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1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ Был создан союз «Кошчи» (Союз бедняков).
■ В 1922 году от Оренбурга до Семипалатинска 

для пропаганды идей социализма был 
направлен «Красный караван». 

■ 30 декабря 1922 года был образован СССР. 
Первоначально Советский Союз состоял из 
четырех советских социалистических 
республик: 

■ Российской, Украинской, Белорусской и 
Закавказской. 

■ Казахстанская автономия входила в состав 
Российской федерации. 3из 97



1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ В 1923 году в районах с преобладающим казахским 
населением было введено делопроизводства на 
казахском языке (наряду с русским).

■ В 1924 году было проведено территориально-
административная реформа.

■ К КиргизскойАССР были присоединены  
Семиреченская и Сырдарьинская области 
(территория республики увеличилась на 1/3, 
количество населения достигло более 5 млн. 
человек). Общая территория  составила  2, 7 млн. кв. 
км.
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1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ 11 февраля 1925 года столица Киргизской 
АССР была перенесена из Оренбурга в 
южную часть республики, в город Ак-
Мечеть, переименованный 15 апреля 1925 
года в Кзыл-Орду.

■ 15 июня 1925 года Киргизская АССР была 
переименована в Казакскую АССР.
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1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ В 1928 году было осуществлено новое 
районирование. Республика перешла от 5-
звенной системы управления (аул, село-
волость-уезд-губерния-центр) к 4-звенной 
(аул, село-район-округ-центр). 1 автономная 
область, 13 округов, 192 района.
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1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ 5 декабря 1936 году, в связи с принятием 
Конституции СССР, Казакская АССР 
преобразована в союзную республику – 
Казахскую Совестную Социалистическую 
Республику. 

■ В марте 1937 года была принята первая 
Конституция КазССР.

■ В 1929 году столица республики была 
перенесена в г. Алма-Ату.
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1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ Столицы Советской республики:
■ 1920 – 1925 Оренбург
■ 1925 -  1925 – Ак-Мечеть 
■ 1925 -  1929 – Кызыл-Орда
■ 1929 – 1991 – Алма-Ата.

из 97 11



1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ Флаг КазССР 
1937-1940

■ Флаг КазССР 
1940-1953

■ Флаг КазССР 
1953-1992 4 июня

из 97 12



1.  Политическая, социальная жизнь 
Казахстана в 1920-1930-х годах

■ Герб КазССР
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2. Индустриализация в Казахстане

■ Политика НЭП принесла большие 
средства. 

■ Решено было направить их на развитие 
промышленности. 

■ В 1925 году на XIV съезде партии был 
взят курс на индустриализацию.

■ В рамках индустриализации был принят 
первый пятилетний план развития 
народного хозяйства (1928-1932 гг.).

14из 97



2. Индустриализация в Казахстане

■ Наиболее крупные объекты индустриализации в 
Казахстане: Карсакпайский медеплавильный 
комбинат, Риддерский полиметаллический комбинат, 
Иртышский медеплавильный завод, Ачисайский 
полиметаллический, Балхашский, Джезказганский 
медеплавильные комбинаты, Турксиб, Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый завод и др.

■ Наряду с этим развивались легкая и пищевая 
промышленности в Гурьеве, Алма-Ате, 
Семипалатинске, Мерке, Талды-Кургане, Джамбуле.

■ Развивалась добыча нефти на Эмбе. К 1940 году там 
производилась пятая часть всей нефти, добываемой 
в СССР.
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2. Индустриализация в Казахстане

■ В 1927 году началось строительство 
Туркестано-Сибирской железнодорожной  
магистрали (Турксиб). 

■ Основное строительство завершилось 
соединением линий, проложенных с юга и 
севера, в апреле 1930 г. в местечке 
Айнабулак. 

■ Всего трудилось на стройке 100 тыс. 
человек. 

■ Турксиб сыграл огромную роль в развитии 
промышленности в Казахстане и Средней 
Азии. 16из 97



ТУРКСИБ 
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2. Индустриализация в Казахстане

■ Осуществление индустриализации в 
обстановке нагнетания темпов и 
неоправданно завышенных планов. 

■ В 1939 году доля промышленности в 
хозяйстве Казахстана составила 58,9 %.

