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ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что жизнь общества невозможна без знания
своей истории. Поэтому историей интересовались всегда. Но бывают
периоды, когда интерес к прошлому особенно резко возрастает. Это
происходит тогда, когда перед обществом возникают задачи, решение
которых связано с радикальными переменами в ходе общественного
развития. Именно такой этап переживает сейчас народ Казахстана.
Отсюда и небывалый за многие десятилетия взрыв интереса к
историческому, и прежде всего к недавнему прошлому нашей страны.

Объектом данного учебного пособия является «Новейшая
история Казахстана».

Автор ставит задачу создания у студентов объективной картины
прошлого и настоящего нашей страны в контексте всемирной истории
и истории СССР.

Работа состоит из пяти разделов, описывающих события,
происходившие в Казахстане на протяжении последнего столетия.

В пособии последовательно раскрываются: победа Октябрьской
социалистической революции, которая явилась переломным событием
всемирной истории; формы и методы установления Советов на
территории Казахстана; создание основ социализма; вклад казахстанцев в
победу Советского народа в Великой Отечественной войне.

В работе также исследуется экономическое и общественно-
политическое развитие Казахстана в послевоенное время, дальнейшее
нарастание пороков административно-командной системы в 1960 –
первой половине 1980 гг., что стало главной причиной распада СССР.

Особое внимание в работе уделено важному периоду новейшей
истории – становлению и развитию независимого Казахстана.

Учебное пособие содержит глоссарий хронологический указатель.
Оно может быть использовано студентами при самостоятельном
углубленном изучении новейшей истории нашей страны.
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1. ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1917 ГОДА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В КРАЕ (1917-1920 гг.)

1. 1. Установление Советской власти в Казахстане (1917-1920 гг.)

Октябрьская революция в столице России стала одним из
важнейших событий мировой истории  ХХ века.

Главной причиной революционного катаклизма стал
общероссийский социально-экономический и государственно-
политический кризис.

Тяжелое наследие монархии, надвигающиеся голод и разруха,
неспособность Временного правительства дать мир народам, землю
крестьянам, фабрики рабочим, равенство национальным
меньшинствам, реальные гарантированные права гражданам России,
нарастание анархических настроений – все это определило назревание
общенационального кризиса.

В отличие от своих политических противников большевики
сумели предложить широким слоям народа, уставшего от войны  и
дезорганизации хозяйственной жизни, импонизирующие им лозунги:
"Долой"  и "Домой"  –  для солдат,  "Фабрики –  рабочим",  "Земля –
крестьянам".

Революция свершилось в ночь на 25 октября 1917 года. Отряды
Красной гвардии, революционные солдаты и матросы заняли
ряд вокзалов в Петрограде,  утром –  Государственный банк
и Центральную телефонную станцию. Крейсер "Аврора" с его
мощными артиллерийскими установками вошел в Неву. В 24 часа
40  минут  он дал сигнал к штурму Зимнего дворца,  где заседало
Временное правительство. В 10 часов Временно-революционный
комитет выступил с обращением, написанным Лениным, в котором
говорилось о низложении Временного правительства. Функции
правительства передавались Совету Народных Комиссаров во главе с
В. И. Ульяновым  (Лениным). Декреты, принятые на II съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов, провозгласили: 1) выход России из
войны; 2) передачу земли крестьянам и; 3) повсеместное установление
власти Советов различных уровней.  Вместе с тем,  декрет о мире
откровенно призывал к мировой революции, предполагал разрастание
масштабов насилия военно-коммунистических методов разрешения
национального вопроса, стремление большевиков к созданию
унитарного государства, автономии только на советских началах, не
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позволили использовать национальный фактор для возрождения
российских этносов.

В результате победы  Октябрьской социалистической
революции пролетариат стал господствующим классом в стране, а
коммунистическая партия большевиков – правящей партией. Партия
большевиков предложила народу конкретное решение таких
демократических задач,  как выход из мировой войны,  аграрный и
национальные вопросы и др. На этой платформе партии удалось
объединить значительную часть населения страны, в том числе и
национальных окраин.

Политическая ситуация в Казахстане была достаточно
своеобразной. Пролетариат здесь был немногочисленным, крестьяне-
переселенцы в большинстве своем были обеспечены землей, большой
процент населения составляло казачество, бывшее при царизме
привилегированным сословием. Казахи в большинстве своем
поддерживали партию "Алаш" и мусульманские политические
организации. Осенью 1917 г., накануне восстания, большевики
практически не обладали авторитетом на территории Казахстана.
Однако особенности политической ситуации, связанные
с колониальным статусом этой окраины России, привели
к установлению в ряде крупных городов Советской власти уже в
первые же месяцы Октябрьской революции. Установление Советской
власти в Казахстане растянулось на четыре месяца – с конца 1917 г. до
марта месяца 1918 г. Этот процесс осложнялся трудностями,
порожденными социально-экономической и культурной отсталостью
края,  малочисленностью и слабостью местного рабочего класса
и большевистских организаций, сложностью межнациональных
отношений. Решающую роль в победе советской власти в крае сыграли
солдаты местных гарнизонов, объединенные в Советы солдатских
депутатов и бывшие фронтовики, возвратившиеся в Казахстан после
Февральской революции, лично заинтересованные во власти, которая
обещала им мир, а крестьянству – землю.

Достаточно быстро взяли в свои руки власть Советы в
Сырдарьинской и Семиреченской областях, входивших в состав
Туркестанского генерал-губернаторства.

 В конце октября 1917 г. началось вооруженное восстание в
Ташкенте – центре Сырдарьинской области. Здесь раньше, чем в
других районах установилась Советская власть. В ноябре Советы
взяли власть в Чимкенте,  Аулие-Ате и Перовске.  В этих районах
поддержку большевикам оказывал местный чиновничий аппарат,
верхушка переселенческой деревни и армейская часть. Напуганные
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событиями 1916 г., они больше боялись антиколониальных
выступлений "туземных" народов, чем "диктатуры пролетариата" [1].
Колониальный характер Советской власти наглядно был
продемонстрирован III Краевым съездом Советов, прошедшим в
Ташкенте 15 – 22 ноября 1917 г. Здесь была провозглашена Советская
Туркестанская автономия, однако представители местных народов
были отстранены от власти под предлогом их неготовности к
пролетарской революции [2]. Недовольство населения было подавлено
вооруженной силой. В противовес, 26 ноября в г. Коканде начал свою
работу IV чрезвычайный Мусульманский съезд, главным итогом
которого стало провозглашение Туркестанского Мухтариата
(автономии) во главе с Временным Советом. Президентом и главой
Временного правительства Туркестана стал М. Тынышбайулы,
министром иностранных дел – М. Шокай. Таким образом, на юге
Казахстана в ноябре – декабре 1917 г. сложилось своеобразное
двоевластие. Однако, Советы в Ташкенте не хотели мириться с
существованием оппозиционного им мусульманского правительства.
В ночь с 5  на 6  ноября 1918  г.  на Коканд были брошены все
вооруженные силы Советского Туркестана, в том числе и казачьи
части. Город был взят штурмом, большая часть жителей была убита,
Временный Совет свергнут, и остатки отрядов защитников города
ушли в горы и перешли к партизанским действиям [3].

Не менее драматические события происходили в Тургайской
области и ее центре г. Оренбурге. Здесь расстановка сил была несколько
иной, нежели в Туркестане. При нейтралитете основной части
казачества в городе в ноябре 1917 г. была установлена Советская власть,
однако просуществовала она недолго. Атаман  Оренбургского казачьего
войска А. Дутов при поддержке партии "Алаш" и меньшевиков
арестовал членов Оренбургского Совета. Эти события встревожили
центральные власти, и Совнарком несколько раз рассматривал вопрос
о военных мерах по восстановлению в Оренбурге власти Советов.
В декабре 1917 г. в Торгайскую область были отправлены отряды
красногвардейцев и революционно настроенных моряков, поддержанных
казахами-участниками восстания 1916 г. Последних на союз с
большевиками толкнуло недоверие к казачеству, участвовавшему в
кровавом подавлении национально-освободительного движения.
В конце 1917 г. власть перешла в руки Советов в Кустанае, Тургае,
Актюбинске,  а в январе 1918  г.  –  в Оренбурге,  Дутов и его союзники
отступили в степь. Аналогичные события происходили в Акмолинской
и Семипалатинской областях, входивших в состав Степного края.
В ноябре – декабре 1917 г. в большинстве городов Северного
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Казахстана власть перешла в руки большевиков. В январе 1918 г.
советскими стали Усть-Каменогорск и Павлодар,  а в феврале –
Каркаралинск. После восстания рабочих и солдат местного гарнизона
Советская власть установилась и в Семипалатинске [4].

В Семиречье революционные события развивались медленно.
Здесь действовало «войсковое правительство» и под защитой его
штыков продолжали хозяйничать чиновники бывшего Временного
правительства, поддерживаемые алашординцами. Все это затрудняло
работу местных большевиков среди трудящихся масс. И все же они
добились успеха. О росте их влияния свидетельствовали решения
II Семиреченского областного крестьянского съезда, состоявшегося
2 – 10 января 1918 г. На съезде большевики вступили в острую схватку
с эсерами, меньшевиками и алашординцами. Съезд 131 голосом при
5 воздержавшихся и 15 против принял большевистскую резолюцию
«О положении в России и о власти».

«Войсковое правительство» разогнало избранный съездом
крестьянский Совет. В ответ на эту акцию белоказаков большевики
Верного развернули подготовку к вооруженному восстанию. Учитывая
благоприятно сложившуюся обстановку, они призвали рабочих,
солдат, революционно настроенных казаков покончить с белоказачьей
диктатурой.  В ночь на 3  марта 1918  г.  трудовое население города и
аульная беднота при активной поддержке солдат 2-го Семиреченского
полка ликвидировали последний оплот старого режима в крае, над
Верным взвилось знамя Советов. Семиреченский областной Военно-
революционный комитет (ВРК),  взявший власть в свои руки,  4  марта
на расширенном заседании с участием представителей общественных
организаций постановил «признать Центральную Советскую власть в
лице народных Комиссаров», образовал областной Совнарком.

Несмотря на разнородность состава, ВРК в своем обращении
к трудящимся Семиречья заявил, что «их девиз … –проводить в жизнь
идейную программу большевизма». В него вошли большевики и им
сочувствующие П. Д. Береснев (председатель), Токаш Бокин
(секретарь), Г. Т. Кислов, П. Н. Павлов, А. Я. Петренко, И. С. Сизухин,
несколько позже – Л. П. Емелев и др. [5].

18 – 24 марта 1918 г. прошел областной съезд Советов
в Уральске, который принял решение о роспуске Уральского
Войскового правительства Алаш-Орды. Его же решением была
объявлена мобилизация фронтовиков в Красную гвардию.  Тем самым
съезд фактически декларировал установление в области Советской
власти. Однако Войсковому совету при поддержке других
оппозиционных сил (алашевцев, эсеров, меньшевиков и др.) удалось
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в ночь на 25  марта совершить антисоветский переворот,  за которым
последовала расправа над руководителями Советов. "Красный" и
"белый" террор становился реальностью революции.

К весне 1918 г. власть стала Советской на всей территории края.
Процесс этот протекал преимущественно в мирных формах. Лишь там,
где силы, не приемлевшие идеи Советов, смогли консолидироваться,
имели место вооруженные столкновения. Несмотря на то, что
в большинстве крупных городов Казахстана в ноябре 1917 г. – марте
1918 г. была провозглашена Советская власть, влияние большевиков
не выходило за рамки городов и территории, прилегающих
к железным дорогам [6]. Но и в городах большевики сталкивались
с проблемами, в частности, с привлечением в революцию коренного
населения. Можно сказать, что первоначально Октябрьская революция
была именно "городской" революцией. Аул и деревня Казахстана
оказались в гораздо меньшей степени,  чем город,  втянуты в
революционные процессы. Известно, что в дореволюционном
Казахстане помещичье землевладение не занимало сколько-нибудь
заметной ниши. Переселенческая деревня и казачья станица,
вследствие колониальной земельной политики царизма, не знали
дефицита в доступе к земле (в отличие от Центральной России).
Поэтому большевистский "Декрет о земле", предполагавший
уравнительное перераспределение земли, увлекал своей идеей
крестьянские массы внутренней России, но не землеобеспеченных
крестьян и казаков-колонистов края. Таким образом, деревня
"шагнула"  в революцию лишь вслед за городом.  Еще позднее в этот
процесс вступил казахский аул. В деревню революция пришла
с рабочими и солдатами в годы гражданской войны и "военного
коммунизма", в аул она пришла еще позже, в годы коллективизации
[7]. Большая часть населения, особенно в степных районах Казахстана,
подчинялась правительству Алаш-Орды и ее местным комитетам,
а казачьи станицы – войсковым правительствам. Октябрьская
революция была встречена лидерами партии "Алаш" насторожено.
Лидеры национально-освободительного движения начали активно
готовиться к выборам в Учредительное Собрание.

С октября 1917 г. началась организация областных отделений
"Алаш" при активной поддержке местных казахских комитетов.
Семипалатинское отделение партии "Алаш" возглавил Х. Габбасов,
Омское – А. Турлыбаев, Тургайское – А. Букейханов. Начались
активные переговоры об образовании местных партийных организаций
в южных уездах Казахстана. Одновременно партия проводила
агитационно-разъяснительную работу в казахских аулах. Прошедшие
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в конце 1917  г.  выборы в Учредительное Собрание показали,  какое
большое влияние среди народа имели сторонники "Алаш". Из трех
основных партийных списков в большинстве уездов победу одержала
партия "Алаш", далеко опередив эсеров и социал-демократов. Так,
в Тургайской и Уральской областях она получила 57 %. Следующим
шагам по пути построения собственного государства стал Второй
общеказахский съезд, прошедший в Оренбурге 5 – 12 декабря 1917 г.
Съезд принял важные решения – об образовании автономии Алаш и
формировании собственных вооруженных сил. В состав автономии
Алаш должны были войти Букеевская Орда, Уральская, Тургайская,
Акмолинская, Семипалатинская, Сырдарьинская области, казахские
уезды, отдельные волости Ферганской и Самаркандской областей,
Амударьинского отдела, Алтайской губернии и Закаспийской области.
Для управления автономией до решения Учредительного Собрания
избиралось правительство Алаш – Народный Совет или Алаш-Орда,
в котором из 25 мест одно представлялось казачеству и переселенцам.
Председателем Народного Совета был избран А. Букейханов.
Сырдарьинская область осталась в составе Туркестанской автономии.

Разгон большевиками в январе 1918 г. Всероссийского
Учредительного собрания, на которое лидеры национально-
освободительного движения возлагали большие надежды, а также
захват Оренбурга  красногвардейцами чрезвычайно осложнили
положение Алаш-Орды. Правительство Алаш было разделено на
2  части.  Восточное отделение во главе с А.  Букейхановым
обосновалось в Семипалатинске,  западное во главе с Ж.  и
Х.  Досмухамедовыми –  в Жымпиты.  Отдельно действовала
Семиреченская группа  Алаш-Орды. Из-за изменившихся условий,
руководство автономии Алаш решило начать переговоры с Советским
правительством  о  взаимном признании.  В марте 1918  г.  в Москву
направились Ж. и   Х. Досмухамедовы для встречи с В. Лениным и И.
Сталиным, в марте состоялись телефонные переговоры Сталина с А.
Букейхановым и его заместителем Х. Габбасовым. Советская власть
признавала правомочность решений Общеказахского съезда, но
соглашалась признать автономию только в случае созыва
общеказахстанского съезда с участием местных Советов. В ответ
Алаш-Орда выдвинула свои требования, соглашаясь признать
Советскую власть только в случае подчинения местных Советов
правительству Алаш до созыва Общеказахстанского Учредительного
собрания. Последнее было не в интересах Москвы и переговоры были
свернуты. Одновременно Ленин и Сталин начинают работу по
созданию альтернативного, большевистского правительства
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Казахстана. Для этого при Народном комиссариате по делам
национальностей был открыт казахский отдел во главе с большевиком
А. Жангельдиным и М. Тунганчиным, которым была поручена
подготовка Всеказахстанского съезда Советов  для провозглашения
Советской Казахской автономии. Алаш-Орда, видя нежелание Москвы
признать небольшевистскую, либерально-демократическую казахскую
автономию, начинает сближение с антибольшевистскими силами, в
первую очередь, с лидером уральского казачества Дутовым. В ответ на
создание национальной интеллигенцией своей политической партии
«Алаш» и правительства «Алаш-Орды» в крае родилась новая
«Казахская социалистическая партия «Уш жуз», был избран
Центральный Комитет, который обосновался в Омске. Партия имела
свой печатный орган – газету «Уш жуз», которая начала издаваться в
г. Петропавловске в декабре 1917 г.

По своему социальному составу партия «Уш жуз»  была
преимущественно мелкобуржуазной, революционно-демократической
организацией.  На начало 1918 г. в этой партии состояло около тысячи
человек. Эта партия выступала за немедленное прекращение
империалистической войны, она осудила контрреволюционную
«автономию» алашордынцев и взамен нее предлагала Казахстанско-
Среднеазиатскую автономию в составе России, т. е. Туркестанскую
Федерацию. Председателем партии сначала был избран   М. Айтпенов,
позже  К. Тогусов.

Из двух направлений: соглашательско-буржуазных элементов –
сторонников М. Айтпенова и революционно-демократических сил,
возглавляемых К. Тогусовым, победу одержали последние.
В решающий момент партия «Уш жуз» активно поддержала
большевиков,  а многие деятели данной партии из рядов
революционных демократов влились в партию большевиков [8].

Тем временем правительство Страны Советов заявило о готовности
приступить к строительству основ социализма. Но главные надежды
связывались с перспективами скорой мировой революции. Им не суждено
было сбыться. Более того, сразу же возникли серьезные трудности внутри
страны. Октябрьская революция стала не прологом революции в Европе,
а сигналом к внутринациональной гражданской войне.

1.  2.  Казахстан в годы гражданской войны

Гражданская война – это острейшее противостояние и
противоборство различных социальных сил: буржуазии города и
деревни, разбитого, но не уничтоженного до конца класса помещиков,
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остатков офицерского корпуса, различных слоев крестьянства,
интеллигенции, рабочего класса. Соотношение и расстановка этих же
сил имели свое своеобразие в различных национальных районах
страны, находившихся  на разных ступенях социально-экономического
развития. Весной 1918 г. на территории бывшей Российской империи
началась гражданская война, многие события которой происходили
непосредственно в Казахстане.

Главный удар должна была нанести на Восточном фронте
белогвардейская армия Колчака, насчитывавшая более 300 тыс. солдат и
офицеров. Одновременно должны были развернуться наступательные
операции белогвардейских армий Деникина на Южном фронте,
Юденича — под Петроградом, а также белоказачьих армий Дутова и
Толстова под Оренбургом и Уральском. Иностранные империалисты
снабдили белогвардейцев боевой техникой и боеприпасами, одеждой и
обувью. Немалые надежды они возлагали на активные выступления
контрреволюционных сил в тылу советских войск.

4  марта 1919  г.  колчаковские войска перешли в наступление,
14  марта захватили Уфу,  а затем двинулись на Самару,  создав угрозу
Среднему Поволжью.  В трудном положении оказались и части
Красной армии Восточного фронта, расположенные южнее. Они
вынуждены были оставить Орск и отступить к  Оренбургу.

Напряженная обстановка, создавшаяся на Восточном фронте,
ухудшила положение и в Западном Казахстане. Оренбургская
белоказачья армия Дутова в начале апреля 1919 г. перешла
в наступление на Актюбинск. Город стойко обороняли вместе
с регулярными войсками рабочие отряды и отряды интер-
националистов. Но силы были слишком неравны. 18 апреля Ак-
тюбинск был оставлен советскими войсками, отошедшими к станции
Кандагач, а затем к станциям Эмба и Челкар. Советские войска,
оборонявшие Лбищенск, 16 – 17 апреля 1919 г. были окружены
превосходящими силами врага. Прорвав вражеское окружение
в напряженных боях, они отошли к Уральску [9].

На Южном фронте перешла в наступление белогвардейская
армия Деникина, стремившаяся соединиться с армией Колчака на
Нижней Волге. Планы Деникина, как и Колчака, затрагивали и
Казахстан.

28 апреля 1919 г. войска Южной группы перешли в
стремительное наступление. Преодолев упорное сопротивление
белогвардейцев, они нанесли им тяжелое поражение. 4 мая войска
Южной группы изгнали белых из Бугуруслана, в мае – из Бугульмы и
Белебея. Противник понес большие потери. Под непосредственным
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руководством М.  В.  Фрунзе и В.  И.  Чапаева полки  25  дивизии осво-
бодили Уфу.

Успехи советских войск имели не только стратегическое, но и
большое морально-политическое значение. Самые боеспособные
соединения колчаковской армии были разгромлены. Стратегическая
инициатива перешла в руки советского командования.

Напряженная борьба шла за Оренбург, являвшийся важным
звеном, связывавшим Казахстан и Среднюю Азию со всей Советской
страной. Белогвардейское командование рассчитывало со взятием
Оренбурга, как это отмечал Колчак в своем приказе от 15 февраля
1919 г., соединиться с уральскими белоказаками. В  апреле 1919 г.
белогвардейские войска подошли к городу и пытались взять его
штурмом. Части Красной Армии вместе с вооруженными рабочими
отбили натиск врага.  Но военные действия в окрестностях города
продолжались. К концу мая защитники Оренбурга потеряли около 800
человек убитыми и три с половиной тысячи человек раненными.
Положение Оренбурга делалось все более трудным.

Решающие победы Красной Армии на Восточном фронте,
освобождение ею горнозаводского Урала облегчили положение
советских войск и в районе Оренбурга. Белогвардейское командование
вынуждено было часть своих сил снять из-под Оренбурга и
перебросить на другие участки фронта [10].

Напряженные бои с белогвардейцами развертывались и в районе
Уральска. В середине апреля 1919 г. уральские белоказаки,
получившие оружие и боеприпасы от иностранных империалистов
через Каспийское море и порт Гурьев, перешли в наступление,
захватили Лбищенск и подошли вплотную к Уральску. Части
22 стрелковой дивизии и рабочие отряды оказывали превосходящим
силам врага героическое сопротивление. Попытки белогвардейцев,
вместе с которыми действовали алашордынцы, взять Уральск одним
ударом окончились полной неудачей.

