, о мерах 
социальной защиты  и 
помощи  участникам ВОВ и 
приравненных к ним 
граждан.  Была образована 
специальная комиссия  по 
окончательной оценке 
обстоятельств, связанных  с 
событиями в Алма-Ате 17-18 
декабря 1986 г.



Логика  
разворачивавшихся  
событий говорила  о 
том, что  Казахстан 
все более  динамично  
приближался  к 
исторически новому 
этапу своего развития 
– строительству 
подлинно 
суверенного 
государства.



Вопросы для самоконтроля 
История партии:
Октябрьская революция (……..)
Военный коммунизм (………)
Новая экономическая политика(……..)
Сталинизм (……..)
Хрущевская «оттпель»(……..)
Период застоя (……….)
Перестройка(……….)



Рекомендуемая литература

1. История Казахстана  с древнейших 
времен до наших дней. В  пяти томах.т.5 

2.Кан Г.В. История Казахстана: учебник. 
3-изд, перераб. и доп. А.: 
Алматыкітап,2005, 2007. .

 



Спасибо за внимание!