■ После пуска в строй в 1939 году Чимкентского 
свинцового завода, дававшего 73% от 
выплавленного в СССР свинца 

■ Если в 1926 году рабочие составляли 10,7 % 
занятых в народном хозяйстве, то в 1939 году 
их стало 33,8 %.
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2. Индустриализация в Казахстане

■ Основной упор в период индустриализации 
делался на развитие тяжёлой 
промышленности. 

■ В итоге на развитие товаров группы «Б» 
(производство предметов потребления), 
выделялось только 7% от всех 
капиталовложений в промышленность 
Казахстана. 

■ Из Казахстана в основном вывозилось сырьё, 
в том числе и сельскохозяйственное. 
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3. Коллективизация в Казахстане

■ В 1927 году на XV съезде партии был 
провозглашен курс на коллективизацию. 

■ Главной задачей было подорвать 
лидирующее экономическое положение 
кулачества. 

■ В Казахстане раскулачили более 700 байских 
хозяйств, конфисковав у них около 145 тысяч 
голов скота (в переводе на крупный).

■ Всего в 1928 году в Казахстане было 
коллективизировано 2% всех хозяйств, что 
было значительно меньше, чем по всей 
стране (более 7%). 22из 97



3. Коллективизация в Казахстане

■ Назначенный в 1925 году руководителем 
Краевой  партийной организации Ф.И 
Голощёкин заявил об отсутствии в казахском 
ауле Советской власти и  провозгласил курс 
«Малого Октября». 

■ Он стремился взвинтить темпы 
коллективизации. 

■ Специфика сельского хозяйства Казахстана 
того времени связана с тем, что в нём 
большое (если не определяющее) значение 
имели родоплеменные отношения. 

23из 97



3. Коллективизация в Казахстане

■ В 1929 году начался мировой 
экономический кризис. 

■ В результате цены на сельхозпродукцию 
резко и сильно упали. 

■ Решение о том, где взять деньги, было на 
поверхности – у кулаков. 

■ В 1930 году состоялся XVI съезд – съезд 
сплошной коллективизации. 
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3. Коллективизация в Казахстане

■ В 1930 году было коллективизировано уже 
52% хозяйств, а в следующем году процент 
коллективизированных хозяйств составил 
65%. 

■ В результате непродуманных и ошибочных 
действий сельскому хозяйству был нанесен 
непоправимый удар. 

■ К 1933 г. – полное оседание. Ликвидированы 
основы хозяйства казахов − кочевое 
скотоводство. 
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3. Коллективизация в Казахстане

■ Это не могло не вызвать ответную реакцию. 
■ В основе − традиционная откочёвка. 
■ Из населения чуть более 6,5 млн. человек 

(удельный вес казахов составлял почти 60%) 
откочевало за пределы Казахстана 1 млн. 130 
тыс. человек – или почти половина казахского 
населения. 

26из 97



3. Коллективизация в Казахстане

■ Всего за эти годы убыль населения составила 
более 2,5 млн. человек – почти половина 
населения. 

■ Многие из них умерли от голода (встречается 
цифра – 2,1 млн. человек).

■ Другой формой протеста были восстания. 
■ В Казахстане – 372 восстания.  1930 г. – 

Иргизское восстание (руководил Канаев).  
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3. Коллективизация в Казахстане

1928 год
■ 6.509.000 голов КРС
■ 18.566.000 овец
■ 3.516.000 конское 

поголовье
■ 1.042.000 верблюдов

1932 год
■ 965.000 голов КРС
■ 1.386.000 овец
■ 316.000 конское 

поголовье
■ 63.000 верблюдов
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3. Коллективизация в Казахстане

■ Против силовой коллективизации 
выступали Мендешев, Садвакасов.

■ Письмо Т. Рыскулова Сталину.
■ 1933-1938 гг. − исправление ошибок 

периода насильственной коллективизации 
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4. Политические репрессии 1930-х годов

■ История Советской власти изобилует 
примерами террора. 

■ Справедливости ради, стоит отметить, что 
«Красный террор» появился в ответ на 
«Белый террор». 

■ Террор был направлен не против отельных 
личностей или политических групп, он 
носил классовый характер. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ Были объявлены «неблагонадёжными» и в 
1937 году переселены с Дальнего Востока 
в Казахстан более 95 тыс. корейцев. 