Борьба за Уральск имела далеко не местное значение. Бело-
гвардейское командование рассчитывало, что захват Уральска даст
возможность освободившимся белогвардейским силам нанести удар во
фланг Южной группы советских войск Восточного фронта,
наступавшей на главные силы Колчака. Взятие Уральска имело бы
немалое значение и для осуществления планов соединения сил
колчаковской и деникинской армий.

5 июля 1919 г. созданная советским командованием для разгрома
уральских белоказаков Особая группа под командованием
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В. И. Чапаева перешла в наступление и 11 июля соединилась с частями
уральского гарнизона.

Снятие осады Уральска и дальнейшее успешное наступление
советских войск было одним из факторов, помешавших соединению
белогвардейских войск Деникина и Колчака.

Разгром главных сил колчаковской армии, отступавших под
ударами советских войск, привел к коренному изменению положения
на Восточном фронте. Одна часть войск Колчака под напором Красной
Армии отступала на восток,  в глубь Сибири,  а другая –  на юг,
в Оренбургскую область и в сторону Туркестана. Для преследования и
уничтожения белогвардейских войск Восточный фронт 14 августа был
разделен на два фронта:  Восточный в составе 3  и 5  армий
и Туркестанский в составе 1,  4  и 11  армий.  Командующим
Туркестанским фронтом был назначен М. В. Фрунзе, а членом
Реввоенсовета фронта – В. В. Куйбышев [11].

Белогвардейские части, отступавшие в южном направлении,
были сведены в так называемую «Южную армию».  Перед ней была
поставлена цель сломить сопротивление советских войск
Актюбинского фронта, преградивших в это время у железнодорожной
станции Аральское море путь врагу к южным районам Казахстана и
к Ташкенту.

В начале сентября советские войска Актюбинского фронта
перешли в контрнаступление. 7 сентября они освободили станцию
Саксаульскую, где им сдался 1 Туркестанский полк белогвардейцев,
а 10 сентября – станцию Тогуз. Началась массовая сдача
белогвардейцев в плен советским войскам.

Туркестанская АССР и советские районы Казахстана окон-
чательно воссоединились с центральными районами  РСФСР.

Боевые действия в 1919  г.  развертывались и на отдаленном 'от
главного театра военных действий Северном Семиреченском фронте,
линия которого протянулась от станицы Абакумовской, находившейся
в руках советских войск, до станицы Аксуйской, занятой
белогвардейцами. Как уже отмечалось, севернее линии фронта
располагался советский Черкасский район, приковавший к себе
значительные силы врага.

В приказе Колчака от 11 февраля 1919 г. было предложено
белогвардейскому командованию «взять город Верный и очистить
Семиреченскую область от большевиков».

Но белогвардейцы не могли начать наступление, имея в своем
тылу Черкасский советский район. Для советского же командования
войск Семиреченского фронта важнейшее значение имела задача
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пробиться через 80 – 100 км, отделявших Семиреченский фронт от со-
ветского Черкасского района и соединиться с ним.

Несмотря на неудачи, наступательные действия советских войск
притянули на себя, вместе с Черкасской обороной, основные силы
белогвардейцев в Северном Семиречье и сорвали планы колчаковского
командования захватить Семиреченскую область с последующим
движением на Ташкент.

Решающие победы Красной Армии в 1919 г. на главных фронтах
гражданской войны, в особенности разгром армии Колчака на
Восточном фронте, имели громадное значение для развития боевых
действий советских войск на территории Казахстана. Они содействовали
ликвидации Актюбинского фронта, успешной обороне Уральска,
освобождению ряда районов Уральской области. Провалились попытки
белогвардейцев пробиться из Китая в глубь Семиречья.

В гражданской войне, когда большая часть территории страны, в
том числе Казахстана, была захвачена врагом, существенное значение
для победы над белогвардейцами и интервентами имели партизанское
движение и восстания трудящихся.

С еще большей силой развернулось партизанское движение
в 1919 г. Поворот среднего крестьянства на сторону Советской власти,
успехи Красной Армии на Восточном фронте способствовали
активизации партизанского движения.

Одной из самых ярких страниц истории гражданской войны
в Казахстане является героическая Черкасская оборона.

Как уже отмечалось, осенью 1918 г., когда  северное  Семиречье
было захвачено белогвардейцами, в селениях  Андреевское,  Антоновское,
Герасимовское, Глиновское, Колпаковское, Константиновское,
Николаевское, Надеждинское, Осиновское, Петропавловское, Успенское,
Черкасское, в аулах Аманжол  и Жиланды Лепсинского уезда сохранилась
Советская власть. Центром советского  района  было  село  Черкасское.

Советский район Черкасской обороны, расположенный в тылу
белогвардейских войск, приковывал к себе значительные силы
белогвардейцев, ставил под постоянные удары их коммуникации,
являлся опорой движения сопротивления в захваченных врагом
районах Семиречья.

Во главе обороны стоял Военный совет, председателем которого
был избран коммунист А. Н. Дьяченко. Главной боевой силой
Черкасской обороны были кавалерийские эскадроны, сформированные
в селах района и носившие название того или иного населенного
пункта.  Всего насчитывалось 19  эскадронов.  Они были ядром
вооруженных сил района, проявлявших замечательную храбрость
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и умение наносить внезапные удары по врагу. Кроме того, действовали
пехотные отряды, быстро перебрасывавшиеся в места боев.  В общей
сложности в районе обороны находилось до 4 – 5 тыс. бойцов, в том
числе около полутора тысяч «бойцов-конников».

Плохо обстояло дело с оружием и боеприпасами. Большая часть
черкасцев была вооружена однозарядными винтовками, но и к ним не
хватало патронов. Многие имели лишь примитивное холодное оружие
–  вилы и самодельные пики.  В апреле 1919  г.  в Черкасское были
переброшены из Верного два трехдюймовых и одно шестидюймовое
орудия, но снарядов к ним было немного.

Первые удары по северному краю района Черкасской обороны
белогвардейцы нанесли в октябре – ноябре 1918 г. Черкасцы мужественно
встретили врага и разбили его наголову.  Белогвардейцы в панике
отступили к своим базам. Такой же неудачей закончились попытки
белогвардейцев прорваться в район обороны и в декабре  1918 г.

В январе 1919 г. в северное Семиречье была переброшена из
Семипалатинска белогвардейская дивизия атамана Анненкова. Перед
ней была поставлена задача сломить Черкасскую оборону, а затем,
соединившись с белогвардейскими частями на Семиреченском фронте,
развернуть наступление на Верный и Ташкент.

Начатое белогвардейцами наступление на северный край
Черкасской обороны – на село Андреевское – закончилось полным
провалом.

Вооруженная борьба продолжалась. Наступление белогвардейцев
на поселки Черкасской обороны в марте 1919 г. также окончилось
неудачей.

Но положение черкасцев становилось все более трудным.
Все селения Черкасской обороны сражались до последнего. Так,

крестьяне села Константиновского до начала августа отбивались от
крупных сил белогвардейцев, располагавших артиллерией и пулеметами.
На улицах шел ожесточенный рукопашный бой. Белогвардейцы убивали
женщин и детей,  раненых живыми закапывали в землю.  Герои-
константиновцы выбили белогвардейцев из подожженного ими села. Но
силы были слишком неравными. Оставшиеся в живых константиновцы
отступили в горы и в конце октября вышли в расположение советских
войск Семиреченского фронта.

Некоторую помощь оказал Северный Семиреченский фронт
лишь переброской в Черкасское двух кавалерийских полков. Но этого
было недостаточно. Предпринятая в начале сентября попытка
соединиться с войсками фронта также окончилась неудачей. Силы
обороны были истощены.  Ни к чему не привели,  да и не могли
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привести, переговоры Лепсинского уездного исполкома и
командования обороны с атаманом Анненковым, требовавшим полной
и безоговорочной капитуляции.

14 октября 1919 г. Черкасская оборона пала. Белогвардейские
части заняли три последние села – Черкасское, Петропавловское и
Антоновское. Началась кровавая расправа.

И тем не менее Черкасская оборона выполнила свою основную
военную и политическую задачу. Она приковала к себе главные силы
врага в Семиречье,  парализовала его попытки прорваться в глубь
области, а затем к Ташкенту, сыграла немаловажную роль в срыве
планов интервентов и белогвардейцев соединить силы сибирской и
среднеазиатской контрреволюции.

Одновременно с героями Черкасской обороны мужественно
сражались с белогвардейцами партизанские отряды крестьян-
переселенцев Урджарского и Сергиопольского районов на северо-
востоке Семиреченской области, вблизи гор Тарбагатая.

Партизанские отряды в Кустанайском, Петропавловском,
Атбасарском, Кокчетавском и других уездах Северного Казахстана,
нанося внезапные удары по белогвардейским частям и
подразделениям, усиливали разложение в их рядах, подрывали и без
того упавшую дисциплину и боеспособность.   С приходом Красной
Армии отдельные партизанские отряды сводились в регулярные
воинские части [12].

Напряженная борьба с силами контрреволюции развертывалась и
в Уральской области.

5 января 1920 г. части 25 Чапаевской дивизии освободили
Гурьев.  В тот  же день М.  В.  Фрунзе телеграфировал В.  И.  Ленину:
"Уральский фронт ликвидирован".

8 января кавалерийские части 25 дивизии заняли Доссорские
нефтепромыслы,  где захватили около 12 млн.  пудов нефти,  в которой
остро нуждалась страна.

Весной 1920 г. остатки белогвардейцев бежали из 3акаспия в  Иран.
Разгром главных сил белогвардейской армии Колчака

ускорил ликвидацию Северного Семиреченского фронта.
В создавшейся военно-политической обстановке белогвардейцы не
смогли использовать падение Черкасской обороны.

Успешные боевые действия советских войск ускорили окон-
чательный развал белогвардейских частей в Северном Семиречье.
29 марта капитулировал гарнизон Капала. Вслед за этим сложили
оружие белогвардейские части в станицах Абакумовской, Аксуйской,
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Саркандской и др. Остатки белогвардейцев во главе с атаманом
Анненковым и примкнувшим к нему Дутовым бежали в Синьцзян.

Еще до ликвидации Северного Семиреченского фронта были
разгромлены разрозненные белогвардейские банды в Джаркентско-
Пржевальском районе Семиреченской области.

Вооруженная борьба на территории Казахстана являлась
неразрывной составной частью единого процесса гражданской войны
во всей нашей стране.

В ходе гражданской войны Советская республика оказалась
отрезанной от основных сырьевых и продовольственных районов.
Война, хозяйственная разруха, борьба с голодом, углубленная
экономической блокадой империалистических государств, потребовали
от партии большевиков принятия чрезвычайных мер в области
экономики. Государство взяло на себя централизованное снабжение
населения  городов продуктами питания, а промышленных предприятий
сырьем. Стержнем этой системы социально-политических
и экономических отношений стала продразверстка, предполагавшая
изъятие всех продовольственных излишков у крестьян.

Принудительная продразверстка привела к серьезному
изменению принципов распределения, натурализации заработной
платы, уравнительности (хоть военный, но коммунизм), запрещению
частной торговли. Была введена обязательная трудовая повинность.
Саботаж буржуазии (не желавшей следовать требованию «Кто не
работает, тот не ест») ускорил национализацию всей промышленности,
в том числе и мелкой. Объективные условия наложили отпечаток на
весь хозяйственный механизм, чрезвычайно усилив централизацию
всех сфер экономической жизни, что сковывало инициативу
предприятий, рождала бюрократизм и волокиту.

Логика развития «военного коммунизма» стала представляться
в качестве некоего плана ускоренного перехода к коммунистическому
производству и распределению. Таким образом, «военный
коммунизм» в массовом сознании многих членов партии
рассматривался не только и не столько в качестве кратковременной,
вынужденной меры, но и как путь ускоренного перехода к
коммунизму. В короткий срок сформировалась определенная «военно-
коммунистическая» идеология, оказавшая влияние на формы и методы
управления страной не только в годы гражданской войны. Рецидивы
этой идеологии выходят далеко за рамки породившего ее периода.
С ней мы сталкиваемся, по существу, как с системой и в конце 20, 30,
40, 50 годы. И все-таки политика «военного коммунизма» позволила
лишить буржуазию экономической базы, мобилизовать все
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материальные ресурсы страны для отпора врага, стала решающим
источником победы страны Советов в гражданской войне.

Но с окончанием гражданской войны политика «военного
коммунизма» зашла в тупик. Необходимость изменения политического
курса осознавалось большинством как руководства, так и рядовых
членов партии.

1.  3. Образование Казахской АССР

В ходе войны между большевиками и их противниками Алаш-
Орда потеряла контроль над большей частью территории Казахстана.
Отказ колчаковцев предоставить казахам автономию, с одной стороны,
и формальный призыв большевиков к самоопределению народов с
другой, привел в 1918 – 1919 гг. к кризису Алаш-Орды и гибели
автономии  Алаш.

Поддержав весной – летом 1918 г. антибольшевистскую
коалицию, Алаш-Орда начала формировать собственные вооруженные
силы, вступившие в борьбу с Красной Армией.

С уральским казачеством было заключено соглашение о
содействии в вооружении и обучении алашских полков. Особенно
активное участие в гражданской войне приняли формирования
Восточной части Алаш-Орды, полки которые включались в состав
армии Анненкова и других соединений белогвардейцев. Однако
политические разногласия привели к отходу части лидеров Алаш-
Орды от оппозиционной коалиции. Этому способствовало
и "великодержавное" отношение белогвардейцев к казахскому
населению, особенно со стороны казачества. Население казахских
волостей насильно мобилизовывалось на хозяйственные работы, у них
реквизировался скот, нередки были случаи грабежа, насилий
и убийств, оправдываемых сложностями военного времени.
Разочарованный в своих союзниках лидер Торгайского филиала Алаш-
Орды  А.  Байтурсынов в марте 1919  г.  начал переговоры с Москвой
о признании Советской власти. Алашские полки, действовавшие
в районе Торгая,  вошли в состав Красной Армии,  а сам
А. Байтурсынов начал переговоры с руководством Алаш-Орды
в других регионах Казахстана, убеждая их отказаться от поддержки
белогвардейцев. В конце марта 1919 г. в Жымпиты, в ставку Западного
отделения Алаш-Орды, был направлен К. Таттибаев для проведения
секретных переговоров с  Ж. Досмухаммедовым, в результате которых
Алаш-Орда заняла позицию нейтралитета, значительно ослабив
позиции антибольшевистских сил во время весеннего наступления
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Колчака. Летом переговоры возобновились, но окончательный переход
на сторону Советской власти осуществился только в начале зимы.
Член Казахского революционного комитета Б. Каратай обратился к
лидерам Западной группы с письмом о мирных предложениях
правительства РСФСР, и совещание руководителей Алаш-Орды
10 декабря 1919 г. в Кызыл – Куге приняло постановление о переходе
на сторону Советов и начале боевых действий против белогвардейцев.
27 декабря алашские полки под красными знаменами атаковали штаб
Илецкого корпуса в районе Кызыл-Куги и пленили более 500 человек,
в том числе и командира корпуса генерала Акутина. Западное
отделение Алаш-Орды было реорганизовано в Кызыл-Кугинский рев-
ком, а ее военные формирования были направлены в район эмбинских
нефтеразработок для борьбы с отступающими частями генерала
Толстова. Заявили о своем признании Советской власти и
руководители Восточного отделения во главе с А. Букейхановым.

Несмотря на объявленную в ноябре 1919 г. амнистию всем
политическим противникам, признавшим Советскую власть до
20 декабря 1919 г., отношения новых союзников были непростыми.
В начале 1920 г. в Семипалатинске был арестован  А. Букейханов
и  ряд других активных деятелей Алаш-Орды по обвинению
в сотрудничестве с белогвардейцами, и только вмешательство
Казревкома и Семипалатинского ревкома, указавшего, что
алашординцы участвовали в подготовке антиколчаковского восстания,
в конце войны заставили военные власти освободить их от ареста. Все
активные участники антисоветского движения были отстранены от
участия в политической жизни, а лидеры Западного отделения
Жаханша Досмухамедов, Халел Досмухамедов, Иса Кошкинбайулы,
Карим Жалелулы и Беркингали Атшыбайулы были высланы за
пределы Казахстана. Алаш-Орда была ликвидирована, и вся полнота
власти на территории Казахстана перешла в руки территориальных
революционных комитетов (ревкомов).

Основными причинами кризиса и ликвидации Алаш-Орды стали
неприятие их идеи автономизации Казахстана ее союзниками по
антибольшевистской коалиции, с одной стороны, и обещание
предоставить казахам широчайшие политические права вплоть до
самоопределения со стороны советских властей. В условиях
гражданской войны, развала экономики и отсутствия связи между
отделениями Алаш-Орды ее лидерам не оставалось ничего другого,
как перейти на сторону Советов [13].

Победы Красной Армии и переход под ее контроль территории
Казахстана поставили перед руководством Советской России задачу
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наладить управление в Казахском крае. С этой целью, а также для
подготовки Учредительного Съезда Советов Казахстана 10 июля
1919 г. декретом СНК РСФСР был образован Киргизский (Казахский)
революционный комитет во главе с С. Пестковским. В состав его
вошли как активные сторонники большевиков А. Жангельдин,
Б. Каратай, М. Тунганчин, С. Мендешев, так и их недавние
противники  А. Байтурсынов, Б. Караллин и др. В ведении Казревкома
должны были находиться территории Уральской, Тургайской,
Акмолинской и Семипалатинской областей. Однако, реалии
гражданской войны привели к тому, что Акмолинская
и Семипалатинская области оказались под фактическим управлением
Сибирского ревкома, а Кустанайский уезд Тургайской области –
Челябинского районного управления, а с сентября 1919 г. Кустанай
был включен в состав Челябинской губернии.  Споры о принад-
лежности этих территорий шли долгое время, что вызывалось
сопротивлением руководства Сибревкома и его нежеланием уступать
власть на казахских землях Казревкому. Лишь протесты последнего и
вмешательство центральных властей, боявшихся оттолкнуть
национальные окраины, привели к тому, что в 1920 г. Акмолинская и
Семипалатинская области, а также Кустанайский уезд были
возвращены Казахстану, однако фактическое воссоединение этих
регионов произошло только в 1921 г. Этот процесс совпал с острыми
разногласиями в самом ревкоме по вопросу о формах будущей
казахской автономии и включении в ее состав территорий
с неказахским населением [14].

Кроме подготовки к образованию автономии, Казревкому
пришлось проделать большую работу по формированию казахских
частей Красной Армии и обеспечению ее продовольствием и другим
необходимым. Вопросы образования, восстановления хозяйства
и судопроизводства также были в ведении ревкома. Таким образом,
Революционный комитет по управлению Казахским краем
осуществлял высшую военную и гражданскую власть на территории
Уральской и Тургайской областей.

В конце 1919  –  начале 1920  гг.  шла интенсивная подготовка к
образованию казахской советской автономии. В начале января 1920 г.
в Актюбинске была проведена первая краевая советская конференция
с участием депутатов от казахских районов Туркестана и Сибири.
В начале августа 1920 г. при Народном Комиссариате по делам
национальностей состоялось совещание представителей Казревкома,
Сибревкома и ТурЦИКа, на котором окончательно был решен вопрос о
передаче Акмолинской и Семипалатинской областей Казахстану.
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17 августа проект Декрета об образовании Киргизской (Казахской)
Советской Автономной социалистической республики был рассмотрен
и одобрен СНК РСФСР, а 26 августа этот декрет был утвержден и
вступил в действие.

4 – 12 октября 1920 г. в Оренбурге прошел Учредительный Съезд
Советов Казахстана, избравший Центральный Исполнительный
Комитет во главе с   С. Мендешевым и Совет Народных Комиссаров во
главе с В. Радус-Зеньковичем. Казахстан стал автономией в составе
России и столицей был провозглашен г. Оренбург. В связи с этим
Оренбургская губерния в сентябре 1920 г. вошла в состав КАССР. Для
более удобного управления партийными организациями Казахстана
было создано областное бюро Российской коммунистической партии и
Казахское бюро при ЦК РКП [15].

Создание Казахской Советской автономии в составе России
не решило национальную проблему казахского народа. Для
укрепления политики Советской автономии в Казахстане создавались
большевистские партийные организации, из центра присылались свои
люди для установления и укрепления Советской власти. К работе
партийно-советских и других органах власти привлекались
представители национальной интеллигенции. Советская автономия,
созданная большевиками, хотя и формально, называлась республикой,
но в действительности являлась неделимой частью России и
полностью подчинялась центру. Это была новая Советская форма
колониального господства большевизма [16].

1. 4.  Культурная жизнь Казахстана в начале ХХ века

Народное образование. В конце XIX – начале XX вв. в народном
образовании и школьной системе Российской империи были свои
особенности, которые в большой степени оказывали свое влияние на
народное образование и на всю систему просвещения в Казахстане.
Характерной чертой просвещения была явно выраженная сословность,
преломление ее в Казахстане проходило по национальному признаку.
Принятый в 1870 г. закон о национальных школах – «О мерах
к образованию населяющих Россию инородцев» всю систему
просвещения в национальных школах и на национальных окраинах де-
лил на 3  категории:  1)  для весьма мало обрусевших;  2)  для живущих
в местностях,  где много русских;  3)  для достаточно обрусевших.  При
этом для 1 категории предписывалось устраивать школы, где обучение
должно было осуществляться на родном языке по учебникам,
написанным русскими буквами. Для второй категории должны были
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создаваться русские школы, в них предусматривалось обучение
и русских, и «инородческих» детей совместно, родной язык должны
были применять только при устных объяснениях. Для третьей
категории создавались русские школы, обучение в которых велось
только на русском языке.

В результате осуществления закона в Казахстане в различных
областях стали создаваться школы разного типа. Так, в Акмолинской и
Семипалатинской областях были созданы школы-интернаты и
сельскохозяйственные начальные училища, в Тургайской и Уральской
– аульные школы, волостные (одноклассные), двухклассные училища,
в Семиреченской и Сырдарьинской – «русско-туземные» школы, во
Внутренней (Букеевской) Орде – старшинские и участковые училища.
Все они подчинялись Министерству народного просвещения.