■ В 1939-1941 годах такая же участь 
постигла поляков, латышей, литовцев и 
эстонцев. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ Когда ошибки коллективизации привели к катастрофе 
в сельском хозяйстве, и с взвинченными темпами 
индустриализации не смогли справиться, 
необходимо было искать виновных. 

■ И это, конечно же, не руководство партии, а «враги 
народа».

■ 1934 год – XVII Съезд («победителей», 
«расстрелянных»)

■ Пик репрессий пришёлся на 1934-1937 годы. 
■ Казахстан представлялся отличной базой для ссылки 

неугодных элементов. 
■ Создавались и лагеря для политических 

заключённых. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ На территории Казахстана был создан 
гигантский концентрационный лагерь – 
Карлаг. 

■ В Акмолинске был создан «лагерь жён и 
семей изменников родины» («Алжир»).

■ Существовал ещё и Степлаг, Актюблаг и 
другие. 

■ Лагеря представляли собой мощные 
народнохозяйственные объединения. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ Непроизводительный подневольный труд 
мог давать прибыль только экстенсивным 
путём. 

■ ГУЛАГ требовал всё новых и новых людей, 
которые исправно поставлялись. 

■ В практику были введены суды «троек». 
Человека осуждали без судебных 
атрибутов три человека. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ Раскрученный маховик репрессий 
подминал под себя и его создателей.

■ Руководители органов безопасности, 
идеологи и главные исполнители «воли 
партии» по борьбе с «врагами народа» − 
Ягода и Ежов позже были расстреляны. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ В Казахстане с 1920 по 1953 годы было подвергнуто 
политическим репрессиям 110 тыс. человек, 22 
тысячи из них были расстреляны. 

■ Причём репрессиям подвергались видные члены 
партии, часто ревностно выполняющие указания из 
центра. 

■ Из 48 тыс. коммунистов порядка 26 тыс. было 
исключено из партии, а 8,5 тыс. объявлено «врагами 
народа». 

■ Были арестованы половина членов ЦК Компартии 
Казахстана. 
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4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■  В 1937-1938 годах по ложному обвинению были 
репрессированы видные государственные и 
общественные деятели Казахстана – Т. Рыскулов, 
Н. Нурмаков, Ж. Садвокасов, Л. Мирзоян и многие 
другие. 

■ Невосполнимую потерю понесли казахская наука 
и культура. Жертвами репрессий стали А. 
Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. 
Сейфуллин, М. Жумабаев и многие другие 
представители интеллигенции. 

■  Таким образом, в конце 20-х – 30-е годы 
тоталитарный режим утвердился во всех сферах 
общественно-политической жизни. 

37из 97



4. Политические репрессии 1930-х 
годов

■ В подлинной, подтвержденной 
документами статистике особое место 
занимают два года (1937 и 1938 годы), 
известные как годы Большого террора. 

■ За эти два года было осуждено по 
обвинениям политического характера 1 
млн. 345 тыс. человек, или 35% от общего 
их числа за период 1918 по1990 гг. 
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4. Политические репрессии 
1930-х годов

■ Приговоренных к смертной казни за весь 
советский период было 828 тыс., из них 
682 тыс. (или свыше 82%) приходится на 
эти два года (1937-1938). 

■ На остальные 70 лет советского периода 
приходится в общей сложности 146 тыс. 
смертных приговоров по политическим 
мотивам, или менее 18%.
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4. Политические репрессии 
1930-х годов

■ По всему Советскому Союзу в 1944-1946 гг. 
было осуждено по политическим мотивам 
321651 чел., из них 10177 приговорено к 
высшей мере. 

■ Напомним, что это время Великой 
Отечественной войны, когда на стороне 
фашистов действовало довольно много 
предателей и в результате разгрома 
фашисткой Германии они были арестованы.   
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4. Политические репрессии 
1930-х годов

■ Наивысший уровень смертности имел место в 
1942-1943 гг. – за эти два года в лагерях, колониях 
и тюрьмах умерло 661  тыс. заключенных, что в 
основном являлось следствием значительного 
урезания норм питания в связи с чрезвычайной 
военной обстановкой.