В начале XX в. наметилась широкая программа по русификации
национальных окраин империи на основе внедрения в среду народа
русского языка. На это были направлены деятельность правительства и
местных кадров, которые постоянно проводили политику закрепления
полученных результатов, чему способствовали законы, отдельные акты,
принятые 31 марта 1906 г. Правила «О начальных училищах для
инородцев, живущих в восточной и юго-восточной России», 1 ноября
1907 г. «Правила о начальных училищах для инородцев», 14 июля 1913 г.
«О начальных училищах для инородцев».  Каждый из этих актов
предусматривал дальнейшую русификацию народного образования.

Народное образование в Казахстане, несмотря на огромный пресс
имперской политики, направленной на обрусение казахов, имело и свои
положительные стороны – несмотря на проводимую официальную
политику, казахи знакомились с европейской культурой, с достижениями
европейской цивилизации. И потому формировавшаяся казахская
интеллигенция многое переняла из русской среды,  даже получила
образование на европейской основе, в основном на русской почве. Вместе
с тем, в ее среде появляются представители, обучавшиеся уже за рубежом.
Совокупность развития интеллектуальной среды в казахском народе
ставит на повестку дня проблему формирования политической культуры
в этой среде, и в начале XX в. она проявляется в некоторых политических
течениях, где принимали участие казахские интеллектуалы. В связи
с возросшими связями между Казахстаном и Российской империей
народное образование в крае в начале XX в. получает свое дальнейшее
развитие, при этом надо отметить, что получали развитие начальное и
профессионально-техническое образование в виде сельскохозяйственных
школ,  школ с подготовкой ремесленного обучения.  Если в 1901  г.  в
Казахстане насчитывалось 283 русских и 207 русско-казахских школ по
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Министерству просвещения,  то в 1916  г.  их было в Семипалатинской
области – 323, Семиреченской – 181, Сырдарьинской – 231,Тургайской –
517, Уральской области – 455, Внутренней Орде – 74, всего – 2448, из них
562 русско-казахские школы, при этом в Акмолинской, Семипалатинской,
Уральской областях Министерству просвещения были переданы
войсковые казачьи школы. Количество учащихся было в 1916 г. – 134 245,
а казахских и татарских детей – 19 372. К 1917 г. действовало 47 высше-
начальных училищ, 17 средних школ, 4 реальных училища, 4 мужских
гимназии и 9 женских. Кроме того, функционировали низшие
сельскохозяйственные школы и ремесленные училища,  в 1917  г.  их
насчитывалось соответственно 13 и 2 [17]. Правительственная политика
по разделению школ для русского населения, в большинстве своем более
привилегированных и для казахского населения,  приводит к тому,  что
казахское население остается безграмотным или полуграмотным,
и поэтому огромная часть казахского населения пыталась получить хоть
какое-то образование в мектебах или медресе.

В некоторые годы существовала точка зрения о полной
непригодности получения образования в мектебах и, в особенности,
в медресе. В какой-то мере эти учебные заведения не могли сравниться
с обучением в привилегированных учебных заведениях и некоторых
других, однако они серьезно влияли на общий уровень грамотности
казахского населения и вместе с тем способствовали формированию
традиционной культуры казахского общества. Многие интеллектуальные
слои казахского общества этого периода формировались в этой среде. Так
мы можем привести в качестве примера депутата I Государственной
Думы, полномочия которого затем были аннулированы, – Шахмардана
Кощегулова. Отношение правительства и местных властей к мектебам
и медресе было резко отрицательным.

Уровень грамотности среди казахского населения в определенной
степени поднимали и мектебы, где велось не только преподавание
Корана, но и изучались светская литература и естественные науки.
Мектебы получили большое распространение в казахской среде. Так,
в 1904 г. только в одном Мангышлакском уезде насчитывалось
67 мусульманских школ и 1003 учащихся. Народные традиции,
народная этнопсихология, традиционная литература в мектебах
получили свое развитие и стали основой для формирования
традиционного народного самосознания. Так, великий казахский поэт,
просветитель и мыслитель Абай получил начало своего образования
в аульном мектебе, а продолжив образование в медресе, стал одним из
выдающихся деятелей казахской культуры.
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В рамках имперской политики в сфере народного образования
III общемусульманский съезд, состоявшийся в августе 1906 г., создал
целую программу по народному образованию. В решениях съезда
было определено: 1) открыть школы начального образования во всех
поселениях, с обязательным образованием для мальчиков и девочек;
2) обучение должно было производиться по одной программе и на
родном языке на основе арабской графики;  3)  содержание школ
должно было находиться в ведении земства, городского муллы,
а управление и наблюдение — в руках самих мусульман; 4) должно
быть введено вероучение и литературный родной язык; 5) учителя
и ученики должны были быть уравнены в правах с учителями
и учениками русских школ.  В решениях съезда содержались и другие
требования относительно организации системы образования
мусульман. Тем самым выражались настроения всего мусульманского
населения империи, в том числе и казахского.

В 1907  г.  был опубликован проект о введении всеобщего
образования в Российской империи, он предусматривал создание сети
начальных школ. По проекту предусматривалось, что образованием
должны были быть охвачены дети 7 – 11 лет, предполагалось
внедрение начального образования в течение 10 лет.

В эти же годы был принят закон об отпуске средств на нужды на-
чального образования (1908) и в 1909 г. – закон об образовании при
Министерстве народного просвещения «школьно-строительного фон-
да». Эти законодательные акты расширили систему школьного образо-
вания, создали в некоторой степени условия для создания широкой
сети народного образования, в том числе русско-казахских школ на
всей территории Казахстана (в документах того времени – русско-
киргизские и русско-туземные).

В начале XX в. Министерство народного просвещения взяло на
себя и функции личного контроля над мектебами и медресе, при этом
указывая в них на то,  что Министерство вмешивается лишь
в организационные формы деятельности, однако это было лишь
прикрытием. На самом деле и правительство, и в целом
господствующие группы и классы очень серьезно рассматривали всю
конфессиональную политику, проводимую в России. Для этого
губернаторов обязали рассматривать все вопросы, связанные с бытом,
строительством, передвижением, выдачей зарубежных паспортов,
изданием книг и периодических изданий, что однозначно вело
к  полному подчинению конфессиональных служб правительству.

Официальные круги считали, что в первую очередь необходимо
все мусульманское образование подвести под единый учебный план
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и полностью унифицировать, при этом уделять внимание и светским
предметам. Большое внимание уделялось в официальных кругах
вопросам кадров мусульманского образования, причем должна была
быть выделена часть учебных заведений для подготовки учителей со
светским образованием.

Вместе с тем, официальные органы не регламентировали
мусульманское образование и деятельность джадидского направления.
Такое понятие приводило к тому, что мусульманские школы начали
действовать вполне самостоятельно, и быстро увеличивалось их
количество. Такое положение сильно начинало волновать
Министерство внутренних дел и местные власти.

Со всех концов Казахстана поступали сведения о негативном
отношении властей к новометодным школам.  Власти очень часто
оказывали сильнейшее противодействие их деятельности.

Таким образом, в казахском обществе в начале XX в. встала одна
из главных проблем – реформа казахской письменности, пригодной
для широких народных масс и для получения образования на
европейском уровне. Этому способствовали новометодные школы и,
в целом, движение джадидизма. Другим моментом взаимовлияния
в народном образовании оказались школы технического
и сельскохозяйственного профиля. Еще в 1888 г. Министерством
просвещения были утверждены «Основные правила и положения
о промышленных училищах». Создание различных училищ
в центральных районах империи приходится на конец 80 – начало
90  годов XIX  в.  Однако эта сеть росла медленно и в начале XX  в.
21 апреля 1903 и 16 марта 1904 гг. – Министерство просвещения
принимает два постановления об открытии классов с ручным трудом
в начальных училищах. Такие классы начали открываться и
в Казахстане, однако их было мало.

Периодическая печать Казахстана. К началу ХХ в.
в Казахстане шел процесс формирования национальной казахской
интеллигенции, часть которой получила европейское образование.
Она испытала на себе влияние не только национального движения
Востока, но и буржуазных  революций  Запада,  нарастающее
давление оппозиционно настроенных царскому режиму своих
соотечественников. После революции 1905 – 1907 гг. новые обороты
набирало мусульманское движение России, в том числе тюркских
народов. Возникновению и развитию периодической печати
способствовало и развитие капитализма, товарно-денежных
отношений, транспорта и связи, дальнейшая колонизация
края. Конкуренция, нарождающейся национальной буржуазии с
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господствующей русской буржуазией, проникновение иностранного
капитала вызвали необходимость реформы системы образования,
печати и связи.

В 1905  г.  в России была завоевана свобода печати.  Впервые
в русской истории свободно заявили о себе революционные газеты.
Система печати в России к 1900 г. состояла из 1002 названий, а уже
в 1905 г. выходило 1350 газет и журналов, по почте пересылалось
372 млн. экземпляров газет. В 1908 г. выходило 2028 периодических
изданий,  а общее число читателей составляло 30  –  35  млн.  человек.
особенно росло число газет.  Так,  в 1891  г.  начитывалось
70 ежедневных газет, в 1912 г. их число увеличилось до 417, а к 1913 г.
–  до 649,  в 1915 г.  вышло еще около 200 новых названий газет.  Надо
подчеркнуть, что половина периодических изданий выходила
в Москве и Петербурге.

Новый этап освободительного движения, являвшего частью
общероссийского, ознаменовался развитием и национальной
периодической прессы. В годы революции 1905 – 1907 гг. широко
распространилась печать тюркских народов, представлявшая интерес
самых различных классов и слоев общества. На территории  азиатской
части страны,  в том числе в Средней Азии и Казахстане,   выходили
издания социал-демократического, революционно-демократического,
либерально-буржуазного, а также клерикально-монархического
характера с тем или иным оттенком.

Развитие национальной казахской печати. Становление
неофициальной казахской периодической печати неразрывно связано
с общим освободительным движением начала ХХ в. Она зародилась
лишь благодаря революции 1905 – 1907 гг. Однако процесс рождения
этих изданий был довольно мучительным. 28 марта 1907 г.
по инициативе депутата II Государственной Думы Шаймердена
(Шахмардана) Кощегулова (соредактор   А. Ибрагимов) вышел первый
номер газеты "Серке" как приложение к газете "Ульфат".
По свидетельству Ш. Кощегулова, было издано всего 3 – 4 номера.
Цензура признала ее неблагонадежной, и газета была закрыта.

В марте 1907 г. в Троицке вышел первый номер «Қазақ газеті»
ставший одновременно и последним. Автором передовицы "Наши
цели" арестованного второго номера был  М.  Дулатов.  В том же году
не увенчалась успехом и попытка казахской молодежи наладить
издание газеты "Дала" ("Степь") в городе Томске.

Стремление демократической общественности казахского
общества по созданию печатного национального органа набирало силу.
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Журнал "Айкап". В конце 1910 г. после долгих усилий
М. Сералину удалось получить разрешение на издание журнала.
Многолетняя заветная мечта прогрессивной демократической
интеллигенции сбылась: 10 января 1911 г. в Троицке вышел первый
номер, первого в истории казахского народа, национального журнала
"Айкап". Именно ему,  а позже и газете "Казах", вышедшей 2 февраля
1913  г.  в г.  Оренбурге,  было суждено стать общенациональными
органами.

М. Сералин (1872 – 1929 гг.) – организатор и издатель, идейный
руководитель и редактор, ранее занимался педагогической
и журналистской деятельностью, был известным к тому времени
поэтом, литератором, общественным деятелем.

Следует лишь добавить, М. Сералину после казахского набата
"Оян" М. Дулатова удалось на деле консолидировать демократическую
интеллигенцию, либерально-революционно настроенную студенческую
молодежь, сконцентрировать их внимание и силы на решение
общенациональных проблем. "Айкап" будил казахское общество после
реакции царизма, газета "Казах", продолжая лучшие его традиции,
поднялась на новую высоту.

Ведущими идеологами журнала, наряду с М. Сералиным,
стали Б. Каратаев, Ж. Сейдалин, С. Торайгыров. Вокруг "Айкапа"
сплотились представители разночинной казахской демократической
интеллигенции, талантливой студенческой молодежи. Активно
сотрудничали в журнале   А. Гамилов, М. Жолдыбаев, Т. Жомартбаев,
М. Кашимов, К. Кеменгеров, М. Ж. Копеев, А. Мусагалиев,
Б. Сыртанов, С. Лапин, Н. Мнаев и др. Росту престижа
журнала способствовало участие в его работе на начальном
этапе А. Байтурсынова, М. Дулатова. Широкая демократическая
общественность Степного края смогла познакомится с творчеством
одаренных личностей, ставших в последствии выдающимися деятелями
казахской культуры, литературы: С. Сейфуллина,  Ш. Кудайбердиева,
Б. Майлина, С. Донентаева,  С. Торайгырова,  М. Жумабаева.

Журнал "Айкап" выходил с января 1911 г. по сентябрь 1915 г.,
сначала один раз,  а затем два раза в месяц.  Всего вышло 88  номеров,
тираж доходил до 1000 экземпляров.

В конце ХIХ в. сложился джадидизм как идейно-политическое
течение, его последователей назвали джадидами ("новые"). Джадиды
выступали против засилья мусульманской религии, были
сторонниками приобщения своих народов к европейской  культуре,
прежде всего к европейскому звуковому методу обучения в мектебе
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и медресе. В Казахстане джадидизм не сложился, хотя деятелей-
джадидов было достаточно.

М. Сералин, последователи "Айкапа" были сторонниками
классического джадидизма. Они считали, что основная  причина
отсталости, архаичности казахского общества кроется в неграмотности
населения (надандық), невежестве мулл, расточительстве и
жестокости богатых (қайырымсыздық), грабеже казахских крестьян
колонизаторами. Выход во всем этом видели в просвещении
общества, новометодном обучении по системе И. Гаспринского,
в реформировании системы духовного обучения, в переходе казахов на
оседлый образ жизни (қала салу). Для того времени эти идеи были
прогрессивными.  Заслуга М. Сералина и айкаповцев состоит в том,
что они пошли дальше джадидизма, просветительства, поднялись до
уровня революционных демократов, отражавших в своих идеях
разрозненные и стихийные чаянья и думы казахских шаруа,
трудящихся масс.  Айкаповцев по типу младотюрков можно было бы
назвать младоказахами, участниками младонационального буржуазно-
демакратического движения. Вместе с тем в отличие от младобухарцев
–  джадидов М.  Сералин и его последователи,  будучи свободными
от клерикализма, скорее были либеральными демократами,
пропагандистами оседлого фермерского способа хозяйствования,
передовой русской культуры. После выхода в свет газеты "Казах"
в рядах айкаповцев произошел раскол. Одни примкнули к
сторонникам мусульманского движения  (М. Каратаев), другие шли  от
просветительства к идее ломки колониальной системы, создания
казахской национальной государственности, национальной системы
образования. История доказала правоту тех, кто последовательно шел
вперед, отстаивая коренные общенациональные интересы.

Просветительскому движению начала ХХ в. мы обязаны тем, что
в Казахстане появилась целая плеяда замечательных кадров, ставших
во главе национального возрождения, подготовивших реальную
основу для осуществления уже после революции широкого
наступления в области народного образования.

Общенациональный печатный орган – газета "Казах". Газета
"Казах" выходила как еженедельное издание. За период с февраля
1913 по январь 1918 г.г. вышло 265 номеров тиражом 3000
экземпляров. Отдельные номера выходили тиражом до 8000
экземпляров. Редколлегия в новогоднем 45 номере за 1914 г. сообщала,
что газету выписывают казахи 10  областей.  Кроме того ее получают
читатели из Оренбурга, Уфы, Казани, Петербурга, Москвы, Томска,
ряда других городов, а также Турции и Китая.
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Редактором газеты "Казах" во время оренбургской ссылки стал
Ахмет Байтурсынов, к тому времени признанный лидер
просветительского движения, выдающейся поэт, публицист, ученый-
тюрколог, по определению М. Дулатова, "творец школы казахской
словесности", но прежде всего – пламенный общественный деятель
с широчайшим кругозором и видением путей национального развития.
Преданность идеалам освободительного движения, интересам
консолидации и духовного взлета казахского народа, необыкновенный
талант и энциклопедические знания во многих областях науки
поставили его в первые ряды просветителей и духовных отцов нации.
19 мая 1914 г. канцелярия Главного управления по делам печати
разрешила исполнить обязанности второго ответственного редактора
газеты "Казах" М. Дулатову. Страстный, кипучий, бескомпромиссный
во многих отношениях, пламенный публицист, поэт-трибун,
М. Дулатов со своей героической и трагической судьбой во многом
напоминал  Махамбета Утемисова ХХ в.

Огромную роль в определении ведущей линии этой газеты, как и
всего освободительного движения демократической казахской
интеллигенции  начала ХХ в., сыграл выдающейся борец за свободу
казахского народа, политик, экономист, историк, этнограф,
литературовед, публицист, человек энциклопедического склада ума
А. Букейханов.

Великолепная троица – А. Байтурсынов, М. Дулатов,
А. Букейханов, составлявшая единое целое, сумела создать
национальную газету века. Им удалось сплотить вокруг газеты
"Казах" весь цвет казахской демократической интеллигенции, в том
числе таких видных деятелей, как  Ш. Кудайбердиева, М. Жумабаева,
Г. Карашева,  С. Торайгырова, Ж. Аймаутова, Б. Майлина, Ж. Акпаева,
Х.  Досмухамедова, С. Донентаева, М. Шокай, М. Тынышпаева и многих
др. Тем не менее, основную идейно-теоретическую нагрузку
несли на себе А. Байтурсынов, М. Дулатов, А. Букейханов. Как
свидетельствует подсчет исследователя К. Атабаева, больше половины
опубликованных материалов на страницах газеты "Казах", на
сегодняшний день имеюшихся и представленных в энциклопедическом
сборнике "Казах", написаны ими. Только  А. Букейханов написал для
"Казах" около 200 статей.

В программной статье (автор А. Байтурсынов) газета названа
"глазом,  ушами и языком нации".  По мнению редактора,  газета
призвана служить интересам людей, быть распространителем знаний,
защитником народа, его духовным наставником. Таким образом,
А. Байтурсынов мыслил создать поистине общенациональный орган.
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Своими основателями газета была названа "Казах".
Восстанавливая истинное название народа, они тем самым выразили
протест против пренебрежительного отношения к инородцам со
стороны  колонизаторов, сеяли среди казахов идею патриотизма и
единства народа.

В программной статье, помещенной в первом номере газеты,
А. Байтурсынов открыто поставил вопрос о судьбе нации в условиях
колониального режима.

Лейтмотивом деятельности газеты стали проблемы консолидации
народа, возрождения его древней культуры и казахской национальной
государственности в составе демократической России. В серийных
статьях "Изменения в хозяйстве"  А.  Байтурсынов дал эволюцию
человеческой цивилизации и историю культуры, защищая
эволюционный путь развития казахского народа.

Газета "Казах" на своих страницах отдавала приоритет вопросам
народного просвещения, книгоиздания. Казахская демократическая
интеллигенция, воспитанная на традициях великих просветителей
второй половины ХIХ в., аккумулировала опыт просветителей Востока
и Запада и создала целостную доктрину.

На страницах газеты "Казах" видные знатоки аграрной проблемы
во главе с А. Букейхановым раскрывали сущность колониализма,
историю создания переселенческого фонда путем изъятия плодородных
земель казахских шаруа, процесса обезземеливания крестьян.

Значительная часть публикаций на страницах газеты
"Казах" отводилась проблемам языка и литературы, этнографии,
культуры и этики, педагогики, совершенствованию сознания
народа применительно к рыночным условиям. Газета своими
целенаправленными публикациями формировала историческое сознание
нации, определила задачи воспитания национальной гордости, на
примерах жизни и деятельности таких выдающихся личностей, как
Абай, призывала подняться до уровня абаевской мудрости, радеть за
свой народ, следовать его традициям, гуманистическим принципам.
Газета доказывала, что для построения демократического, независимого
государства необходимы в первую очередь знания родного языка и
литературы, профессионализм, богатство национальной экономики.

Газета заняла принципиальную позицию и по событиям 1916 г.,
не безосновательно опасаясь огромных человеческих жертв. Она
предполагала искать мирные пути решения конфликта вплоть до
отсрочки призыва казахов на фронт,  переговоров с властью.  Трудно
переоценить роль газеты "Казах" в период двух русских революций,
когда партия "Алаш" и Алаш-Орда принимали судьбоносные решения,
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стремясь во что бы то ни стало до конца использовать представленный
историей шанс завоевать свободу и возродить казахскую
государственность.

Газета "Казах" издавалась на переломном этапе истории казахского
народа и сыграла судьбоносную роль. Ее отличала концептуальность,
высокая публицистичность, сочность казахского литературного языка,
верное служение насущным интересам своего народа.

К. Тогусов, адвокат по профессии, общественный деятель,
принимавший активное участие в работе журнала "Айкап", в ноябре
1916 г. в Ташкенте начал издавать еженедельную газету "Алаш".
Редактировал ее сам К.  Тогусов,  официально ее издателем была его
жена – Марья Тогусова. Газета на начальном этапе была лояльной по
отношению к власти и только с 24 февраля 1917 г. (№ 12) проявила
себя революционно-демократическим органом. Так, в одной из статей
К. Тогусова, озаглавленной "Долой Романовых" («Жоғалсын
Романовтар»), автор утверждал, что каждый народ вправе жить
в суверенной, демократической стране. Газета горячо приветствовала
Февральскую революцию.

Газета "Алаш" стала защитницей женского равноправия. На ее
страницах выступали довольно популярные журналисты, писатели:
Т. Жомартбаев,  А. Баржаскин, Б. Майлин, Ж. Аймаутов, начинающий
М. Ауэзов.

Заметный след в истории казахской периодической печати
оставила еженедельная газета "Сарыарка". Редакторами ее были
Р.  Марсеков,  Х.  Габбасов.  газета выходила в г.  Семипалатинске во
второй половине 1917  г.  На ее страницах печатались статьи
А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова, Р. Марсекова,
Х. Габбасова, А. Ермекова, М. Малдыбаева, Ж. Акпаева и многих
других видных деятелей алашского движения. Там же увидели свет
гимн Алаш (автор С. Торайгыров), публицистические материалы
Ж. Аймаутова, М. Ауэзова, С. Донентаева, Г. Карашева,
И. Жансугурова,  Б. Майлина.

Газета опубликовала статью А. Ермакова "Да здравствует Алаш,
да здравствует!", в которой декларировал решения Всеказахского
съезда (12.12.1917) о провозглашении автономии Алаш-Орды, а также
решения общеказахского-киргизского съезда (статья Х. Габбасова
"Алашская автономия") [18].

Значение газеты "Сарыарка" огромно, если учесть, что она
функционировала в сложный переломный этап истории, когда было
нарушено единое информационное поле в стране.

Итак,  в начале ХХ в.  на далекой окраине империи,  какой был
Казахстан, казахи стали одним из 24 (помимо русских) народов
России, которые имели газеты, журналы, книги на родном языке.
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2. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ
В 20 – 30 ГОДЫ

В истории советского общества нет таких периодов, этапов,
которые были бы несущественны или неинтересны. Они должны
привлечь пристальное внимание общественного сознания, если мы
хотим понять наше сегодня и наше завтра.

Особое место на этом историческом пути принадлежат двадцатым-
тридцатым годам. Это годы перехода к мирному строительству,
чрезвычайно сложные годы. Позади остались почти семилетняя полоса
первой мировой и гражданской войн, империалистической интервенции.
На смену политике «военного коммунизма» пришла новая экономическая
политика, которая мыслилась В. И. Лениным как долговременная
стратегия в русле которой должны были решаться центральные задачи
социалистического строительства: индустриализация, кооперирование
крестьянства, повышение материального благосостояния и культурного
уровня народа.

Однако к концу 20  годов реалистический курс,  выработанный в
рамках НЭПа, претерпел коренные изменения, обрел диаметрально
противоположный вектор.

Набиравший силу режим навязал партии и государству
волюнтаристский, административно-командный стиль управления
народным хозяйством и общественно-политической жизнью [19].
Одной из основных неотложных задач Советской власти было
обеспечение, прежде всего, благоприятных внешних условий:
установление нормальных дружеских взаимоотношений с другими
государствами и народами, что дало бы возможность для мирного
строительства.

2. 1. Политическая обстановка в мире после окончания первой
мировой войны

В ноябре 1918 г. в Компьенском лесу, во Франции, было
подписано перемирие стран Антанты с Германией. Первая мировая
война фактически закончилась.

Проблемы послевоенного урегулирования международных
отношений рассматривались на Парижской мирной конференции,
состоявшейся в январе 1919 г. На нее прибыли представители 26 стран
и четырех британских доминионов. Германия и Россия приглашены
не были.
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Чтобы понять суть происходящих на конференции событий и ее
результатов, необходимо уяснить следующее: «Что же представляли
собой ведущие капиталистические державы после войны?».

В результате войны в лагере победителей произошла
перегруппировка сил. По уровню экономического и финансового
развития на первое место вышли США, В.И. Ленин отмечал, что лишь
эта страна «полностью выиграла от войны, … превратилась из страны,
имевшей массу долгов, в страну, которой все должны» [20]. Поэтому
США надеялись утвердить американские притязания на руководство
миром.

В итоге войны Великобритания достигла своих главных целей:
повержена Германия – ее главный противник, она получила во
владение огромные территории на Ближнем Востоке, германские
колонии в Африке и Южной части Океании.

Огромный урон нанесла война Франции. 1,4 млн. убитых,
2,8 млн. раненых, материальные разрушения. Но, имея крупнейшую
армию, Франция стремилась закрепить свое господствующее
положение в Европе, ослабить Германию в экономическом и военном
положениях, чтобы исключить в будущем ее реванш.

Со своими претензиями прибыли на мирную конференцию
представители Италии, Японии и других стран, но реальное влияние
их было незначительным и сказывалось лишь в решении локальных
вопросов.

I  Часть Версальского договора была посвящена Уставу Лиги
наций. Именно там была создана эта общественная организация для
решения международных проблем. Сама же идея такой организации –
новый шаг в прогрессе человеческого общества: но проблема в том,
в чьих руках она находится и какие преследуют цели. История Лиги
Наций богата событиями и неоднозначна. Но в большей мере в ней
превалировало то, что в нее включили творцы Версальской системы,
ее отец Вудро Вильсон. По его идее она должна была стать
проводником американской гегемонии во всем мире, причем быть
такой организацией, в которой американцы владели бы контрольными
механизмами.

Но европейские политики сумели противостоять гегемонистскому
курсу  США.

Не добившись в Париже мира по-американски, США отвергли
Версальскую систему и еще больше обострили межимпериалистические
противоречия.
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В 20 годах В. И. Ленин говорил, что «… порядок, который
держится Версальским миром, держится на вулкане» [21]. Почему
В.И. Ленин пришел к такому выводу?

Прежде всего, унижение, которому была подвергнута Германия,
система репараций и ограничений, наложенные на нее, таили в себе
противоречие. Германию, одну из самых крупных стран в центре
Европы, невозможно было списать со счетов великих держав. Ее
можно было лишить агрессивной основы, ликвидировав базу
германского милитаризма – монополистический капитал. Но творцы
Версальской системы, стремившиеся к ликвидации Советской России,
естественно не затронули этой основы. В результате Версальские
решения с самого начала давали повод и служили питательной средой
для возникновения идеи реванша, что проявилось очень скоро.
Германская реакция получила удобный лозунг и возможность
аппеляции к националистическим и шовинистическим настроениям
широких масс. Впоследствии идеи ревизии Версальских установлений
и преодоления национального унижения стало существенной
в теоретическом арсенале германского фашизма.

Главным на конференции стал «русский вопрос». Между
руководителями держав не было разногласий относительно
необходимости удушения Советской власти, лишь способы
достижения этой цели виделись по-разному. Ф. Пуанкаре, У. Черчилль
были за прямую интервенцию, а В. Вильсон и Л. Джорж предпочитали
ликвидировать РСФСР руками белой гвардии и соседних с нею
государств, в том числе Германии. Проблема германского
урегулирования являлась главной в работе конференции. Каждый из ее
участников стремился к тому, чтобы Германия была надолго
ослаблена. Вместе с тем, союзники видели в ней оплот борьбы против
революции и большевизма. Поэтому было необходимо установить
уровень экономического ослабления Германии.

28 июня 1919 г. после некоторого сопротивления германской
делегации, приглашенной из Берлина накануне, договор был подписан.
Свое название он получил по имени Версальского дворца,
в Зеркальном зале которого происходили все процедуры.

Версальский договор с Германией содержал 440 статей
и подразделялся на 15 частей. По договору территория Германии
уменьшалась по сравнению с 1914 г. на 1/8, а население – на 1/10.
Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию. Статьи 42 - 44
определяли создание Рейнской демилитаризованной зоны, где
Германия не имела права иметь вооруженные силы. Саарская область
оставалась у Германии, но стала собственностью Франции и в
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будущем могла быть выкуплена. Германия признавала независимость
Польши и возвращала ей часть древних польских земель.  Особый
статус получил Гданьск. Германия обязывалась «строго уважать
независимость Австрии», Чехословакии.

Германия отказывалась от всех прав на свои заморские владения,
которые были поделены между победителями.

Армия Германии могла комплектоваться только путем
добровольного найма и не должна была превышать 100 тыс.  человек,
включая руководящий состав. Германии запрещалось иметь тяжелую
артиллерию, танки, подводные лодки, военную авиацию и военно-
морской флот.

Другой важный аспект Версаля – признание самого факта новых
европейских государств. Как положительное следует отметить то, что
определены территориальные границы Венгрии, Румынии,
Чехословакии, Югославии и других стран. Создатели Версаля
вынуждены были считаться с тем,  что уже было реально достигнуто
этими странами и закрепили независимость этих стран, которую они
завоевали в освободительной борьбе после Октября 1917 г. Но великие
европейские державы так «урегулировали» пограничные и
территориальные вопросы, – что создали основу для многочисленных
конфликтов и острых разногласий в будущем. Пренебрежение
национальными интересами, произвольное перекраивание карты
Европы создавали нестабильную и чреватую постоянными
осложнениями обстановку  [22].

Вашингтонская конференция (ноябрь 1921 г.) и ее соглашения
стали дополнением к Версальской системе. Они установили режим
империалистического мира в бассейне Тихого океана на основе
американского преобладания, базировавшегося на политике «равных
возможностей» и «открытых» дверей в Китае (что делало ее
полуколонией), а также доктрине «свобода морей». Все это принесло
лишь видимость мира и обострило японо – и англо-американские
противоречия [23].

Несмотря на признание СССР и стабилизацию в международных
отношениях советская система регулирования мира не была принята.
Крах же Версальской системы был предопределен поскольку
оставались неудовлетворенными империалистические интересы и
классовый эгоизм правящих кругов капиталистических стран,
поделивших награбленное. «Унижением» Германии под Европу был
заложен динамит мировой войны.

В 20 годы политическая ситуация изменилась.
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В 1922 г. в Италии к власти пришла фашистская партия под
руководством Б. Муссолини.

В 1923 г. в Германии была совершена неудачная попытка
государственного переворота, совершенная национал-социалистической
рабочей партией Германии (сокращенно – нацисты), во главе с
А. Гитлером    (И. Шикльгрубером), более известная как «пивной путч».
Гитлер был приговорен к 4 годам тюремного заключения, отсидел
13  месяцев,  в тюрьме написал книгу «Майн Кампф»  (Моя борьба)  –
своего рода программу партии.

Таким образом, в первой половине 20 годов в Европе оформились
и пришли к власти политические партии, которые не скрывали своих
агрессивных намерений пересмотреть условия версальской мирной
системы.

В марте 1919 г. было провозглашено образование Третьего
(Коммунистического) Интернационала (Коминтерна). Новая
международная организация с центром в Москве, созданная на
средства партии большевиков, не скрывала своих целей. В первом
номере журнала «Коммунистический Интернационал» Г. Зиновьев
в статье «Перспективы пролетарской революции» пророчествовал:
«Гражданская война зажглась во всей Европе; победа коммунизма
в Германии абсолютно неизбежна; через год в Европе забудут о борьбе
за коммунизм, ибо вся Европа будет коммунистической; потом
начнется борьба за коммунизм  в  Америке,   возможно в  Азии и на
других  континентах» [24].

На Втором конгрессе летом 1920 г. принимается «21 условие»,
обязательное для каждой партии, которая хочет стать членом
Коминтерна (секцией Третьего Интернационала). Создается модель
компартии – отряда международной армии, ведущей борьбу за захват
власти. Среди условий: обязательство помогать советской республике
в ее борьбе с контрреволюцией, используя при этом все легальные
и нелегальные методы; обязательство сочетать легальные
и нелегальные методы борьбы с правительствами своих стран,
создавать подпольные организации [25].

Снятие союзниками в январе 1920 г. блокады означало
прекращение с их стороны войны с Советской Россией. В 20 годы
одной из основных задач Советской власти стало обеспечение
благоприятных внешних условий своего существования и, в первую
очередь, установление нормальных взаимоотношений с другими
государствами.

Ближайшие политические цели большевистского руководства
претерпевают существенную коррекцию: не экспансия, а



                                                   Новейшая история казахстана (1917 - 2007 гг.)

37

самосохранение, не разжигание «мирового пожара», а поддержка
локального его очага. В связи с этим советское правительство стало
все активнее использовать политику мирного сосуществования
с демократическими странами. Этого же требовали соображения
относительно необходимости прорыва экономической блокады со
стороны  Запада.

В 1920 г. были заключены мирные договора с соседними
странами: Эстонией, Литвой, Латвией.

В июле 1920 г. советское правительство приняло три английских
условий – прекращение враждебных действий и враждебной
пропаганды; возвращение военнопленных; признание; в принципе;
долгов. На этой основе в марте 1921 г. было подписано торговое
соглашение с Великобританией, что имело для России серьезное
политическое значение, открыв, по существу, полосу признания
Советской России де-факто странами Европы.  В этом же году были
заключены торговые соглашения с Норвегией, Австрией, Италией.
В 1920 – 1921 гг. был подписан ряд договоров с восточными странами:
с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией.

Перелом наметился и в политике западных государств,
обусловленных провалом планов интервенции против Советской
республики и связанный с экономической заинтересованностью,
прежде всего, европейских стран, в восстановлении отношений
с Россией. В 1924 г. СССР установил дипломатические отношения
с Англией, Италией, Францией, в 1925 – Японией.

Воплощением новой политики отношений с Западом стала
инициатива советского правительства о созыве международной
конференции для урегулирования взаимных претензий и подписание
во время работы Генуйской конференции в 1922 г. советско-
германского договора в итальянском городе Раппало, который вошел в
историю как Раппальский договор.

Договор предусматривал установление дипломатических отношений
между советской Россией и Германией, взаимный отказ претензий,
установление экономических отношений. По данному договору обе
стороны отказывались от возмещения военных расходов и убытков.
В торговых отношениях между странами предусматривался принцип
наибольшего благоприятствования. Раппальский договор разрывал
единство капиталистических стран, выводил Советскую Россию и
Германию из дипломатической изоляции. Он стал первым официальным
международным признанием равноправия двух систем собственности.

Политика по отношению к Германии была образцом двухэтажной
внешней политики: явной – через наркоминдел, и секретной – через
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Коминтерн. Надежда на неминуемую революцию в Германии была
одним из главных аргументов Ленина в дни подготовки Октябрьской
революции.

В ноябре 1918 г., когда Германия могла стать, но не стала
коммунистической, несколько разочаровал большевиков, но не лишил их
надежды. Налаживается сотрудничество с Веймарской республикой
и одновременно не прекращается деятельность по советизации Германии.

Советское руководство и Коминтерн, подчиненный советским
политическим целям, рассматривали Германию при определенных
условиях как естественного союзника СССР против победителей
в мировой войне – Великобритании и Франции. В 1926 г. был
подписан советско-германский договор о ненападении и нейтралитете
сроком на 5 лет. В 1931 г. он был продлен.

2. 2. Экономическое и социально-политическое положение
Казахстана после окончания гражданской войны

Твердый внешнеполитический курс страны Советов: Брестский
мир (март 1918), успехи советской делегации на Генуйской
конференции, и Раппальский советско-германский договор (апрель
1922) – приносили свои результаты, что позволило Советской
Республике перейти к практической реализации программы мирных
отношений с буржуазным миром.

В ноябре 1920 г. Ленин, характеризуя международное положение
Советской Республике, говорил: «… Мы отвоевали себе условия, при
которых можем существовать рядом с капиталистическими державами,
вынужденными теперь вступить в торговые отношения с нами.
В процессе этой борьбы мы отвоевали себе право на самостоятельное
существование» [26]. Могущественные капиталистические государства
были «вынуждены» торговать с разоренной, голодной, чрезвычайно
ослабленной страной.  Их заставляли вступить на этот путь «общие
экономические всемирные отношения».

Это все вместе взятое позволило советскому народу перейти
в эти же 20 годы к мирному строительству.

Черная полоса войн, первой мировой и гражданской, принесла
казахскому народу,  как и другим народам России,  разорение,  резко
подорвала экономику края.

Территория КАССР в 1920 г. представляла собой около 2 млн.
км.2. В административно-территориальном отношении республика
делилась на губернии: Уральскую, Оренбургскую, Кустанайскую,
Актюбинскую (последние три были созданы на базе Оренбургско-
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Тургайской губернии), Букеевскую, Акмолинскую, Семипалатинскую
(последние две – с весны 1921) и Адаевский район. Казахские районы
Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей входили в состав
Туркестанской АССР.

В КАССР было 31 городов и 14 поселков городского типа. Общее
число населенных пунктов превышало 10  тыс.,  из них более тысячи
административных аулов.

К концу 1920 г. в республике проживало 4 млн. 781 тыс.
263 человек. Из них казахи – 50,3 %, русские – 31,2 %, украинцы
–14,4 %. В сельской местности проживало 4 млн. 359 тыс. 817 человек,
в городах более 402 тыс. человек, остальные – в поселках городского
типа.  Плотность населения достигла всего 2,5  чел.  на 1  км2..
Подавляющее число населения трудилось в сельской местности
(в городах часть населения занималась земледелием) [27].

Военные действия, неурожаи и джуты, особенно  1920 г.,
разрушение ирригационных сооружений, ослабление заинтересованности
крестьянства в росте посевов и поголовья скота, а отсюда и значительное
падение производительности труда –  все это отрицательно влияло на
состояние сельского хозяйства  Казахстана.

Так, посевные площади сократились в крае с 3,6 млн. десятин
в 1917 г. до 1,6 млн. десятин в 1922 г. Урожайность упала
соответственно с 38,7 пудов с десятины до 18,7 в 1921 г. Валовой сбор
зерна уменьшился за этот период более,  чем в три раза.  С 1914  г.
по 1922 г. численность крупного рогатого скота уменьшилась на
2,1  млн.,  лошадей –  на 2  млн.,  мелкого рогатого скота на 6,5  млн.,
верблюдов на 0,3 млн. [28].

Разрушен был сельхозинвентарь. Почти одна пятая общего числа
хозяйств крестьян-землевладельцев не имела инвентаря. В Семиречье,
например, один плуг и одна, обычно, деревянная борона приходилась на
три хозяйства, 1 жнейка – на 133 хозяйства, сеялка –  на  900  хозяйств.

В необычайно трудном положении находилась промышленность
Казахстана. Из 307 национализированных предприятий 205
бездействовало.   По сравнению с 1913  г.   добыча нефти сократилась
в  4  раза,  угля –  в 5  раз,  добыча медной руды прекратилась совсем.
Были разграблены нефтепромыслы и выпущено в море более 400 тыс.
пудов нефти, полностью выведены из строя Риддерские рудники.
Экибастузские угольные копи и Спасская обогатительная фабрика.
Доля промышленности в валовой продукции края составила в 1920 г.
6,3 %. Производились, главным образом, средства потребления
и только менее одной пятой части промышленных предприятий
изготовляли средства производства  [29].
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Промышленных заведений, как их тогда называли, в 1920 г.
насчитывалось более 10  тыс.,  но в подавляющем большинстве это были
мелкие, кустарные и полукустарные предприятия, расположенные
в сельской местности. Промышленность не могла удовлетворить запросы
населения. Производительность была очень низкой, постоянно
ощущалась нехватка сырья и топлива. В Казахстане существовали те же
экономические уклады, что и в России, но их соотношение, удельный вес
в экономике были иные. В переселенческой деревне преобладал
мелкотоварный уклад, в кочевом и полукочевом ауле господствовало
патриархально-феодальное и натуральное хозяйство, баи пользовались
традиционным  влиянием.

Понадобились общественно-политический кризис весны 1921 г.,
угроза потери власти, чтобы руководство страны сознало
неизбежность поворота в политике. Нежелание крестьян терпеть
продразверстку стало очевидным. Так же как и в губерниях России,
в крае распространялись крестьянские восстания в Кустанайской,
Акмолинской, Уральской, Семипалатинской губерниях. Так, в феврале
1921 г. 25 тыс. отряд восставших крестьян под командованием
полковника царской армии В. Николаева и есаула А. Токарева
разгромили здания органов советской власти в Петропавловске.
«Первая армия правды»     А.  Сапожкова,  действовавшая в Поволжье
и в Уральской губернии Казахстана, насчитывала 1800 штыков,
900 сабель, 10 пулеметов, 4 орудия [30].

Переход к НЭПу в Казахстане был сопряжен с немалыми
трудностями. Значительную часть республики летом 1921 г. поразила
засуха. Ей предшествовал сильный джут, что привело к гибели до 80 %
скота. Число голодающих составило треть населения республики,
около 2 млн. 300 тыс. человек.

Правительство приняло меры помощи. Декретом ВЦИК
население неурожайных районов республики было освобождено от
продналога. Около 60 % посевной площади в 1922 г. было засеяно
семенами, отпущенными из государственных резервов. Тогда же
Совнарком РСФСР издал декрет «О натуральном мясном налоге», по
которому кочевое и полукочевое крестьянство освобождалось от
мясного налога. В августе 1922 г. вышло постановление, по которому
КАССР выделялось 20 млн. рублей для закупки сельскохозяйственных
машин.  Руку помощи протянул Туркестан,  около  3  млн.  пудов хлеба
передали трудящиеся Туркестана голодающим Казахстана, приняли
20 тыс. голодающих на жительство в крае.

Несмотря на эти меры, в результате голода 1921 – 1922 гг.
демографическая ситуация в кочевых и полукочевых районах
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республики сильно ухудшившаяся в период 1916 – 1920 гг., еще более
осложнилась. Более 700 тыс. человек покинули пределы республики.
Неурожай и джут 1921  г.  отбросили назад и без того отсталое
и разрушенное хозяйство. Аул и деревня сильно обнищали,
значительно выросло число бедняцких и батрацких    хозяйств [31].

2.  3. Новая экономическая политика, итоги и противоречия НЭПа
в Казахстане

Закончилась гражданская война, а политика «военного
коммунизма» продолжалась. Утвердилась система боевых приказов.

«Мы рассчитывали – или,  может быть,  вернее будет сказать:  мы
предполагали без достаточного расчета – непосредственными
велениями пролетарского государства наладить государственное
производство и государственное распределение продуктов по-
коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу
ошибку», – признается В.И. Ленин в 1921 г. [32].

В связи с этим едва ли у кого возникает сомнение в том,  что
центральная проблема 20 годов – это проблема новой экономической
политики; и это особенно ясно в свете потребностей сегодняшнего
дня,  с точки зрения тех поисков,  которые сейчас идут в странах СНГ.
Они теперь обращаются к опыту НЭПа, ищут и находят в нем
практические ответы на вопросы современной жизни, что само по себе
свидетельствует и об историческом значении НЭПа,  и о его
незавершенности.

НЭП был своеобразной революцией. Низы уже не хотели жить
по-старому, а верхи уже не могли руководить по-старому.