■ Но, есть ещё более удивительные цифры. Так, за 
1954 г., среди свободного населения Советского 
Союза на каждые 1000 чел. умерло в среднем 8,9 
чел., а в лагерях и колониях ГУЛАГа на каждые 
1000 заключенных – только 6,5 чел.
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4. Политические репрессии 
1930-х годов

■ Общее число заключенных (суммарно политических 
и уголовных) во всех местах лишения свободы 
(лагеря, колонии, тюрьмы) на определенные даты 
редко когда превышало 2,5 млн.

■ Наивысшее количество заключенных за всю 
советскую историю зафиксировано по состоянию на 
1 января 1950 г. – 2 760 095 человек, из них 1416300 
– в лагерях, 1145051 – в колониях и 198744 – в 
тюрьмах. 

■ Отметим, что в эту цифру входят не только 
«политические», но и уголовники, и военные 
преступники. 
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4. Политические репрессии 
1930-х годов

■ В 1930-1940 гг. в «кулацкой ссылке» 
побывало около 2,5 млн. человек, из них 
порядка 2,3 млн. – раскулаченные крестьяне 
и примерно 200 тыс. – примесь» в лице 
городского деклассированного элемента, 
«сомнительного элемента» из погранзон и 
других.  

■ В 1930-1940 гг. там умерло приблизительно 
700 тыс. человек, из них подавляющее 
большинство – в 1930-1933 гг.
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5. Развитие образования

■ В начале XX в. основная масса населения 
края не умела читать и писать. Сразу же 
после революции стали открываться 
школы и курсы для обучения взрослых.

■ В начале 1918 г. школы для неграмотных 
открылись в Верном, Семипалатинске, 
Акмолинске и других местах, где имелись 
соответствующие материальные условия и 
культурные силы.
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5. Развитие образования

■ Положением ВЦИК от 16 октября 1918 г. «Об 
единой трудовой школе» и постановлением 
Наркомпроса РСФСР от 31 октября 1918 г. «О 
школах национальных меньшинств». 

■ В 1919 году был подписан декрет Совнаркома 
о ликвидации неграмотности. Государство 
объявило массовый культпоход в аул. В 
1920-1921 учебном году в Казахстане уже 
работало около 2,5 тыс. пунктов по 
ликвидации неграмотности, в которых 
обучалось более 70 тыс. человек.
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5. Развитие образования

■ Начали создаваться передвижные пункты 
ликвидации безграмотности, красные юрты 
для работы с женщинами, школы-коммуны, 
школы-интернаты, рабфаки. Медресе, 
мектебы и русско-казахские школы 
преобразовывались в светские.
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5. Развитие образования

■ Так, к концу Гражданской войны в 
Казахстане действовало 2,5 тысячи школ, 
а к 1925 году - более 2,7 тыс. 

■ В 1921-1927 годы в республике обучалось 
около 200 тыс. человек, к концу 1928 года 
было лишь 25% грамотных, среди казахов 
- около 10%.

47из 97



5. Развитие образования

■ В 1921 году правительством Казахстана 
была образована Центральная 
Чрезвычайная комиссия по ликвидации 
неграмотности (Казграмчека), 
руководящая всей работой по организации 
пунктов, где взрослое население 
овладевало азбучной грамотой. 
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5. Развитие образования

■ В мае 1926 г. Совнарком республики 
принял «Устав единой трудовой школы 
Казахской АССР». Школы постепенно 
стали переводиться с одногодичной и 
двухгодичной систем образования на 
трехгодичную и четырехгодичную, стали 
открываться специальные школы для 
девушек-казашек, начал вводиться 
всеобуч в оседлых районах, а с 1931 г. - и в 
районах с кочевым населением.
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5. Развитие образования

■ 1912-1929 годы 
действовала 
арабская графика
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5. Развитие образования

■ В конце 1929 году 
казахская 
письменность была 
переведена с 
арабской графики 
на латинскую.
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5. Развитие образования

■ Через десять лет в 
1940 — с 
латинской на 
современную 
кириллицу. 

■ Таким образом, 
один и тот же 
человек трижды 
обучался 
начальной грамоте.
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5. Развитие образования
■ Во второй половине 30-х гг. появились 

районы, колхозы и совхозы сплошной 
грамотности. 

■ В 1939 г. уровень грамотности населения 
Казахстана достиг 83,6%. 