На первое место должен быть поставлен вопрос о сущности
новой экономической политики, как политики переходного периода от
капитализма к социализму. Именно в этом качестве она вводилась
«всерьез и надолго», такое понимание НЭПа было присуще В. Ленину
и очень скоро стало преобладающим пониманием политики
переходного периода. Более того, оно никогда не было
«пересмотрено» теоретически, всегда признавалось единственно
верным даже тогда, когда на самом деле осуществлялась
принципиально иная политика.

Обычно в нашей исторической и экономической литературе это
«коренная перемена» (по В. Ленину) связывалась лишь с переходом от
внутренней политики «военного коммунизма» к НЭПу. Это понятие
восходит к сталинской интерпретации НЭПа в «Кратком курсе» как
временного отступления от «столбовой дороги» – «военного
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коммунизма» – с его репрессивными, командно-административными
методами в отношении крестьянства, «спецов» (интеллигенции), всех
«бывших».

Однако и позднее, уже после исторического XX съезда партии (1956),
НЭП изучали, главным образом, сквозь призму замены продразверстки
продналогом, игнорируя все остальные слагаемые НЭПа – «гражданский
мир», 10-кратное сокращение армии, финансовую реформу, экономическое
сотрудничество с капиталистическими странами, переговоры о совместных
действиях с социал-демократами и т. д.

В настоящее время происходит ломка устоявшихся стереотипов в
сознании людей,  общества,  которые сложились в 30  годы и нередко
воспроизводятся до сих пор.

Именно поэтому необходимо сосредоточить внимание на более
глубоком изучении самой сущности НЭПа, многообразии всех его
граней во внутренней и внешней жизни страны.

В марте 1921 г. Ленин на X съезде партии предлагает программу
новой экономической политики. Съезд принимает ее. Начинается
эпоха НЭПа.

Новая экономическая политика была прежде всего политикой
аграрной. Продразверстка заменяется продналогом. На 1921 – 1922 гг.
продналог был установлен в размере 240 млн. пудов, что в два раза
меньше, чем намеченная на этот год ранее продразверстка. Можно
было бы говорить о значительном облегчении подати, если бы не тот
факт,  что в 1920  –  1921  гг.  было фактически собрано по
продразверстке около 240 млн. пудов. О размерах «облегченного» – по
сравнению с продразверсткой – продналога можно судить по тому, что
он составлял 339 % довоенного прямого налога. Значение замены
разверстки налогом было не в облегчении подати,  а в ограничении
государственного произвола. Декрет устанавливал норму и время
сдачи налога.

Новая аграрная политика не могла ограничиваться только
заменой разверстки налогом. Такая замена подразумевала, что
крестьяне смогут, не опасаясь конфискации, увеличить производство
сельскохозяйственных продуктов. Увеличение это могло, однако,
иметь смысл лишь в том случае,  если излишки можно законно
продавать.

Новая экономическая политика означала поворот на 180° и в
промышленности. Были разрешены мелкие частные предприятия,
частные лица получили право брать в аренду крупные предприятия,
иностранцам стали сдавать в концессию предприятия.
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 НЭП был признанием непроизводительности принудительного
труда и попыткой найти другой «путь к социализму». Реабилитируется
понятие «материального стимула», требование равной заработной платы
для всех рабочих объявляется мелкобуржуазным предрассудком,
вводится принцип объединения предприятий в «тресты» и принцип
«хозрасчета», требующий самоокупаемости предприятия.

Денационализация мелкой и части средней промышленности,
разрешение торговли, начавшаяся торговля с заграницей восстанавливают
жизнь в стране.

Покупатель получает возможность выбора – покупатель у
частника или у государства. Возвращаются деньги, которые в годы
революции и гражданской войны потеряли цену (им полагалось
совершенно отмереть). В феврале 1924 г. под руководством наркома
финансов Г. Сокольникова проводится денежная реформа, которая
завершается введением новой советской денежной единицы, твердого
рубля. Новая денежная единица, червонец, равнялся 10 довоенным
золотым рублям и обеспечивался золотом.

«Нэпманы» (капиталисты с разрешения советской власти) не
участвуют в управлении государством, живут как на вулкане,
неуверенные в завтрашнем дне, но сегодня имеющие деньги и
возможность приобрести на них все то, чего может пожелать
нэпманская душа. В советских городах открываются игорные дома и
кабарэ, появляются лихачи и роскошные автомобили, меха и
драгоценности.

«Шаг назад»,  сделанный Лениным в марте 1921  г.,  был
вынужденным маневром, который заключался в отступлении. Маневр
был произведен мгновенно, неожиданно для рядовых большевистской
партии. Новая экономическая политика не могла не вызвать
недовольства в рядах правящей коммунистической партии, ибо
казалась полной изменой идеалам революции.

Переход к новой экономической политике в Казахстане проходил
в чрезвычайно трудных и своеобразных условиях по сравнению с
центром страны. Процесс оседания кочевых и полукочевых хозяйств
продолжался, сказывались почти поголовная неграмотность населения,
в аулах сохранились патриархально-феодальные отношения.

Руководствуясь постановлением X съезда РКП(б) и декретами
ВЦИК о замене разверстки налогом, ЦИК КАССР принял решение о
переходе к продналогу. Крестьянство Казахстана получило налоговые
льготы. Неурожайные в 1921 г. губернии облагались в размере
50  –  70  %  обычной нормы.  Как в земледельческих,  так и в
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скотоводческих районах налог имел классовую направленность.
В скотоводческих хозяйствах он начислялся по количеству скота.

Снижению социальной напряженности способствовало и
введение в ноябре 1922  г.  второго Кодекса законов о труде,  была
восстановлена существовавшая в России с 1912 г. система социального
страхования для работающих по найму во всех видах экономики
(напомним, что с введением НЭПа прежде всего была отменена
всеобщая национализация мелкой и кустарной промышленности).
Одновременно были сняты запреты на торговлю.

Широкое развитие в Казахстане получили Крестьянские
комитеты общественной взаимопомощи – союзы «Кошчи» (с 1923 г.
«Кедей»). Общество помогало крестьянам в обработке полей,
приобретении и сбыта сельхозпродуктов, приобретении в
собственность сельхозмашин, а также мелких предприятий – мельниц,
пекарен, столовых, маслобоек, кирпичных заводов и т. д. Государство
оказало помощь крестьянству в форме кредита на приобретение
сельхозмашин. В 1924 г. в республику было завезено 415 тракторов,
которые приобрели кооперативы и коммуны.

В результате всех этих мер посевная площадь в КАССР возросла
с 2,4  млн.  га в 1924  г.  до 4  млн.  га в 1928  г.  и почти достигла уровня
1913 г. Еще более высокими темпами развивалось животноводство.
Поголовье скота возросло в 1924 – 1928 гг. с 24,8 млн. голов до 41 млн.
голов.

Значительное развитие получила кооперация.   К середине 20 годов
на территории Казахстана насчитывалось 900 потребительских обществ,
в том числе  832 аульно-сельских.

Широкий размах приобрела торговля. К 1926 г. на территории
республики действовало 128 ярмарок. Наиболее известными были
ежегодные Уильская, Куяндинская, Темирская, Атбасарская и другие
ярмарки  [33].

На базе экономического подъема происходило дальнейшее
расслоение крестьян: в два раза сократились проценты батрацко-
бедняцких хозяйств. Три четвертых аула и деревни составляли
середняки. Более чем в два раза выросло число зажиточных хозяйств.

Существенные сдвиги произошли и в промышленности.
В республике были созданы тресты союзного значения – «Эмбанефть»,
«Алтайполиметалл», «Атбасцветмет».

Большую помощь в восстановлении промышленности оказывало
правительство РСФСР. Из центральных районов был переведен в
Казахстан ряд промышленных предприятий. Так, в Оренбурге стала
работать переведенная из Центральной России текстильная фабрика, в
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Кустанае – суконная фабрика. Налаживалась работа кожевенных
заводов, рыбных промыслов. Досрочно был сдан в эксплуатацию
Риддерский свинцовый завод, который в 1923 г. стал давать 40 %
общесоюзной добычи свинца [34].

Хотя НЭП, отнюдь, не являлся периодом гармоничного
бескризисного развития, напротив, он характеризуется почти
непрерывным чередованием кризисов: финансовый кризис 1922 г.;
кризис сбыта осени 1923 г.; товарный голод 1924 г.; рост инфляций и
товарный голод конца 1925 г.; не была ликвидирована безработица,
тем не менее, наблюдаются безусловные достижения НЭПа в
сравнении с политикой «военного коммунизма» и с последующими
годами господства административной системы.

Бесспорно, что огромное значение НЭПа проявилось и во
внешне-политической области. Он придал импульс интенсивному
развитию идеи мирного сосуществования социализма с капитализмом.

НЭП существовал слишком короткое время для того, чтобы
полностью перестроить всю систему хозяйства и управления, чтобы
сложиться в целостную и всеохватывающую систему.  Главное:  и за
столь короткое время (1921–1928) НЭП доказал практически свою
экономическую эффективность. Он действительно вывел страну из
кризисного голодного состояния. Но вскоре сталинское руководство
отказалось от этой политики.

Однако,  за годы НЭПа так и не была демонтирована
сформировавшаяся в период «военного коммунизма» чрезмерно
централизованная система управления народным хозяйством.

Государственный сектор становится все большим монополистом
в промышленности и торговле, вытесняя частника.

Все больше свертываются элементы рыночных отношений в
госпромышленности.

Постепенно свертывается НЭП и в деревне. Значительную часть
промтоваров крестьянство стало получать не на рынке,  а в обмен за
сданную продукцию,  т.  е.  вводятся элементы прямого (минуя рынок)
продуктообмена между городом и деревней.

Жизнь показала, что опыт НЭПа – это не забытая страница давно
минувших событий, он отнюдь не утратил своего значения и сегодня.

2. 4. Земельно-водная реформа. Объединение казахских земель в
составе КАССР (1921–1925 гг.)

В.  Ленин и его партия выдвинули программу перехода отсталых
народов Востока,  в том числе и казахского,  к социализму,  «минуя
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мучительную капиталистическую стадию развития». Эта линия была
выработана в документах Х и ХІІ съездов РКП (б). Съезды
подчеркнули, что преодоление фактического неравенства советских
республик Востока возможно, лишь на основе «действительной и
длительной помощи русского пролетариата». Эта всесторонняя
помощь (экономическая, политическая, культурная) должна
развиваться одновременно с борьбой трудящихся масс против
усилившихся в связи с НЭПом «байско-кулацких элементов».

Переход казахских народов к социализму,  как и других,  ранее
отсталых в своем развитии совпал по времени и по содержанию с
переходом к новой экономической политике, которая по своей сути,
была призвана обеспечить постепенный, планомерный в известной
мере ускоренный переход сократить его разрыв в экономическом и
культурном развитии по сравнению с ушедшими вперед народами.

Вместе с тем, утверждение идеологической нетерпимости,
ущемление прав человека, имевшее место в массовом порядке в
процессе установления советской власти, стремление к унификации
культур народов, сложившееся негативное отношение к культурному
наследию прошлого, постепенное сползание на тоталитарные методы
руководства приводило к деформации первоначального замысла.

Как известно, функции государства в стране взяла на себя партия.
Образование КАССР, задачи социалистического строительства
требовали создания единой партийной организации. В июне 1921 г.
состоялась 1-я Казахстанская конференция РКП(б), которая завершила
объединение партийных организаций республики.

В конце 1920 г. при ЦИК КАССР была создана земельная
комиссия.  В начале 1921 г. было опубликовано временное положение
о землепользовании в КАССР,  согласно которому вся земля была
объявлена государственной, были запрещены захваты, покупка и сдача
земли в аренду.

В феврале 1921 г. ЦИК КАССР принял декрет о возвращении
казахским трудящимся участков, отмежеванных переселенческим
управлением, но незанятых к февралю 1917 г., а также участков,
«принадлежащих помещикам и капиталистам и незаконно
захваченных кулаками сверх трудовой нормы». За безземельными
крестьянами, осевшими на землях, изъятых переселенческим
управлением, сохранялось право на наделы.

В апреле 1921 г. ЦИК КАССР издал декрет о передаче казахским
трудящимся земель, отчужденных царским правительством
в собственность Уральского (левобережье реки Урал) и Сибирского
(девятиверстная полоса по реке Иртыш) казачьих войск.  Все казачьи и
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крестьянские хозяйства, находившиеся на этой территории к моменту
выхода декрета, сохраняли право на полевые наделы в пределах
нормы, обычных для этого района.

По этому декрету казахские крестьяне получили в
Прииртышской полосе более 177 тыс. десятин земли и по левому
берегу Урала свыше 208 тыс. десятин земли.

В этом же году была проведена земельная реформа в Семиречье,
которая возвратила казахским, киргизским и уйгурским трудящимся более
460 тыс. десятин земли, отобранной при подавлении восстания 1916 г.

В июне 1922  г.  чрезвычайные работы по наделению бедноты
землей были закончены. В августе 1922 г. ВЦИК утвердил закон о
трудовом землепользовании в Туркестанской республике. Такой же
закон был принят в КАССР.

Непросто шло включение в состав Казахстана Акмолинской и
Семипалатинской губерний, входивших в Западную Сибирь. Против
выступили некоторые члены Сибревкома. Начиная с 1919 г. по 1922 г.,
вопрос о северных границах Казахстана неоднократно рассматривался
ЦК. В конечном итоге было решено передать Акмолинскую и
Семипалатинскую области из подчинения Сибревкома под
юрисдикцию КАССР, за исключением Омского уезда.

Большая работа была проведена и по размежеванию Средней
Азии и Казахстана. Существовавшие до размежевания советские
республики в Средней Азии в свое время были созданы в
дореволюционных административных границах Туркестанского
генерал-губернаторства, Бухарского эмирата и Хивинского ханства.
Они не совпадали с этническими границами расселения основных
народов Средней Азии.

В сентябре 1924 г. Третья Чрезвычайная сессия ТуркЦИК-а
приняла постановление о национально-государственном размежевании
Туркестанской АССР. Казахские районы Туркестана присоединили
к КАССР.

В итоге территория КАССР увеличилась почти на 700 тыс. км2.,
т.  е.   на одну треть,  а население возросло на 1 млн.  468 тыс.  человек.
По переписи населения 1926 г. казахи составляли более 61 %
населения республики [35]. В связи с территориальными изменениями
был рассмотрен вопрос о новом районировании республики. В его
ходе возник вопрос о переводе столицы республики из Оренбурга в
другой город. В феврале 1925 г. ЦИК КАССР постановил перенести
столицу из Оренбурга в Ак-Мечеть.

В этом же году пятый Всеказахстанский Съезд Советов
восстановил историческое название народа и переименовал
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Киргизскую АССР в Казахскую АССР. Одновременно съезд изменил
название новой столицы республики, город Ак-Мечеть был
переименован в Кзыл-Орду.

В рамках социальной политики важное решение имел вопрос
языковой проблемы.  В 1921  г.  Совнарком КАССР принял декрет  о
порядке употребления казахского и русского языков в государственных
учреждениях, обязывающий их издавать свои решения на двух языках, а в
районах, где преобладало казахское население, вести делопроизводство и
переписку на родном языке.  В ноябре 1923 г.  ЦИК КАССР издал новый
декрет о ведении делопроизводства на казахском языке. Советский
государственный аппарат пополнялся представителями трудового
казахского народа.  В апреле 1929 г. председателем Совнаркома КазАССР
был избран Ураз Исаев.  В процессе развития народного хозяйства
в Казахстане выросли такие государственные деятели, как Н. Нурмаков,
Д. Садвакасов, А. Лекеров, У. Джандосов, А. Розыбакиев,
С. Сейфуллин и др.

В 1928 г. было осуществлено новое административно-
территориальное районирование. Вместо 6 губерний, 2 округов,
32 уездов и 400 волостей в республике было образовано 13 округов
и 193 района.

В 1929 г., после того, как новое административно-
территориальное деление было завершено,  а также в связи с
приближением к концу строительства Турксиба, правительство
КазАССР переехало из Кзыл-Орды в Алма-Ату, ставшую столицей
Советского Казахстана (переименование г. Верного в Алма-Ату было
осуществлено постановлением ЦИК ТуркАССР в марте 1921 г.).

К середине 20 годов ситуация в стране существенно улучшилась.
На рельсах НЭПа возрождалось сельское хозяйство. К довоенному
уровню выпуска продукции подошла промышленность. Однако СССР
оставался страной преимущественно аграрной. Почти полное
отсутствие импорта необычайно обострило вопрос о технической
реконструкции промышленности, оборудование которой давно уже
работало на износ.

2. 5. Индустриализация в Казахстане – особенности и результаты

Анализ обстановки в стране позволил ХІV  съезду ВКП(б)
(декабрь 1925 г.) провозгласить курс на индустриализацию задачей
номер один. Стратегия определялась четко: превратить СССР из
страны, ввозящей машины и оборудования, в страну их
производящую, обеспечить экономическую самостоятельность СССР,
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добиться победы социалистических хозяйственных форм над частным
капиталом. Партия считала, что лишь на путях ускоренной
индустриализации можно было преодолеть экономическую отсталость,
укрепить обороноспособность, успешно решать задачи переходного
периода от капитализма к социализму.

Приступать к реализации программы первой в истории плановой
индустриализации приходилось в условиях НЭПа. Реальностью была
многоукладная  экономика, товарно-денежные отношения, рыночные связи.

Стремление как можно скорее преодолеть многоукладность
в народном хозяйстве, ликвидировать эксплуататорские элементы
рождалось не на пустом месте.  Оно подогревалось и тем,  что во второй
половине 1929 г. разразился кризис, охвативший весь капиталистический
мир. Крепло представление о приближающемся крахе буржуазного строя,
его неспособности справиться с новым потрясением. Призыв
к максимальному напряжению сил, к форсированному осуществлению
скачка, обеспечивающего в минимальный срок построение социализма,
становился не просто заманчивым – такой призыв представлялся уже
единственно верным решением.

Политика «подхлестывания» страны началась с пересмотра
важнейших заданий пятилетнего плана (1928/29 – 1932/33) в сторону
их значительного увеличения. Полоса волюнтаризма, требования
ежегодно наращивать производство на 32 %, затем на 45 % привели к
ломке налаженной системы управления, планирования, снабжения.
В 1931 – 1933 гг. темпы развития индустрии упали с 23,7 %
в  1928/29 гг.  до 5 % – в 1933 г.

Срыв начала 30 годов не прошел бесследно, в конечном итоге это
сказалось на результатах промышленного развития страны в годы
второй пятилетки (1933 – 1937). Тем не менее, к 1937 г. технико-
экономическая отсталость была преодолена. По абсолютным объемам
промышленного производства СССР в конце 30 годов вышел на
второе место в мире после США (в 1913 г. – пятое место). Рост
тяжелой промышленности осуществлялся невиданным доселе
в истории темпами. Например, за 6 лет (1929 – 1935) СССР сумел
поднять выплавку чугуна с 4,3 млн. т до 12,5 млн. т [36].

Принципиально важным результатом осуществления
в 1933 – 1937 гг. политики индустриализации стало преодоление
технико-экономической отсталости, полное завоевание экономической
независимости СССР. За годы второй пятилетки наша страна, по
существу, прекратила ввоз сельскохозяйственных машин и тракторов,
покупка которых за рубежом в предыдущую пятилетку обошлась в
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1150 млн. рублей. Торговый баланс СССР к исходу второй пятилетки
(1933 – 1937) стал активным и принес прибыль.

Некогда аграрная страна добилась того, что по структуре
промышленного производства вышла на уровень самых развитых
стран мира.

По объему промышленной продукции СССР обогнал Англию,
Германию, Францию и занял второе место в мире, уступая лишь США.
А по темпам индустриального роста впервые превзошел и показатели
развития американской экономики. В ходе промышленного
преобразования страны, охватившего все республики и регионы, вырос
рабочий класс и городское население.  Если в 1926  г.,  как и до
революции, в городах проживало всего 18 % граждан СССР, то
в 1939  г.  –  фактически уже треть населения.  В ходе промышленного
преобразования страны вырос рабочий класс  в 1939 г., он составлял
треть населения.

Социалистическая индустриализация была осуществлена в
нашей стране, находившейся в капиталистическом окружении,
с использованием только внутренних источников накопления,
в предельно короткие сроки. Во имя этого пришлось поступиться
многим, в том числе нуждами потребления. Но продолжительность
этого периода оказалась в нашей стране в несколько раз меньше, чем в
США, Англии,  Японии,  Германии,  Франции.

В исторической литературе немало сказано о роли
социалистической индустриализации в укреплении обороноспособности
страны и о той роли, которую она сыграла в годы Великой Отечественной
войны. Большое значение сыграл также человеческий фактор, энтузиазм
миллионов людей, выросших на стройках и предприятиях времен
индустриализации, обеспечивших нашу победу   в войне.

Индустриальное развитие Казахстана определялось
закономерностями индустриализации страны в целом. Вместе с тем,
оно имело свои особенности, обусловленные экономической
отсталостью края и особой сложностью перехода казахского народа
к социализму,  минуя капитализм.

В экономике казахского кочевого и полукочевого аула,
несмотря    на существенные социально-экономические сдвиги, еще были
сильны патриархально-феодальные отношения. Восстановление
промышленности в республике не было завершено в 1926 г.  и отставало
от общесоюзного уровня. Этот процесс затянулся до 1927 г. Однако
следует помнить, что это был довоенный, чрезвычайно низкий уровень.
Промышленность Казахстана была развита очень слабо и ведущее  место
в ней принадлежало производству средств потребления. Очаги тяжелой



                                                   Новейшая история казахстана (1917 - 2007 гг.)

51

промышленности предстояло создавать заново. Месторождения полезных
ископаемых, на базе которых можно было развернуть промышленное
строительство, требовало всестороннего освоения этих мест, создания
новых железных и шоссейных дорог, рабочих поселков и новых городов,
изыскание источников водоснабжения и  т.  д.  Чрезвычайно остро стояла
проблема подготовки кадров рабочих и инженерно-технических
работников, особенно национальных.

Эти трудности, а также сложная общественно-политическая
обстановка в Казахстане, вызвали в конце 20 – начале 30 годов острую
идеологическую борьбу вокруг вопроса о будущем республики,
в особенности, путях ее индустриализации, создании кадров рабочих.
Основная борьба разгорелась между двумя точками зрения.