■ Полностью искоренить азбучную 
неграмотность помешала Великая 
Отечественная война. 

■ Окончательно ликвидация неграмотности 
завершилась к концу 60-х гг. (1959 г. – 3,1% 
неграмотных).

■ В 1970 г. в составе населения Казахстана доля 
неграмотных составила всего 0,3%. 
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5. Развитие образования

■ В 1924-25 годах в Туркестанском 
университете обучалось 927 посланцев 
республики, а в вузах Москвы – 100 
студентов-казахов.

■ Первый вуз – Казахский институт 
просвещения (Казпедвуз) – был открыт в 
1926 году в Ташкенте. 

■ Первым ректором Казпедвуза назначили  
студента Темирбека Жургенова, который в то 
время сам ещё не закончил университета
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5. Развитие образования

■ В 1928 году в Алма-Ате основан как 
«Казахский государственный университет».

■ В 1928—1929 учебном году обучалось 124 
студента, работало 9 преподавателей-
профессоров. 

■ Первым ректором был 
профессор С. Д. Асфендияров. 

■ с 1930 года название вуза сменилось на 
«Казахский педагогический институт» (КазПИ).

■ В 1935 году институту присвоено имя Абая.
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5. Развитие образования
■ Асфендиаров  Санжар Сейтджафарович 

(1889-1938).
■ в 1912 — Императорскую Военно-

медицинскую академию.
■ С 1913 года служил военным врачом.
■ С августа 1915 — на фронтах Первой 

мировой войны
■ директор Московского института 

востоковедения (1927—1928)
■ 1928—1931 годы — ректор КазПИ; 
■ С апреля 1933 — заместитель 

председателя Казакского отделения 
Казахстанского филиала Академии наук 
СССР.
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5. Развитие образования

■ 1929 год – открыт ветеринарно-
зоотехнический  институт. 

■ 1930 год – сельскохозяйственный институт.
■ 1931 год - медицинский институт. 
■ 1932 год в Уральске образован педвуз на 

базе переведённого из Оренбурга.
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5. Развитие образования

■ Первый университет появился в Казахстане в 
1934 году - КазГУ им. Кирова в Алма-Ате. 

■ В первый год на двух его факультетах 
(физмате и биофаке) обучалось всего 54 
студента. 

■ Работало 25 педагогов. В том числе – 
прибывших из Московского и Казанского 
университетов. Из них 5 профессоров.

■ Накануне Великой Отечественной войны в 
Казахстане насчитывалось 20 ВУЗов.
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6. Развитие культуры 

■ Первый казахский театр организован в конце 1925 
года в Кызыл-Орде.

■ Театр открылся 13 января 1926 года пьесой 
«Енлик-Кебек» в постановке Сералы 
Кожамкулова и большим концертом.

■ В 1928 году с переносом столицы в Алма-Ату туда 
же был переведен и театр.

■ С 1937 года театру присвоено звание 
академического.

■ В 1961 году присвоено имя Мухтара Ауэзовa.
■ Казахский академический театр драмы имени 

М. О. Ауэзова 
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6. Развитие культуры 

■ В 1933 году в Алма-Ате организована 
музыкальная студия.

■ С 1934 года работает как музыкальный театр.
■ 13 января 1934 года состоялось первое 

представление. Была поставлена музыкальная 
комедия «Айман Шолпан» 
на либретто Мухтара Ауэзова. 

■ В нём прозвучали народные песни и кюи, 
обработанные Иваном Коцыком.
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6. Развитие культуры 

■ Евгений Брусиловский стал первым 
композитором театра, положившим начало 
национальному оперному искусству 
Казахстана.

■ В 1935 году на базе Куйбышевского оперного 
театра была создана русская оперная труппа.

■ В 1938 году балет П. Чайковского «Лебединое 
озеро» положил начало созданию балетной 
труппы, тогда же был поставлен первый 
казахский балет «Калкаман и Мамыр» В. 
Великанова. 61из 97



6. Развитие культуры 

■ Брусиловский  Евгений 
Григорьевич (1905-1981)

■ В 1933 Ленинградский союз 
композиторов командировал 
Брусиловского в Алма-Ату.

■ 1934-1938 гг. работает 
музыкальным руководителем 
Казахского музыкального театра. 

■ Автор опер «Кыз-Жибек» (1934), 
«Жалбыр» (1935), «Ер Таргын» 
(1936), «Айман Шолпан» (1938), 
«Золотое зерно» (1940), «Гвардия, 
вперед!» (1942), «Амангельды» 
(1945, соавтор М. Тулебаев) и др. 
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6. Развитие культуры 

■ В 1941 году театр получил статус 
академического и в 1941 году было закончено 
строительство нового здания театра, которое 
тогда явилось самым красивым и крупным 
сооружением Алма-Аты. 

■ Первый спектакль в новом здании состоялся 7 
ноября 1941 года. 

■ В 1945 году театру было присвоено имя Абая.
■  Казахский государственный 

академический театр оперы и балета им. 
Абая 
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6. Развитие культуры 

■ Затаевич  Александр 
Викторович (1869-1936).

■ Записал более 2300 произведений 
музыкального фольклора. 
Опубликованные Затаевичем 
сборники «1000 песен казахского 
народа» и «500 казахских кюев и 
песен» (1931).

■ является одним из основателей 
казахской 
профессиональной фортепианной 
музыки. Является автором 
сборника «Казахские песни в 
форме миниатюр для 
фортепиано» (1925—1928). 
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6. Развитие культуры

■ Шанин  Жумат Тургунбаевич 
(1892-1938) — казахский 
советский режиссёр, драматург, 
основатель казахского 
национального профессионального 
театрального искусства.

■ Первый народный артист 
Казахской АССР (1931).

■ В 1934 г. участвовал в 
организации Казахского 
музыкального театра в Алма-Ате и 
два года был его художественным 
руководителем. 
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6. Развитие культуры 

■ Кашаубаев  Амре 
(1888-1934) — казахский с
оветский певец, актёр, 
музыкант. 

■ Один из 
основоположников 
казахского национального 
театрального искусства.

■ 1925 год – Париж
■ 1927 год – Франкфурт на 
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6. Развитие культуры 

■ Государственный республиканский академический 
корейский театр музыкальной комедии — 
старейший национальный театр Казахстана и первый 
национальный корейский театр в мире.

■ В 1931 году во Владивостоке на базе кружков 
художественной самодеятельности был создан 
Дальневосточный краевой корейский театр. 

■ С конца 1930-х годов театр начал работать в 
Казахстане, как Корейский театр музыкальной драмы: 
в 1937-1941 годах — в Кзыл-Орде, в 1942-1959 
годах — в городе Уш-Тобе Алма-Атинско области, в 
1959-1968 годах — вновь в Кызылорде. 
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6. Развитие культуры 

■ Государственный республиканский уйгурский театр 
музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.

■ Первый и единственный в мире профессиональный 
театр уйгурского народа.

■ Зарождение уйгурского театра в Казахстане относится к 
началу 1920-х годов, когда в Алма-Ате был открыт клуб 
национальных меньшинств, где работал уйгурский 
драматический кружок. 

■ 24 сентября 1934 года постановкой музыкальной драмы 
«Анархан» Д. Асимова и А. Садырова открылся областной 
уйгурский театр музыкальной драмы. 

■ В 1941-1961 годах театр работал в селе Чилик Алма-
Атинской области, как Уйгурский областной музыкально-
драматический театр.
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6. Развитие культуры 

■ 1934 — организована Алма-Атинская студия 
кинохроники

■ 1936 — на Алма-Атинской студии 
кинохроники начали выпускаться 
документальные фильмы

70из 97



6. Развитие культуры 

■ 1939 — на киностудии 
«Ленфильм» снят 
первенец казахского 
художественного 
кино — фильм 
«Амангельды»
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6. Развитие культуры 

■ Закладывалась основа казахской 
литературы. 

■ В это время Сакен Сейфуллин создавал 
свои произведения.  

■ Кроме того, в это время увидели свет 
произведения Ж. Аймаутова, М. 
Жумабаева, С. Торайгырова, А. 
Байтурсынова, Ш. Кудайбердиева, Б. 
Майлина, И. Жансугурова.

■ Первые свои пьесы начал публиковать М. 
Ауэзов. 
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6. Развитие культуры 

■ Жумабаев  Магжан (1893-1938) 
— казахский писатель, публицист, 
педагог, один из основателей 
новой казахской литературы.