Согласно первой, главным проводником которой был
Ф. Голощекин, первый секретарь Казкрайкома с 1925 г., Казахстану
отводилась роль сырьевой базы промышленного развития регионов
страны [37].  Против этого выступил  С.  Садвакасов,  член бюро
Казкрайкома, который поддерживал идею индустриализации
с максимальной выгодой для республики. Он выступил за
форсированную индустриализацию окраин, за комплексное развитие
отраслей промышленности, для которых в республике имелись условия.

В апреле 1926 г., по инициативе ВСНХ СССР, в Кзыл-Орде было
созвано специальное совещание по вопросам развития
промышленности. Оно отметило, что Казахстан обладает огромными
сырьевыми ресурсами и признало необходимым ускорить темпы
развития промышленности производства. Совещание наметило меры
по разведке новых месторождений полезных ископаемых, поручило
Госплану и СНХ КазАССР разработать план промышленного
районирования республики и перспективный план развития
промышленности, в первую очередь цветной металлургии. Совещание
указало, что в условиях КазАССР жизненно необходимым является
широкое развертывание местной промышленности, в особенности,
непосредственно, связанной с земледельческими, скотоводческими
хозяйствами, и в этой связи определило путь развития производства в
кожевенной, текстильной, рыбной, маслобойной, соледобывающей,
мукомольной и других отраслях.

В 1927 г. в Риддере завершилось строительство обогатительной
фабрики, свинцового завода и электростанции, в Карсакпае –
сооружение главных цехов медеплавильного завода. Расширилось
производство в нефтяной,  золотодобывающей и других отраслях
промышленности. Вошло в строй несколько районных электростанций,
вступили в эксплуатацию Алма-Атинская суконная фабрика,
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кожевенные заводы в Петропавловске и Уральске, крупный
холодильник в Гурьеве. Развивалась рыбная промышленность, соляные
промыслы,  были введены в эксплуатацию 92  маслозаводов.  В целом,
местная промышленность Казахстана в 1926/1927 гг. увеличила
производство продукции на 50 %.

Самым важным объектом строительства в Казахстане стала
Туркестано-Сибирская железная дорога. Без ввода этой дороги в строй
было невозможно успешное осуществление реконструкции народного
хозяйства обширного района востока и юго-востока республики.

В декабре 1926 г. Совет труда и Обороны СССР принял
постановление о строительстве Турксиба. Стальной путь прокладывался
по огромной территории, он проходил большей частью по пустынной
или полупустынной местности. Уже сам ход строительства оказывал
большое преобразующее воздействие на экономику и культуру
прилежащих районов. В ноябре 1927 г. на станции Луговая состоялась
торжественное открытие первого километра дороги. В мае 1929 г. на
строительстве работало 39 тыс. рабочих и служащих. Сомкнуть
северные и южные участки намечалось в 1930 г.,  однако смычка была
выполнена на 17 месяцев раньше срока.

Протянувшись на 1145 км по территории, где до этого
совершенно отсутствовали какие-либо современные пути сообщения,
Турксиб сыграл важную роль в развитии производительных сил и
преобразовании экономики обширных районов страны, стал кузницей
рабочих кадров многих предприятий и строек республики.

Благодаря Турксибу стало возможным новое строительство.
Началось сооружение Риддерского полиметаллического комбината,
Чимкентского свинцового завода, Ачисайского рудника.

Как следствие, стала быстро расти численность рабочего класса.
С 1925 по 1927 гг. она удвоилась. Особенно выросло число рабочих
казахов. К середине 30 годов казахи составили почти треть всех забойщиков
Караганды. За 10 лет численность квалифицированных рабочих казахов
– слесарей и машинистов выросла более чем в пять раз [38].

Выпуск продукции крупной промышленности в Казахстане за
1928/1929 гг. вырос на 67,7 % при среднем росте в стране на 23,7 %,
мощность электростанций – на 20,3 %. Реконструировались такие
важные объекты, как Риддер, Карсакпай, нефтепромыслы Эмбы,
золотые прииски Степняка и др.

Выросло и собственное промышленное производство. Добыча
каменного угля увеличилась почти в полтора раза по сравнению
с предшествующим годом, нефти – в 2,2 раза.
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Развернулись большие геологоразведочные работы. В 1928/
1929 гг.  в Казахстане работало только от  Геологического управления
более 50 поисковых партий. Геологи обнаружили новые
месторождения угля, цветных металлов и других полезных
ископаемых. Казахстан становится крупной базой цветной
металлургии страны. В 1931 г. на территории Казахстана работало уже
более 140 геологических партий.

В 1931 г. началось строительство Семипалатинского мясокомбината и
Гурьевского рыбоконсервного комбината, в 1932 г. – Алма-Атинского
плодоконсервного комбината и крупных сахарных заводов в Мерке,
Джамбуле и Талды-Кургане.

В целом за первую пятилетку в республике было сдано в
эксплуатацию более сорока новых и реконструированных крупных заводов,
фабрик, шахт, рудников, электростанций. Из аграрной республики
Казахстан превратился в аграрно-индустриальную.

Расширялась и благоустраивалась столица республики  Алма-Ата.
Численность населения города в 1937 г. превысила 220 тыс. человек.
В 1933 г. появились первые асфальтированные дороги и тротуары.
Появился первый трамвай.  Город становился научным,  учебным и
культурным центром республики.  В нем насчитывалось 6  вузов,
9 техникумов, 94 школы, 4 театра, а также кинотеатры, библиотеки, музеи.

В годы второй пятилетки (1933 – 1937) промышленность
Казахстана росла более быстрыми темпами, чем в стране в целом.
Казахстан вышел на 7  место по выпуску валовой продукции
промышленности, на 6 – по выработке электроэнергии, на 3 – по
добыче каменного угля,  на 3  –  по добыче нефти и на 1  –  по
производству свинца.

Как видно из приведенных цифр, экономика Казахстана в годы
первой и второй пятилеток развивалась преимущественно в одном
направлении –  добыча сырья.  Республика быстро превращалась в
сырьевой придаток страны. В сложившейся системе разделения труда,
казахстанцы выполняли самую трудную и опасную для жизни часть
общесоюзного разделения труда. Доля легкой промышленности в
республике не превышала 3 % в общем объеме технологического
производства. Имеющиеся в республике предприятия позволяли
удовлетворять только   60 % потребности населения в товарах первой
необходимости. Такими стали место и роль Казахстана в народно-
хозяйственном комплексе страны на долгие десятилетия.
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2. 6. Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане – итоги и
последствия

В своем «Политическом завещании», в частности в статье
«О кооперации», В. Ленин сформулировал важнейшие принципы и
предпосылки социалистического преобразования деревни: сугубо
добровольное участие в кооперативном движении; всесторонняя
помощь социалистическим формам хозяйствования со стороны
социалистического же государства; поиск форм взаимовыгодной связи
города и деревни; постепенность; переход от простых форм
кооперации к более сложным; всесторонний подъем культуры
многомиллионных масс крестьянства, как одно важнейших условий
социалистического кооперирования.

Как же практически решали эти вопросы партия большевиков
в СССР вообще и в Казахстане, в частности.

Детализация политики партии в отношении крестьянства (более
80 % населения страны), аграрные преобразования заняли ряд лет,
проходя в сложных условиях, в острейшей идейно-политической
борьбе. Трудность заключалась не только в том, что экономика страны
носила многоукладный характер,  но и в том,  что разным был уровень
развития отдельных регионов страны, часто земельный вопрос
теснейшим образом переплетался с национальным.

В 1924  г.  в сельском хозяйстве страны существовали две
тенденции: капиталистическая, выражавшаяся в росте рыночных
отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями – ростом
числа зажиточных крестьян, использованием найма рабочей силы, и
социалистическая, направленная на вовлечение крестьянства в
кооперацию через наиболее понятные и доступные для него формы.
А это создавало широкое поле альтернатив. В руководстве партии
выявились различные точки зрения на решение возникших проблем.
Одной из них было соотношение индустриализации страны и
кооперирования крестьянства.

Многие считали, что нельзя превращать деревню в «дойную
корову» для промышленности. Однако, Сталин, занимавший пост
Генерального секретаря ЦК с 1922 г., сумел в конечном итоге, навязать
большинству свою точку зрения – абсолютно подчинить сельское
хозяйство индустрии. Если индустрия является ведущим началом, то
сельское хозяйство – база развития индустрии и источник экспортных
резервов.

Намерения были благими, когда на XV съезде партии (1927) была
принята широкая программа перевода крестьянства на рельсы
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социализма на основе развития кооперации и концепции
модернизации НЭПа, применительно к задачам ускорения
индустриализации.  Однако такого планового развития не получилось.
Зимой 1927/28 гг. в стране разразился очередной
хлебозаготовительный кризис. Причин было несколько, а главная:
усиленное проведение политики изъятия средств из сельского
хозяйства и передачи их в промышленность. Чтобы обеспечить
конкурентность хлебных поставок за рубеж, осенью 1927 г. были
значительно снижены цены на зерно на внутреннем рынке.
Естественно, что крестьянство не желало продавать хлеб государству
по низким ценам, им же установленным. Это было воспринято
руководством партии как атака мелкобуржуазной стихии на
пролетарское государство, как «кулацкая стачка», на которую надо
ответить чрезвычайными мерами. Борьба с «кулачеством» стала
лозунгом дня, переросшим вскоре в призыв его ликвидации как класса.

Казахстанская трагедия в период коллективизации занимает
особое место среди преступлений, совершенных сталинским
руководством против народа. Система преступных ошибок,
допущенных Казкрайкомом РКП(б) и правительством республики
в ходе осуществления коллективизации сельского хозяйства,
«советизации» аула, «культурной революции» связана прежде всего с
именем Ф.  Голощекина.  Будучи первым секретарем Казкрайкома в
1925 – 1933 гг., он выступил в роли теоретика социализма в
Казахстане, подводя теоретическую базу под практику регионального
вождизма.  Он доказывал,  что аул «не чувствовал дыхание Октября»,
«в ауле нет классовой борьбы»,  «аул не имел Октября,  не имел
комбедов и раскулачивания». Исходя из этих установок, Ф. Голощекин
утверждал, то, что происходило у нас до осени 1925 г., можно было
бы назвать предысторией Казахстана и проповедовал идею «малого
Октября», перечеркнув одним росчерком пера 10-ти летнюю историю
советской власти в республике. Ему было свойственно нарушение
коллегиальности, зажим критики, третирование принципиальности,
вера в собственную непогрешимость. Немало бед принесла «теория»
Ф. Голощекина о том, что перегибы и извращения имели естественный
характер, проистекавший из законов классовой борьбы.

В 1928 г. 75,5 % казахского населения республики вело кочевое
пастбищное скотоводческое хозяйство. Из 119 административных районов
Казахстана 9 были кочевыми, 85 – полукочевыми и только    25 – оседлыми.
С 1929 г. Казахстан стал на путь колхозного строительства. А летом этого
же года был провозглашен лозунг «сплошной коллективизации». Возникла
убежденность, что проблемы можно решить одним махом. Целые регионы
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и области стали соревноваться, кто быстрее проведет полную
коллективизацию. Грубые нарушения принципов коллективизации
приобрели повсеместный характер.

Согласно решениям XV съезда ВКП(б), зерновые районы Казахстана
были отнесены ко второй региональной группе, где коллективизацию
необходимо было закончить весной 1932  г.  Тем не менее,  даже
форсированные сроки воспринимались как некая планка, которую во что бы
то ни стало нужно «перепрыгнуть». Если в 1928 г. в Казахстане всеми
формами кооперации (артель, коммуны, тозы) было охвачено только
2 % хозяйств, то уже на 1 апреля 1930 г. более половины (50,5 %), а
в 1934 г. – 85,9 % всех хозяйств [39]. При таком гипертрофированном
характере сплошь и рядом нарушались принципы добровольности и
элементарная законность.

В условиях патриархальных отношений и экстенсивного кочевого
скотоводства коренное население было совершенно неподготовлено к
ускоренному переходу на оседлость и форсированию на этой основе
коллективизации. Поэтому политика насильственного перехода скотоводов-
кочевников к оседлому образу жизни нанесла казахскому хозяйству сильный
удар. Во многих случаях переход на оседлость выражался просто в
стягивании с огромной территории кочевников в одно место,  чтобы легче
изымать скот в счет заготовок.  В других случаях создавались «поселки», в
которых сотни юрт выстраивались прямо на снегу в правильные «кварталы».
В результате скот, сосредоточенный в огромном количестве на небольшом
пространстве, погибал в огромных количествах.

Вопиющим извращением в практике коллективизации явилось и
то, что в чисто скотоводческих районах создавались полеводческие
колхозы.  В некоторых аулах устанавливались абсурдные планы сдачи
утильсырья, причем их сбор сопровождался разного рода
издевательствами (например, каждый бедняк должен был по плану в
течение пяти суток сдать несколько пудов костей. Чтобы выполнить
эти обязательства, забивали собак, верблюдов, овец). О темпах
оседания кочевых хозяйств наглядно говорит следующая таблица:

Год
Количество хозяйств,
перешедших на оседлость в %

1930 58,2
1931 87,3
1932 89,1
1933 96,7
1934 81,6
1936 100
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Перегибы и ошибки, допущенные в ходе сплошной
коллективизации, провоцировали откочевки не только в другие районы в
пределах республики, но и в граничащие с Казахстаном края и даже за
пределы  СССР.  Люди оставляли насиженные места, привычные занятия,
бросали скот, имущество и уходили неведомо куда.

В 1928 – 1930 гг. Казахстан, особенно его северные хлебные районы,
поразил неурожай, а в зиму 1929/1930 гг. джут сковал ледяным панцирем
степь.  План же поставок хлеба на осень-зиму 1928/1929 гг. был определен
в 11,5  млн.  ц,  что превышало реальные возможности крестьянских
хозяйств на треть. В деревни и аулы были направлены
4812 уполномоченных из краевых и окружных органов с самыми
суровыми инструкциями и огромными правами. Жестокость и
неразборчивость в средствах стала их основной линией поведения.  Ясно,
что, основная тяжесть по хлебозаготовкам пала на середняка и бедняка.
Причем хлеб,  как в годы гражданской войны,  у них был вычищен
подчистую. Обязательным планом хлебозаготовок облагались и казахские
кочевые хозяйства, вообще не имевшие посевов. Они были вынуждены
продавать свой скот и покупать зерно для поставок.

К концу 20 годов идея экспроприации крупных скотоводческих
хозяйств признается актуальной, что выразилось в принятии декрета о
конфискации крупных баев-полуфеодалов (27 августа 1928 г.).
В соответствии с этим декретом экспроприации было подвергнуто
около 700 хозяйств, у которых конфисковали 144 745 голов крупного
скота [40].

Силовая политика государства, возвращение ко временам
продразверстки, встретила яростное сопротивление крестьян.
В республике имело место 400 крестьянских выступлений, ряд из них
носил характер вооруженных восстаний. Наиболее крупное произошло
в Сузакском районе на юге Казахстана, где в восстании приняло
участие до 5 тыс. человек [41].

Крайне тяжелыми последствиями обернулось так называемое
«раскулачивание».   По состоянию на март 1930 г.  было предано суду
3133 человека, а 2450 хозяйств подлежало выселению за пределы
округа проживания. В 1930/1931 гг. численность крестьян,
отправленных в «кулацкую ссылку», достигло в Казахстане
6765 человек, в то же время территория Казахстана была определена в
качестве ссылки для десятков тысяч крестьян из других районов
страны. В республику было выселено более 180 тыс. человек.

Зимой 1930/1931 гг. на места стали поступать новые грозные
указания заготовить хлеб, во что бы то ни стало. Параллельно
проводилось принудительное обобществление скота, был даже
выдвинут лозунг «Ни одного козленка в индивидуальном пользовании»,
принцип добровольности и интересы скотоводов не учитывались. Как
следствие, уже с 1928 г. началось резкое сокращение численности скота.
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Причины были различные. Здесь и джут, унесший часть поголовья
зимой 1929/1930 гг., и увеличение внутрихозяйственного потребления
мяса ввиду нехватки хлеба, и распродажа скота в связи с
необходимостью выполнения плана хлебозаготовок, которые
распространялись и на кочевые хозяйства, и увеличение плана
мясопоставок, и просто убой скота не желающих отдавать его в
колхозы. Все это должно было привести к катастрофе. Динамику
катастрофы демонстрируют следующие цифры:

Годы 1928 1932

Крупно-рогатый скот 6 млн. 509 тыс. 965 тыс.

Овцы 18 млн. 566 тыс. 1 млн. 386 тыс.

Лошади 3 млн. 516 тыс. 316 тыс.

Верблюды 1 млн. 42 тыс. 63 тыс.

В течение первой пятилетки удельный вес Казахстана в
общесоюзном производстве товарного зерна уменьшился примерно с
9  %  до 3  %,  хотя посевные площади за это время выросли почти в
полтора раза. Зерно, получаемое за счет ограбления крестьян,
продавалось за рубеж, а валюта за его экспорт направлялась на нужды
индустриализации.

Но, безусловно, самым страшным последствием сталинской
авантюры стал голод с осени 1931  г.  по 1933  г.  Имелись случаи
вымирания целых селений. Общие потери казахского населения за
1930 – 1933 гг. вследствие голода и различных эпидемий составили
около 2,5 млн. человек [42]. Численность уйгуров сократилась почти в
два раза, дунган на 25 %, узбеков на 20,5 %, украинцев на 3,4 %.
Массовый характер приняла откочевка за пределы Казахстана. Около
1 млн. человек мигрировали в Узбекистан, Киргизию, Россию и
безвозвратно откочевали за рубеж.

Упоминания о голоде были запрещены. Несмотря на то, что
почты правительственных учреждений были переполнены отчаянными
телеграммами с мольбой о помощи, о массовой детской смертности и
случаях каннибализма – специальных правительственных органов по
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борьбе с голодом так и не было создано. Более того, продолжался
вывоз и хлеба, и мяса [43].

О народном бедствии – катастрофе массового голода писали
С. Садвакасов, С. Ходжанов, Г. Мусрепов, М. Даулеткалиев,
Е. Алтынбеков, К. Куанышев, Т. Рыскулов. Их призывы услышаны не
были, сами они были подвергнуты репрессиям.

2. 7. Общественно-политическая жизнь и культурное
строительство в Казахстане

Политическая жизнь 20 – 30 гг. насыщена невероятным
многообразием дискуссий и столкновений мнений, появлением самых
неожиданных теорий, ярких персоналий, новаторских акций.

Социалистическая революция с ее предельно четкими
принципами и лозунгами по национальному и другим вопросам
поляризовала социальные силы. По разные стороны баррикады встали
и представители казахской интеллигенции, еще недавно солидарные в
своих просветительских устремлениях. Сложный путь колебаний,
сомнений и ошибок прошли многие из них.

«Вождь народов», «вооружив» партию теорией обострения
классовой борьбы, любые проявления национальной самостоятельности
клеймил ярлыком национализма.

В послеленинский период многие из деятелей сталинского типа
стали пользоваться словом национализм, не столько потому, что
обнаруживали явления, соответствующие сути определения, а сколько
для того,  чтобы очернять и предавать анафеме тех,  кто был им не
угоден. В результате многие большевики, работавшие в Казахстане
были оклеветаны. Среди них Т. Рыскулов, С. Садвакасов, С. Ходжанов
и многие др.

Проводимая И. Сталиным тактика «подстегивания» «правых» и
«левых» явилась теоретическим обоснованием развертывания в
национальных республиках борьбы с «национальными группировками».
Так, в Казахстане с конца 1925 г. начинается борьба за преодоление так
называемой «ходжановщины», а сам С. Ходжанов был зачислен в лагерь
национал– уклонистов (он работал вторым секретарем Казахского
обкома партии). С. Ходжанов не был согласен с Ф. Голощекиным в
необходимости проведения новой революции в Казахстане.

По замыслу  Сталина стала утверждаться государственная система
сверхцентрализма взамен суверенности национальных республик.
В этих целях острие удара было направлено на истребление
подготовленных за годы советской власти национальных кадров.
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В речи,  по так называемому «делу Султан-Галиева»,  Сталин призвал с
трибуны совещания «отмежеваться» от «султангалиевщины», «признать
свои ошибки» видным работникам национальных республик, в том
числе Т. Рыскулову, были сделаны намеки в адрес  С. Ходжанова.
И «виновные»  каялись во всех совершенных и несовершенных ими
действиях, «признавались» в националистической, пантюркистской,
фракционной и т.д. деятельности. В лоно националистов зачислялись
все недовольные усилившейся личной диктатурой Сталина, преступным
проведением силовой коллективизации.

В обстановке страха и истерии проходило обсуждение проекта
новой Конституции СССР, которая была принята на VIII Всесоюзном
съезде Советов в декабре 1936 г. Согласно новой конституции
КазАССР была преобразована в союзную республику. В 1937 г.
X Чрезвычайный Съезд Советов Казахстана утвердил Конституцию
Казахской ССР.

С весны 1937 г. по всей стране началась очередная
кампания выявления врагов и шпионов. Ими оказывались
представители  всех наций и народностей страны, которых клеймили
как   пособников фашистов и националистов, приписывали сговоры
с капиталистическими странами и т. п.

На основе тенденциозно подобранных фактов о социально
экономическом развитии  Казахстана в течение года прошли три процесса (по
формулировке тех лет – национал-фашистов). Речь идет о процессах
«контрреволюционных, национал-фашистских, вредительских организаций»
в Урджаре, Пресновке и Караганде. «Вредителей» и «врагов народа»
обнаруживали во многих городах, районах, областях, в цветной металлургии,
на железнодорожном и водном транспорте, Наркомсовхозе, Наркомсвязи,
Наркомземе и других органах власти и управления. Впоследствии были
репрессированы все 85  членов  и 35  кандидатов в члены бюро ЦК КП(б)
Казахстана, избранного на I съезде компартии Казахстана. Если в 1921 г., в
период первой чистки в Казахстане из партии было исключено 2,1 тыс.
человек, то в 1929/1930 гг. – 5,8 тыс., в 1935 г. – 15,4 тыс., в 1937/1938 гг. из
ВКП(б) было исключено 9 тыс.  223 человека [44].