■ В 1912 году в Казани выходит его 
первый поэтический сборник 
«Шолпан» арабским шрифтом на 
казахском языке. 

■ В 1923-26 гг. учится в Московском 
литературно-художественном 
институте. 

■ В Москве переводит на казахский 
произведения Лермонтова, Кольцова, 
Бальмонта, Мережковского, Вс. 
Иванова, Мамина-Сибиряка, Горького, 
Блока, а также стихи и поэмы Гете, 
Гейне и др. зарубежных поэтов.
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6. Развитие культуры 

■ Кудайбердиев  Шакарим (1858-1931)  —  
казахский поэт,  
писатель,  переводчик, композитор,  
историк и философ. Брат Абая по 
отцу.

■ В 1903 году был принят членом 
Западно-Сибирского отделения 
Императорского русского 
географического общества.

■ Участвовал в национально-
освободительном движении «Алаш».

■ Прижизненные издания Шакарима: 
книга «Зеркало казахов», поэмы 
«Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек».
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6. Развитие культуры 

■ Торайгыров  
Султанмахмут 
(1893- 1920) — казахский 
поэт-демократ.

■ С 1913 года работал 
секретарём в редакции 
первого 
казахского журнала «Айкап», 
там же были опубликованы 
его первые очерки. 
Произведения Торайгырова 
отдельными книгами изданы 
уже в советское время.
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6. Развитие культуры 

■ Сералин Мухамеджан (1872–1929 
гг.)

■ Один из видных деятелей 
общественной жизни казахского 
народа начала ХХ века, поэт, 
просветитель, журналист, педагог.

■ в 1911 г.  журнала «Айкап» – первого 
печатного органа на казахском языке, 
сыгравшего важную роль в развитии 
казахской письменной литературы.

■ Перевёл на казахский язык поэму 
«Рустем и Сухраб» с вольного 
переложения В. А. Жуковского, из 
эпопеи «Шахнаме» Фирдоуси (1911), 
повесть «Полынь» А. С. Сорокина.
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6. Развитие культуры 

■ Майлин  Беимбет 
Жармагамбетович (1894-1939).

■ Казахский советский писатель, 
драматург, один из 
основоположников казахской 
советской литературы. 

■ Первый сборник поэм был издан 
в 1936 году под названием 
«Маржан». 

■ Внёс большой вклад и в развитие в 
Казахстане жанра прозы, особенно 
рассказа. Социалистические 
изменения показаны также в романе 
«Азамат Азаматович» (1935).
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6. Развитие культуры 

■ Сейфуллин  Сакен (1894-1938) — 
основоположник современной 
казахской литературы, поэт и писатель, 
государственный деятель, видный член 
Коммунистической партии 
большевиков (ВКПб). 
Основатель Союза Писателей 
Казахстана. 

■ В 1936 году первый из казахских 
писателей был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.
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6. Развитие культуры 

■ Дулатов  Миржакип 
(1885—1935) — казахский поэт, 
писатель, один из лидеров 
правительства «Алаш-Орды»  и 
национально-освободительного 
движения Казахстана.

■ В 1913 г. вместе с А. байтурсыновым 
создал газету «Казак».

■ Дулатов вернулся к издательской и 
педагогической деятельности и с 
1922 по 1928 год жил в Оренбурге

■ В 1928 году Миржакип резко 
выступил против отмены арабского 
алфавита.
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6. Развитие культуры 

■ Джансугуров  Ильяс 
(1894-1938) — казахский 
советский поэт, классик 
казахской литературы. Первый 
председатель Союза писателей 
Казахстан (1934—1936). 

■ Поэма «Құлагер» (1937) стала 
классикой казахской 
литературы. 
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6. Развитие культуры 

■ Байтурсынов  Ахмет  (1872-1937) — 
просветитель, учёный-лингвист, 
литературовед, тюрколог, поэт и 
переводчик.

■ В Казахстане почитается как "Учитель 
нации".

■ Реформировал казахское письмо на 
основе арабской графики.