Особую нетерпимость проявил великий вождь к интеллигенции,
которая видела лучше других ошибочность его поступков. Лично
от Сталина исходили решения, направленные на организацию
очередных кампаний по «проработке» деятелей науки, культуры,
литературы. Так, из 1000 погибших литераторов, примерно
700 – писатели союзных  и автономных республик. В Казахстане
репрессиям подверглись Ж. Аймаутов, А. Ермеков, Ж. Досмухамедов,
А. Букейханов, М. Тынышпаев. В 1937/1938 гг. террор принял
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массовый характер. В эти годы революция стала пожирать своих
детей,  врагами народа были объявлены многие из тех,  кто участвовал
в установлении  и упрочении советской власти в республике:
А. Асылбеков, А. Айтиев, С. Аргыншиев, С. Мендешев, Т. Рыскулов,
С.  Садвакасов.  С.  Шарипов,  М.  Джанибеков,  крупные деятели
партийной организации Казахстана: У. Исаев, У. Джандосов, А. Досов,
Т.  Жургенов,  И.  Беккер,  Н.  Нурмаков,  М.  Ташимов и многие другие
пали от рук сталинских палачей.

Были репрессированы и физически уничтожены основатели
казахской советской литературы: С. Сейфуллин, Б. Майлин,
И.  Джансугуров,  М.  Дулатов,  М. Джумабаев.

На карте Казахстана появились Карлаг (Карагандинский
исправительный трудовой лагерь особого режима), «Алжир»
(Акмолинский лагерь жен изменников Родины). Долгие годы в
Карлаге томились соратник и друг Циолковского А.Чижевский,
будущий основатель радиационной генетики Н.Тимофеев-Ресовский,
будущий селекционер – академик В. Пустовойт.

В наше время в республике было реабилитировано около 40 тыс.
человек. Выяснено, что через Гулаг прошли 101 тыс. казахстанцев,
более 27 тыс. были расстреляны [45].

Осуществление индустриализации и подъем хозяйства страны в
дальнейшем не могли происходить без одновременного подъема
культурного уровня населения.

Одним из главных мероприятий культурной революции являлось
всеобщее обучение (всеобуч). Была объявлена ликвидация
безграмотности среди взрослого населения, т.к без нее нельзя было
осуществить намеченную широкую программу социально-
экономических преобразований в республике. В Казахстане к моменту
октября 1917 г. безграмотные составляли более 80 % населения.

В конце 1922 г.  был создан Киргизиздат и с этого времени была
начата планомерная работа по созданию учебников, политической и
художественной литературы на родном языке.

В 1920 г. в начальных школах обучалось 27 % детей школьного
возраста. Для подготовки учителей-казахов открывались училища
и педтехникумы, организовывались краткосрочные курсы для
переподготовки учителей старой школы. В 1928 г. в республике
началась масштабная работа по ликвидации безграмотности.
В 1928/1929 гг. школы и кружки по ликвидации неграмотности
окончило около 500 тыс. взрослого населения, за период с 1920 по
1926 гг. было создано 736 пунктов по ликвидации технической
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неграмотности, 16 совпартшкол, 107 клубов, около 200 библиотек,
более 500 изб-читален, красных юрт.

Задача ликвидации неграмотности требовала в первую очередь
решения вопроса об алфавите и орфографии казахского языка. Считая
арабскую графику сложной для овладения ею широкими массами
трудящихся, ряд ученых предложили вместо нее использовать
латинскую письменность. Сессия ЦИК КазССР в декабре 1928 г.
приняла закон о повсеместном переходе на новый латинизированный
алфавит. Однако дальнейшее преобразование экономики и культуры
Казахстана, расширение русско-казахских связей показало неудобство
и недостатки латинского алфавита. В результате продолжительного
обсуждения проекта новой графики 5 сессия Верховного Совета
КазССР в ноябре 1940 г. приняла закон «О переходе казахской
письменности с латинизированного на новый алфавит на основе
русской графики».

Мощным средством культурного просвещения и одновременно
идеологического воздействия на сознание людей стали радио и кино.
Радиовещание велось на казахском, русском, узбекском и уйгурском
языках.  В 1937  г.  число киноустановок достигло 846,  в том числе
270 звуковых.

К концу 30 годов в республике имелось 200 типографий,
издавалось 337 газет (из них 193 на казахском языке) и 33 журнала (на
казахском языке 13).  Важным событием в культурной жизни
республики явилось открытие в 1934 г. Коммунистического союза
журналистов. Основным книгохранилищем и научно-методическим
центром библиотечного дела в республике стала Государственная
публичная библиотека им. А. С. Пушкина. В 1936 г. ее книжный фонд
превышал полмиллиона экземпляров, ее залы посещало до 40 тыс.
читателей.

Особое место среди культурного наследия занимает казахская
литература. Она складывалась как часть многонациональной советской
литературы. У её истоков стояли С. Сейфуллин, А. Байтурсынов,
Ж. Аймаутов, М. Дулатов,  Б. Майлин, И. Джансугуров, С. Муканов и др.

Проводилась большая работа по совершенствованию системы
специального и высшего образования. В 1934 г. открыл свои двери
КазГУ (на базе педагогического института). Первоначально в нем
было два факультета: биологический и физико-математический.
Из стен Казахского медицинского института в 1936 г. вышли первые
66 врачей. Ведущее место в системе подготовки учителей занимал
Казахский педагогический институт им. Абая, в 1933 г. выпустивший
330 учителей. В 1934 г. на базе переведенного из Семипалатинска
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Геолого-разведочного института в Алма-Ате был основан горно-
металлургический институт (ныне КазНТУ).

Неоценимую помощь в формировании кадров интеллигенции
Казахстана оказывали другие республики. Во второй половине
30 годов в вузах и техникумах РСФСР, Украины, Азербайджана,
Узбекистана обучалось около 2 тыс. казахстанцев.

В новый этап своего развития вступили театральное и
музыкальное искусство Казахстана. В 1932 г. был открыт первый в
республике музыкально-драматический техникум, в 1933 г.
–  музыкальная актерская студия,  а в следующем году –  первая
музыкальная школа. Январь 1934 г. вошел в историю как дата
рождения казахской оперы. Это была постановка музыкальной
комедии «Айман-Шолпан» по либретто М. Ауэзова.

В 1935 г. была создана Казахская Государственная филармония.
Первым художественным руководителем ее стал композитор, знаток и
собиратель музыкального фольклора казахов А. Жубанов.

Первой пьесой, поставленной драмтеатром, была  «Енлик-Кебек»
М. Ауэзова, а в феврале 1937 г. театр был преобразован в  Казахский
государственный академический драматический театр.  Постановкой
спектакля «Любовь Яровая» в январе 1934 г. заявил о
себе Республиканский русский театр драмы, организованный в
сентябре 1933 г.

Первым значительным фильмом,  отснятым на казахском
материале, была кинокартина «Турксиб» (1930), которая прошла
на многих экранах зарубежных стран. Началом национального
киноискусства можно считать появление на экранах звукового
художественного фильма «Амангельды»  (Ленфильм, 1938). В мае
1936 г. прошла первая декада литературы и искусства Казахстана
в Москве. Большая группа писателей, артистов, деятелей культурного
строительства – Ж.  Жабаев, С.  Сейфуллин, А. Жубанов, Т.  Жургенов
и другие были удостоены правительственных наград. Куляш
Байсеитовой было присвоено высокое звание народной артистки
СССР [46].
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3.  КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
 (1939 – 1945 гг.)

Вторая мировая война была фактически запрограммирована всей
системой Версальских договоров, оказавшихся миной замедленного
действия. Обиженная и оскорбленная Германия не могла смириться с
поражением. Вторая мировая война вызревала в недрах капитализма в
течение двух десятилетий. Можно выделить два этапа ее подготовки.
Первый – этап зарождения войны – охватывает 1918 – 1935 гг.  Второй
– этап непосредственной подготовки и развязывания войны–
продолжался с осени 1935 г. до 1 сентября 1939 г.

3. 1. Международное положение во ІІ половине 30 годов. Начало
второй мировой войны, её причины и характер

Фашистская Германия быстрыми темпами проводила
милитаризацию своей экономики, резко увеличивала производство
боевой техники, численность ее вооруженных сил превысила 1 млн.
человек.  От гитлеровской Германии не отставала и Италия,  которая
хотела стать полновластным хозяйном на Средиземном море.

На первых порах фашистско-империалистические поджигатели
войны действовали в одиночку, стремясь обеспечить лишь свои
интересы. Но со временем в странах фашистско-милитаристского
блока начали понимать, что вынашиваемые ими планы мирового
господства требуют юридического оформления политического союза
партнеров. Поэтому 25 ноября 1936 г. Германия и Япония подписали
«антикоминтерновский пакт», а через год, 6 ноября, к нему
присоединилась Италия. Так был оформлен блок агрессивных
государств, поставивший своей целью насильственный передел мира.

Учитывая эти реальности, советская дипломатия, которую в те годы
возглавлял М. М. Литвинов – горячий поборник сотрудничества
с буржуазно-демократическими государствами Запада, – прилагал
большие усилия, стремясь добиться сплочения всех антифашистских сил.

 В 1934 г. Советский Союз вступил в Лигу наций. Руководящие
деятели Англии с самого начала делали все возможное, чтобы
блокировать выработку системы коллективной безопасности. Франция
пренебрегала своим договором с СССР,  ставя на первое место союз
с Англией. Правительство США также было в курсе агрессивных
планов Германии, и тем не менее, не принимало каких-либо мер
против агрессоров.
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В такой обстановке инициативу в мировой политике все больше
захватывали фашисты и их союзники по агрессии.

В октябре 1935 г. фашистская Италия безнаказанно напала и
захватила Эфиопию.

7 марта 1936 г. фашистская Германия заняла Рейнскую
демилитаризованную зону, так же окончившуюся для нее
безнаказанно со стороны Франции и других стран Европы.

С лета 1936 г. Германия и Италия под флагом борьбы с «угрозой
коммунизма», нависшей над Испанией, начали широкомасштабную
военную интервенцию против испанского народа и законного
антифашистского правительства.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с нападением
гитлеровской Германии на Польшу.

Однако по сути дела, очаги ее возникли уже к середине 30 годов.
Захват Японией Северо – восточного Китая в 1931 – 1932 гг. а затем
ее вторжение в Центральный Китай в 1937 г., нападение Италии   на
Эфиопию в 1935 г., Германо-итальянская интервенция против
республиканской Испании в 1936 – 1939 гг. – все это звенья единой
цепи действий агрессоров, которые постепенно слились в общий
поток фашистского нашествия, захлестнувший в конечном итоге,
практически весь мир [47].

Война вовлекла в свою орбиту 72 государства – 4/5 всех жителей
Земли и продолжалась шесть долгих лет – с сентября 1939 г. по
сентябрь 1945 г.

Потери, причиненные человечеству второй мировой войной,
громадны. Если во всех войнах XVII в. погибло 3 млн. человек,  XVIII в.
–  5,5  млн.  человек,  XIX  в.  –  16  млн.  человек,  то вторая мировая война
унесла 55 млн. человеческих жизней, 3,5 млн. были ранены.

В руина и пепелища превратились сотни городов, тысячи
поселений. Коренные глубинные причины второй мировой войны
хорошо известны.

Они лежат в столкновении интересов монополий крупнейших
империалистических держав, в стремлении одних из них – США, Англии,
Франции – сохранить сложившийся в их пользу раздел мира, а других –
Германии, Японии, Италии – перекроить карту мира в свою пользу.

Именно монополии несут ответственность за милитаризацию
общества, наращивание гонки вооружений.

Они же породили силу,  ставшую главным поджигателем войны,  –
фашизм – агрессивную, террористическую диктатуру ультрареакционных
группировок империалистических монополий.
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Несмотря на то, что интервенция Германии и Италии создала
серьезную угрозу для позиций Англии и Франции, в Лондоне и
Париже верх взяли узкоклассовые интересы.

Опасаясь победы республиканской Испании, что привело бы к
росту демократических сил в Европе, правящие круги Англии,
Франции и США способствовали удушению Испанской республики,
т.к. объявили германо-итальянскую интервенцию в Испании
«внутренней борьбой» и заняли позицию «невмешательства».

Общая  ситуация  в Европе серьезно осложнилась после захвата
весной 1938 г. гитлеровцами Австрии  и сдачи  западными  державами
Чехословакии  на  милость  Германии.

29 – 30 сентября 1938 г. в Мюнхене главы правительств
Германии, Англии, Италии и Франции подписали соглашение о
разделе Чехословакии, предписав ей немедленно передать Германии
Судетскую область, а так же удовлетворить претензии Польши и
Венгрии.

Чехословакия  лишилась  пятой  части страны,  мощных
пограничных  оборонительных  сооружений  и половины тяжелой
промышленности.

Мюнхенская сделка западных держав с Гитлером явилась
крупнейшим стратегическим просчетом западной дипломатии
XX столетия.

Мюнхен нанес тяжелейший удар по всей системе попыток
создания единого блока против гитлеровской агрессии, который
объединил бы самые разнообразные силы, в первую очередь
Советский Союз, те круги в Англии и Франции, которые пытались
найти с СССР общий язык.

Тот факт,  что в Мюнхене западные державы за спиной СССР
пошли на соглашение с фашистскими агрессорами – Германией и
Италией, имел роковые для судеб мира последствия.

Советский Союз был отстранен «мюнхенцами» от участия в
разрешении военно-политического конфликта, возникшего в Европе
вокруг судеб Чехословакии [48].

  Это означало, что наша страна попала в глубокую
международную изоляцию.

К лету 1939 г. вторая мировая война в своей локально-очаговой
фазе была уже реальностью. В сложившейся военно-политической
обстановке у СССР были три альтернативы:

1) достичь военного соглашения с Францией и Англией;
2) остаться в одиночестве;
3) заключить договор с Германией.
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Особого внимания заслуживает ход политических событий лета
1939 г. Прийти к соглашению с западными державами Советскому
Союзу не удалось. По-видимому, виноваты в этом обе стороны.
У советской стороны не хватило выдержки, она проявила
поспешность, переоценила степень враждебности западных держав
к СССР и возможности их сговора с гитлеровской Германией.

Глубокая неприязнь Англии и Франции к СССР, недооценка его
силы, как возможного союзника в борьбе против фашистского блока,
объяснила их несговорчивость во время англо-франко-советских
переговоров о взаимной помощи. Германия, напротив, шла на
уступки Советскому Союзу, изъявляя готовность учитывать его
государственные интересы.

Советско-германские переговоры и рождение договора
о ненападении осуществлялись в условиях политического цейтнота.

 В ночь с 23  на 24  августа в присутствии Сталина,  Молотов
и Риббентроп подписали поспешно договор о ненападении
и секретный протокол «о разграничении сфер интересов между СССР
и Германией. Если заключение договора о ненападении в сознании
советского народа оправдывалось стремлением избежать войны,
подписание же секретного протокола представляло собой прямое
отступление от ленинских принципов внешней политики, не
признающих тайных соглашений за спиной третьих стран.

В целом, из вышеуказанного следует, что для СССР договор о
ненападении носил противоречивый характер.

С одной стороны Советский Союз избежал войны на два фронта,
т. к. договор зародил трещину в германо-японских отношениях, договор
способствовал углублению раскола капиталистического мира на два
враждебных лагеря, воспрепятствовал их объединению против  СССР.

С другой стороны, договор усыпил бдительность военно-
политического руководства СССР, стал одной из причин неудач
советской стороны в начальный период Великой Отечественной
войны, был подорван международный авторитет Советского Союза,
ВКП (б), Коминтерна, как последовательных и основных борцов
против фашизма [49].

При оценке этого договора мы должны согласиться с выводами
комиссии Съезда народных депутатов,  где говорится:  «Сам по себе
договор с юридической точки зрения не выходил за рамки принятых
в то время соглашений, не нарушал внутреннего законодательства
и международных обязательств СССР. Юридически он утратил силу
22 июня 1941 г.» («Правда», 1989, 24 декабря).



 З. К. Боданова

68

Была ли эта сделка аморальной?  Безусловно была,  но в те
времена кто придерживался строгих моральных принципов. Разве
была моральной позиция Чемберлена и Лаваля, стремившихся руками
Гитлера уничтожить СССР? К тому же не следует забывать, что в
период между двумя мировыми войнами силовые решения
международных проблем все еще считалось «законным»
политическим инструментом.

Теперь несколько слов о дополнительном секретном протоколе.
В 1946 г. на Нюрнбергском процессе впервые упоминается факт
существования секретного протокола. 23 мая 1946 г. протокол
публикуется в газете «Сан Луи пост диспетч»,  а в 1946 г.  появляется
изданная в США книга «Национал-социалистическая партия Германии
и Советский Союз 1939 – 1941 гг.» До этого о содержании протокола
не знала не только общественность, но и Верховный Совет СССР, не
знало об этом и Политбюро ЦК партии.

С 1939 г. никакой информации по этому поводу у нас не
публиковалось. Причины умалчивания понятны: суть секретного
документа сводилась к тому,  что Сталин и Гитлер поделили «сферы
интересов», куда вошли соседние суверенные государства. Документ
был принят в обход внутренних законов СССР и в нарушение его
договорных обязательств перед третьими странами, в юридическом
смысле являлся изначально противоправным документом, представлял
собой сговор.

После подписания советско-германского пакта о ненападении
события стали развиваться вопреки планам правящих кругов западных
держав. С их стороны были сделаны энергичные попытки срочно
сговориться с Германией, отдать ей Данциг и Польский коридор,
заключить с ней договор, аналогичный Мюнхенскому. Однако
фашистская Германия уже ни с кем не хотела делить мир и рвалась к
безудержному господству. Своих планов Гитлер менять не хотел.
И 1 сентября 1939 г. германские войска вторглись в пределы  Польши.

3 сентября войну Германии объявили Великобритания и Франция.
Фашистская Италия, не успевшая закончить подготовку к войне,

заняла позицию «невоюющего союзника» Германии, США объявили о
нейтралитете.

Вторая мировая война началась.
Итак, какой же характер носила вторая мировая война?
Исходя из анализа причин войны можно сделать следующий

вывод. Со стороны стран фашистского блока – Германии, Японии,
Италии и их сателлитов вторая мировая война на всем протяжении
была несправедливой, захватнической, империалистической.
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Что касается Англии, Франции, США и других буржуазных
стран, то она с самого начала, в основном и главном, приобрела
объективно справедливый и освободительный характер, что нашло
выражение в том, что Англия и Франция объявили 3 сентября войну
Германии, тем самым так или иначе встали на сторону Польши, народ
которой вел справедливую войну.

Рассматривая главные события первого периода войны и роль
политических партий различных стран, необходимо отметить
изменения границ в Европейской части и влияние советско-
германских договоров 1939 г. на судьбы нескольких народов (поляков,
литовцев, эстонцев, украинцев, белорусов),

Эти факты свидетельствуют о ложности, неизменно
повторявшейся до недавних пор в наших публикациях, посвященных
этому периоду, официальной версии о том, что якобы в связи с
поражением польской армии Советское правительство 17 сентября
1939 г. отдало приказ перейти бывшую советско-польскую границу и
взять под защиту население Западной Украины и Западной
Белоруссии.

В действительности же это была аморальная сделка между
Гитлером и Сталиным, тайно одобрившая разделение Польши.

Об этой акции германское правительство знало заранее, а
командование Красной Армии имело карты с указанием линии, на
которой предстояло встретиться с немцами.

К 25 сентября 1939 г. Красная Армия продвинулась на
250 – 300 км, выйдя на рубеж рек Западный Буг и Сан, как и
предусматривалось советско-германским секретным соглашением.

В ноябре эти земли официально вошли в состав Украинской и
Белорусской  ССР.

В июне 1940 г. советскому правительству удалось мирным путем
решить и вопрос о возвращении СССР Бессарабии и Северной
Буковины.

По соглашению с румынским правительством граница была
восстановлена по рекам  Прут и Дунай.

Осенью 1939 г. советское правительство начало переговоры со
своими ближайшими западными соседями: Эстонией, Латвией, Литвой
и Финляндией, предлагая им заключить пакт о взаимопомощи.

В ходе переговоров Сталин и Молотов сообщили представителям
прибалтийских государств, что СССР и Германия договорились о
разделении сфер государственных интересов Прибалтики, и Германия
согласилась, чтобы Литва, Латвия, Эстония входили в зону влияния
СССР.
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Соглашения о сферах влияния без ведома тех государств,
которых это касалось, было нарушением норм международного права.

Несмотря на это, правительства Эстонии, Литвы и Латвии
решили подписать пакты о взаимопомощи с Советским Союзом.

В результате Советский Союз получил право строить на
территории прибалтийских государств военно-воздушные и военно-
морские базы и разместить там свои гарнизоны.

Правительство Финляндии отказалось заключить пакт о взаимной
помощи. Оно отвергло предложения СССР передать ему территории на
Карельском перешейке в обмен на территорию в Карелии. Тем самым
Советско-Финляндские отношения резко обострились, 29 ноября 1939 г.
финляндскому послу была вручена нота о разрыве дипломатических
отношений, а 30 ноября по приказу Главного командования Красной
армии войска Ленинградского военного округа перешли границу
Финляндии. Советско-Финляндская зимняя война продолжалась 105 дней
– с 30 ноября 1939 г. по 12 марта 1940 г.

Эта война сопровождалась резким взрывом антисоветских
эмоций. Это благоприятствовало организации активной антисоветской
компании и военной помощи Финляндии со стороны Запада.

14 декабря по решению Лиги Нации СССР был исключен из этой
организации.

Ко всему прочему обнаружилась слабая подготовка СССР к
военным действиям.

Так число потерь с советской стороны (70  тыс.  погибших и
пропавших без вести и 176 тыс. раненых и обмороженных)
значительно превышало число финских потерь (23 тыс. убитых
и  44 тыс. раненых).

12 марта 1940 г. в Москве был подписан мирный договор между
СССР и Финляндией. Последняя уступила Карельский перешеек,
северо-западный берег Ладожского озера, часть полуострова   Рыбачий
и Средний и сдавала в аренду СССР полуостров Ханко с
прилегающими островами  [50].