■ В 1912 году он исключил все чисто 
арабские буквы, не используемые в 
казахском языке, и добавил буквы, 
специфические для казахского языка. 
Новый алфавит, получивший название 
«Новая орфография», до сих пор 
применяется казахами.
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6. Развитие культуры 

■ Аймауытов  Жусипбек 
(1889-1931) — многожанровый 
писатель, основоположник 
драмы и романа на казахском 
языке, учёный, просветитель, 
педагог, психолог.

■ В 1926 году он написал первый 
свой роман на казахском 
языке — «Карткожа».  В 1929 
году он переезжает в Кызыл-
Орду для работы в газете 
«Енбекші қазақ».
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6. Развитие культуры 

■ Хлудов Николай Гаврилович  
(1850-1935) — художник, 
портретист, иконописец, 
пейзажист, бытописец  
Заилийского края.

■ Автор картин на сюжеты из жизни 
казахского народа. 211 полотен 
художника хранятся 
в Центральном музее 
Казахстана и Государственном 
музее искусств Казахстана имени 
А.Кастеева. 
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■ Кастеев 
Абылхан  (1904-1973)

■ Народный художник 
Республики Казахстан,

■ Лауреат Государственной 
премии Казахской ССР 
им. Ч. Валиханова
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■ Рано потеряв отца, пошел батрачить у бая. Работал в 
Жаркенте, затем на строительстве железной дороги 
Турксиб. Уже тогда он постоянно рисовал, удивляя 
окружающих своим талантом и мастерством. 

■ В 1929 г. судьба привела его в Алма-Ату, где в течение 
двух лет он занимался в художественной студии Н. Г. 
Хлудова.

■  С 1934 по 1936 гг. Абылхан Кастеев жил в Москве и 
посещал вечернюю художественную студию 
народного творчества им. Н.К. Крупской. 
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6. Развитие культуры 

■ В это время начинали свою деятельность:
■ Ауэзов Мухтар Омарханович (1897—1961) — 

советский казахский писатель, драматург и учёный. 
■ Байзаков  Иса (1900- 1946) — казахский 

народный акын, певец, композитор. 
■ Бекмаханов  Ермухан Бекмаханович (1915-1966)― 

учёный-историк.
■ Брусиловский  Евгений Григорьевич 

(1905—1981) — советский композитор.  Народный 
артист Казахской ССР (1936).

■ Жароков  Таир Жарокович (1908- 1965) — 
казахский советский поэт.
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6. Развитие культуры 

■ Жубанов  Ахмет Куанович (1906—1968) — советский  музыковед,  
композитор, дирижёр, народный артист Казахской ССР 
(1944), академик АН Казахской ССР (1946), профессор 
(1948). 

■ Кастеев  Абылхан (1904-1973)   — казахский 
живописец и акварелист, народный 
художник Казахской ССР, основоположник казахского 
изобразительного искусства.

■ Муканов  Сабит (1900-1973) — классик казахской 
литературы, поэт, общественный деятель, академик, 
председатель Союза писателей 
Казахстана в 1936—1937 и 1943—1952 годах. 
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6. Развитие культуры 

■ Мусрепов  Габит Махмутович  (1902—1985) — казахский 
советский писатель, переводчик, критик и драматург, 
общественный деятель. Академик АН Казахской 
ССР (1985), народный писатель Казахстана (1984), Герой 
Социалистического Труда (1974). Председатель 
правления Союза писателей Казахстана (1956—1962 и 
1964—1966).

■ Мустафин  Габиден (1902-1985)   — казахский 
советский писатель, общественный деятель, член-
корреспондент АН Казахской ССР (1958), член ЦК 
КП Казахстанa.

■ Байсеитова  Куляш Жасыновна  (Жамысовна) 
(1912-1957). Самая молодая обладательница звания 
«Народный артист СССР» (1936) за все годы его 
присвоения.
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6. Развитие культуры 

■ Нурпеисова  Дина 
(1861-1955) — казахский композитор и исполнитель на 
домбре, ученица Курмангазы Сагырбаева, автор 
сочинений для домбры в традиционном 
жанре кюя («Булбул», «Асем коныр», «Байжума», 
«Жигер» и другие). Народная артистка Казахской ССР
(1944).

■ Сатпаев Каныш Имантаевич  (1899-1964) — 
советский академик, геолог, организатор науки и 
общественный деятель. Один из основателей 
советской металлогенической науки, 
основоположник казахстанской школы 
металлогении. 96из 97
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