Граница от Ленинграда была отодвинута, но ценой огромных
моральных потерь и человеческих жертв.

В то время как фашистская армия громила Польшу,  на западном
фронте велась так называемая «странная война», характеризовавшаяся
отсутствием сколь-нибудь военных действий.

Во время «странной войны» Германия завершила подготовку к
наступлению на Францию и захвату других западноевропейских
государств.
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В апреле 1940 г., завершив оккупацию Норвегии, фашистская
Германия начала наступление против Франции, Бельгии  и  Голландии.

Это вызвало правительственный кризис в Англии. Правительство
Чемберлена, обвиненное в недостаточно энергичном ведении  войны,
было вынуждено уйти в отставку, премьер-министром Великобритании
стал один из лидеров консервативной партии Черчилль,  активный
сторонник борьбы против Германии.

10 июня 1940 г. фашистская Италия объявила войну Франции.
Пост премьер-министра Франции занял глава капитулянтов

маршал Пэтэн, который обратился к Германии с предложением о
немедленном  перемирии.

   22 июня 1940 г. в Компьенском лесу состоялось подписание
франко-германского перемирия, 25 июня в Риме – франко-
итальянского.

Согласно условиям перемирия, Германия оккупировала 2/3
территории Франции, включая Париж.

Южная часть Франции и французские колонии не подлежали
оккупации. Резиденцией правительства стал маленький город Виши,
французская армия разоружалась и распускалась.

Крупные военные победы усилили фашистскую партию и
Германию. Правители Германии были уверены, что после поражения
Франции Англия будет вынуждена сложить оружие.

16 июля 1940 г. Гитлер подписал план «морской лев»,
предусматривающий захват Англии.

Немецкие самолеты бомбили Лондон и другие английские
города, а подводные лодки стремились блокировать английские
острова.

Однако англичане не сдавались и наносили серьезный урон
противнику.

Все более активно втягивались в борьбу против Германии США.
На очередных президентских выборах в ноябре 1940 г. Рузвельт
впервые в истории США в третий раз становится президентом. Вновь
став президентом, он предложил политику подготовки к войне и
помощи Великобритании.

11  марта 1941  г.  был принят приказ о Ленд-лизе,  т.  е.  о
предоставлении оружия и снаряжения взаймы в аренду тем странам,
оборона которых является жизненно важной для интересов США.

Сохраняя официальный нейтралитет, правительство Рузвельта
проводило в жизнь политику «национальной обороны», которая
предусматривала дипломатическое противодействие Германии,
подготовку к войне, создание сильной армии и флота.
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Официально США вступил в войну 8  декабря 1941  г.  после
своего поражения в Перл-Харборе, объявив войну Японии.

В войну с Японией вступили также Англия и ее доминионы, ряд
государств Латинской Америки. 11 декабря 1941 г. Германия и Италия
объявили войну Соединенным Штатам, обвинив их в нарушении
«нейтралитета». За ним последовали Румыния, Венгрия, Болгария.
Словакия и Хорватия.

Таким образом, война охватила все великие державы и их
союзников.

К лету 1941 г. фашисты распространили свое господство почти
на всю территорию Западной и Центральной Европы. Помимо стран,
захваченных фашистами до войны, Германия и Италия в ходе второй
мировой войны оккупировали 9 европейских государств.

Перестала действовать Лига Наций.
Распался Рабочий социалистический интернационал и

Амстердамское объединение  профсоюзов.
Часть европейских стран – Румыния, Венгрия, Болгария,

Финляндия стали союзниками фашисткой Германии и попали в
зависимость от нее.

Фактически лишь три западноевропейских государств Швеция,
Швейцария и Эйре (Ирландия) – остались полностью нейтральными.

В Азии Япония не только продолжала господствовать в Корее и
на захваченных территориях Китая, но и поставила под свой контроль
французские владения в Индокитае.

3. 2. Великая Отечественная  война Советского народа, её
основные этапы

 В течение  целого года Германия и ее союзники готовились к
нападению на Советский союз, и наша разведка об этом неоднократно
сообщала.

Советское политическое и военное руководство после заключения
советско-германских договоров использовало выигрышное время для
осуществления целого ряда срочных мер по подготовке страны к
отражению агрессии. Состоявшийся в марте 1940 г. Пленум ЦК ВКП(б)
тщательно проанализировал уроки советско-финской войны, опыт
начавшейся второй мировой войны,  вскрыл крупные недочеты в
строительстве и подготовке Советских Вооруженных Сил и наметил пути
их устранения.

Была разработана обширная программа организационной
перестройки и перевооружения армии и подготовки страны к войне.
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Не исключалась советским командованием возможность, что
Советскому Союзу придется вести войну одновременно на два фронта.

Генеральным штабом был разработан «План обороны
государственной границы 1941 г.» на период стратегического
развертывания Вооруженных сил.

Быстрыми темпами в это время развивалась оборонная
промышленность, наращивались мощности по производству
вооружений.

Итак, 22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. Для осуществления своих
захватнических целей по отношению к СССР фашистские генералы
разработали план «Барбаросса» (по имени одного из римских
императоров, осуществлявших крестовые походы на восток). По этому
плану предусматривалось нанести внезапные и уничтожающие удары
по Красной Армии, разгромить ее основные силы у границ, за
1,5 –2 месяца захватить территорию СССР до Урала.

С нашей стороны – это было оборонительная, освободительная,
самая справедливая Отечественная война.

Советский народ в этой тяжелой, жестокой, не на жизнь,
а на смерть войне, преследовал великую национальную и
интернациональную цель, а именно: не только защищать Отечество,
разбить и изгнать с территории СССР гитлеровских захватчиков, но и
спасти другие народы от порабощения, уничтожить фашизм,
угрожающий существованию человеческой цивилизации.

С первых дней войны советские войны проявляли стойкость и
отвагу в борьбе с врагом.   Примеров их героизма много.  Так,  личный
состав пограничной заставы под командованием лейтенанта
А.  В.  Лопатина на р.  Буг,  за Львовом,  11 дней сражался в окружении.
Все погибли, но не отступили.

Более месяца во главе с майором П.  М.  Гавриловым гарнизон
Брестской крепости героически дрался с целой фашистской дивизией.

Но Красная армия не смогла сдержать врага. Бои развернулись на
громадном фронте – от Баренцова до Черного моря.  К середине июля
фронт стратегического наступления достиг 3000 км, глубина
вторжения на главных направлениях составила 400 – 600 км.

За три недели войны советские войска потеряли 3,5 тыс.
самолетов, 6000 танков, более 20 000 орудий и минометов, тяжелые
поражения понесли более 100 дивизий (3/5 войск, находившихся в
западных приграничных округах). Сложилась катастрофическая
обстановка для Советского Союза [51].
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Враг торжествовал. 9 июля Гальдер, начальник генерального
штаба германской армии, написал в своем дневнике: «Не будет
преувеличением, если я скажу, что поход против России был выигран
в течение 14 дней».

16 июля Гитлер обсуждал вопросы присоединения к третьему
рейху советских территорий – Украины, Белоруссии, Прибалтики,
Крыма и других районов. Были назначены губернаторы этих районов.

Конечно, враг с торжеством поторопился. Но и сегодня нет
полного анализа причин трагедии первых месяцев войны, т. к. они
сложны и многообразны и вытекали из ряда неблагоприятных для нас
политических, экономических и военных факторов.

Во-первых, к июню 1941 г. мы находились в политической
изоляции, вели войну одни, кроме того, вынуждены были держать
значительные силы на востоке против угрозы японских агрессоров и
на южной границе, где Турция сосредоточила свои войска, чтобы  в
удобное время выступить на стороне Германии.

Во-вторых, о чем долго замалчивалось – это трудности,
связанные с тяжелыми последствиями деформаций строительства
социализма, с культом личности Сталина и становлением командно-
административной системы.

Имели место просчеты в оценке возможного времени нападения
Германии.

Так, в речи по радио 3 июля 1941 г. Сталин назовет нападение
неожиданным и вероломным.  Сегодня мы хорошо знаем,  что и он,  и
руководители наркомата обороны и Генерального штаба располагали
обширной информацией о подготовке нападения фашистской
Германией на Советской Союз, о плане и сроках нападения.

 Но эта информация игнорировалась. Не были приняты
своевременно меры по подготовке страны и Вооруженных Сил к
отражению агрессии. Так что заявление о неожиданности и
внезапности нападения врага, было политическим  маневром  Сталина
и его окружения.

В-третьих, на положение советских войск отрицательно
сказались массовые репрессии, которым подверглись военные кадры в
30 годы.

Массовые репрессии в вооруженных силах только в 1937 – 1938 гг.
лишили ее более 40  тыс.  командиров,  политработников,  военных
инженеров и специалистов.

Были репрессированы также многие ученые, преподаватели
военных академий и училищ, а их труды изъяты, как «вражеские».
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В-четвертых, трагические и тяжелые последствия были также
связаны с некомпетентностью в военно-стратегическом руководстве со
стороны Сталина. Всевластие, сосредоточение в его руках всех нитей
партийного, советского и военного руководства (он занимал посты
Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя СНК СССР, был
Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, Председателем
ГКО, а также возглавлял Наркомат обороны СССР, Транспортный
комитет)  часто вели к единоличным решениям,  которые не всегда были
эффективными.

Вследствие просчетов Сталина к середине 1941 г. мы потеряли
около     2,1 млн. солдат и офицеров, из них 724 тыс. были пленные.

В-пятых, в предвоенные годы также были допущены и
теоретические ошибки: воспевалось, например, что ответим тройным
ударом на удар любого агрессора, что война будет вестись на
территории противника. Поэтому в наших Установках и военной
доктрине не предусматривалась возможность стратегической обороны.
Действительность жестоко наказала нас за это.

Однако, при всех неблагоприятных обстоятельствах, ошибках и
просчетах со стороны советского руководства, фашистская Германия
не могла обеспечить себе успешные результаты войны. СНК СССР и
ЦК ВКП(б) с первых дней войны разработали широкую программу
мобилизации всех сил и средств страны на разгром врага. Эта
программа изложена в «Обращении к советскому народу» 22 июня,  в
Директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. «Партийным и
советским организациям прифронтовых областей».

Для координации усилий партийных, советских, общественных
организаций по превращению страны в единый боевой лагерь
решением ЦК ВКП(б), СНК СССР, Президиумом Верховного Совета
был создан чрезвычайный орган – Государственный Комитет
Обороны.

Всю тяжесть войны взяли на себя народ и коммунисты.
Одним из важнейших направлений деятельности Коммунистической

партии явилось укрепление партийного  руководства Вооруженных сил
страны, организационная и  идеологическая  работа.

Так, в первые шесть месяцев войны были направлены на фронт
около 8800 руководящих работников – членов ЦК ВКП(б).

Все это создавало условия для складывания широкой
антифашистской коалиции различных народов и государств.

Несмотря на давнюю вражду к коммунизму, правительства
Англии и США объявили, что они поддерживают Советский Союз.
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12 июля 1941 г. было подписано англо-советское соглашение о
совместных действиях в войне против Германии.

В июле 1941 г. Советский Союз подписал соглашения с
правительствами Чехословакии и Польши, находившимися в
эмиграции.

Расширение масштабов войны и нарастание фашистской угрозы
требовали укрепления антифашистской коалиции. 1 января 1942 г.
представители  26 государств, в том числе Советский Союз, США,
Великобритания, Китай, Австралия, многие европейские страны,
оккупированные фашистами и латиноамериканские страны, вступившие
в войну, подписали совместную Декларацию Объединенных наций.

Так постепенно стала складываться антифашистская коалиция,
основу которой составляло сотрудничество трех великих держав,
имеющих различные общественные системы: Советского Союза,
Великобритании и США К коалиции трех великих держав
присоединились и многие страны, ставшие жертвами фашистской
агрессии. Таковы основные причины и условия, которые обеспечили
коренной перелом в ходе второй мировой войны и приблизили
открытие на западе второго фронта против фашистской Германии.

Всего за второе полугодие 1941 г. партия направила в
Вооруженные Силы более 1 млн. 100 тыс. человек – треть своего
состава.

Остановимся на характеристике важнейших боевых операций
против немецко-фашистских войск, на уяснение задач и итогов разных
периодов войны.

Периодов в соответствии с ходом военных действий в истории
Великой Отечественной войны было три. Какие именно?

Первый период – 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – Отступление
Красной Армии, срыв гитлеровского плана «молниеносной войны»,
создание предпосылок для коренного перелома в ходе войны.

Этот первый, начальный период, был особенно трудным и
тяжелым для Красной Армии и советского народа.  Враг был
остановлен только на Ленинградском направлении. Около двух
месяцев длилось кровопролитное сражение под Смоленском. Здесь
гитлеровцы впервые вынуждены были перейти к обороне.  В огне боев
под Смоленском родилась советская гвардия.

Более двух месяцев продолжалась оборона столицы Украины –
Киева. Здесь фашисты потеряли убитыми и ранеными свыше
100 тыс.человек.

Стойко и мужественно защищали Одессу, Севастополь и другие
города.
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Но наиболее ярким событием этого периода была историческая
битва под Москвой.

5 декабря 1941 г. войска Западного фронта (командующий
Г.К. Жуков) перешли в контрнаступление. Немецко-фашистские
войска были отброшены от столицы на 150 – 400 км. Победа Красной
Армии в этой гигантской битве означала крупнейшее поражение
гитлеровских войск, начало коренного поворота в ходе войны.

Она окончательно развеяла миф о непобедимости немецких
войск, сорвала гитлеровский план «молниеносной войны», усилила
борьбу народов оккупированных фашистской Германией стран за свое
освобождение, приблизила создание антигитлеровской коалиции.

Коренной перелом в ходе второй мировой и Великой
Отечественной войны характеризуется переходом советских войск
в наступление по всему фронту,  массовым изгнанием врага
с советской земли и активизацией военных действий англо-
американских войск в Северной Африке и на Средиземном море
и соответствует второму периоду Великой Отечественной войны
(ноябрь 1942 – 1943)

В ходе летнего наступления 1942  г.  армия фашистского блока
захватила Харьков, дошла до Волги. Началось крупнейшее в военной
истории Сталинградское сражение (июль 1942 – февраль 1943)

Героическая оборона Сталинграда и Кавказа, успехи военной
экономики, создание крупных резервов подготовили условия для
контрнаступления Советской Армии.

19 ноября 1942 г. войска Донского, Юго-западного, а через день и
Сталинградского фронта перешли в наступление, а затем полностью
ликвидировали 300 – тысячную группировку фашистских войск.
В плен попало все ее командование –  24  генерала во главе
с фельдмаршалом Паулюсом, 2500 офицеров и 92 тыс. солдат.
В Германии был объявлен 3-х дневной траур.

Разгром гитлеровских войск на Волге положил начало коренному
перелому в Великой Отечественной войне и всей второй мировой
войны, а также массовому изгнанию захватчиков с советской земли.

В 1944  г.  удары советских войск следовали один за другим и
завершили изгнание врага из пределов СССР.

Достигнутый Советским Союзом коренной перелом в ходе
второй мировой войны, и наступление советских войск на всем
протяжении советско-германского фронта в 1944 г. стало главной
предпосылкой окончательного принятия США и Англией решения об
открытии второго фронта.
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Открытие второго фронта произошло 6 июля 1944 г. Союзники
начали операцию «Оверлод» – высадку своих войск в Северной
Франции, на побережье Нормандии.

Третий период   Великой Отечественной войны  (1944 – 9 мая
1945). Полное изгнание гитлеровских захватчиков с территории СССР
окончание Великой Отечественной войны.

Красная Армия в ходе крупных операций, переросших в
стратегические наступления советских войск, начала наступление на
основных направлениях, затем на всем советско-германском фронте.

В январе 1944 г. началось сражение под Ленинградом и
Новгородом,  в результате которого была окончательно ликвидирована
блокада Ленинграда, выдержавшего 900–дневную осаду фашистов.
Враг был отброшен к границам Прибалтики. В феврале – марте 1944 г.
началось освобождение Правобережной Украины.

Экономика Германии, лишенная ресурсов оккупированных стран,
больше не справлялась. Объем промышленного производства с лета
1944 г. неуклонно падал. «Сверхтотальная мобилизация не могла
восполнить людских потерь. Надежды на ракетное оружие не
оправдались. Теперь гитлеровцы надеялись главным образом на
раскол антифашисткой коалиции и сепаратный мир с Англией и США.

Последние надежды нацистов были развеяны Крымской
(Ялтинской) конференцией глав правительств трех держав
антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля,
состоявшейся в феврале 1945 г. Участники конференции согласовали
планы разгрома Германии и договорились о совместной политике по
отношению к побежденной Германии и к освобожденной Европе. Они
заявили, что в их цели «не входит уничтожение германского народа,
но непреклонной целью является уничтожение германского
милитаризма и национализма». Союзники приняли решение
разоружить и распустить германские вооруженные силы, уничтожить
германский генеральный штаб, ликвидировать или взять под контроль
военную промышленность Германии. Они обещали подвергнуть
военных преступников справедливому и быстрому наказанию.

Для достижения этих целей союзники решили в течение
длительного времени оккупировать Германию. Каждой державе
выделялась своя зона оккупации. Столица Германии – Берлин, также
делился на зоны оккупации.

9 мая 1945 г. Великая Отечественная война закончилась
капитуляцией фашисткой Германии.
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Обогащенная опытом войны с Германией, Советская Армия
разгромила отборную квантунскую армию Японии. 2 сентября 1945 г.
завершилась вторая мировая война.

3. 3. Участие казахстанцев в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война советского народа против ударной
силы международного империализма – фашистской Германии, была
суровым испытанием для советского государственного строя. Народы
многонационального Советского государства ответили на вероломное
нападение гитлеровского фашизма тесным сплочением своих рядов.

О народном характере Великой Отечественной войны
свидетельствует широкий размах патриотического движения по всей
стране. Приобрела массовый характер подача заявлений
о добровольном вступлении в Красную Армию.  «Так как послать на
фронт из семьи некого, – писала в Сталинский райком комсомола
г.  Алма-Аты Маншук Маметова,  –  нет ни брата,  ни сестры,  поэтому
прошусь сама». Таких примеров можно привести бесконечно.

 Формировавшиеся войсковые соединения и части по своему
составу являлись многонациональными. Например, 310 стрелковая
дивизия состояла 40 % из казахов, 30 % русских, 25 % украинцев,
5 % представителей других национальностей. В составе 101 отдельной
стрелковой бригады на конец 1942 г. было 50 % казахов, 37 % русских
и украинцев и 13 % представители других национальностей.

Одной из первых в Казахстане формировалась 316 стрелковая
дивизия, ядром личного состава которой являлись трудящиеся Алма-
Атинской, Джамбулской и Южно-Казахстанской областей, частично
Киргизии. Командиром был назначен генерал-майор И. В. Панфилов,
участник гражданской войны, сражавшийся в рядах легендарной
25 Чапаевской дивизии.

Одновременно с 316 дивизией в течение первых трех месяцев
войны на территории Казахстана были сформированы 238, 310, 314,
387 и 391 стрелковые дивизии.  До конца 1941 г. были образованы еще
одна дивизия и 3  бригады.  Всего в Казахстане за годы войны были
созданы более  20 стрелковых и кавалерийских дивизий и бригад,
несколько артиллерийских и авиационных полков, десятки батальонов
разных родов войск.

Трудящиеся республики призывались в части и соединения,
сформированные как в Казахстане, так и за его пределами.

За 1941 – 1945 гг. в Вооруженные силы страны призвано 20 млн.
человек, из них казахстанцев – 1 млн. 200 тыс. [52].
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Казахстанцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны, участвовали в защите Москвы, Ленинграда, Сталинграда,
освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны
Восточной Европы, штурмовали Берлин, воевали против Квантунской
армии японцев.

В Вооруженные силы было направлено 2/3 всей республиканской
партийной организации (82 тыс. человек) и 70 % численного состава
комсомола республики (250 тыс. человек). Иначе говоря, в
действующей армии воевал каждый пятый житель республики.

С первых дней Великой Отечественной войны на гигантском
фронте от Балтики до Черного моря –  советские войны,  в рядах
которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои
с фашистскими захватчиками. Первый удар вероломного врага
приняли пограничники, которые проявили тысяч посланцев
Казахстана. Героизм и отвагу проявили защитники Брестской
крепости.  В их числе были В.  Фурсов,  И.  Кузнецов,  Г.  Жуматов,
Ш. Сулейменов, Т. Сатыбалдин, И. Иманкулов, М. Ниязов,
И. Камалов,  К. Турдиев,  А. Супиев, Ш. Чультуров и многие др.

Образцы массового героизма и отваги показали в суровые дни
битвы за Москву панфиловцы. Дивизия вела ожесточенные бои с
превосходящими в 4 раза силами противника. В течение месяца, ведя
беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили
2 танковую, 29 моторизованную, 11 и 110 пехотные дивизии
гитлеровский армии. «Трудно выделить храбрых, – писал 8 декабря
1941 г. в своем донесении комиссар 1075 (23) полка
А. Л. Мухамедьяров, – когда каждый хочет быть храбрым».

Никогда не забудет народ ратного подвига одного из
подразделений прославленной 316 дивизии, совершенного 16 ноября
1941 г. у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. 28 героев-
панфиловцев во главе с легендарным политруком В. Г. Клочковым
ценой своей жизни предотвратили угрозу прорыва вражеской танковой
колонны к столице нашей Родины.

Именно тогда на весь фронт,  на всю страну прозвучал клич
политрука В.  Клочкова:  «Велика Россия,  а отступать некуда –  позади
Москва!» после гибели генерала И. В. Панфилова дивизии было
присвоено его имя. Позднее эта дивизия была награждена орденом
Ленина и орденом Суворова II степени. В одной только этой дивизии
было 34  Героя Советского Союза,  в их числе Василий Клочков,
Малик Габдуллин, Тулеген Токтаров и др.

5 августа 1943 г. столица СССР – Москва впервые салютовала
артиллерийскими залпами доблестным советским войнам,
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освободившим Орел и Белгород от гитлеровцев. С тех пор каждая
крупная победа советских войск стала отмечаться артиллерийским
салютом.

Войны-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда.
Например, 19 сентября 1941 г. активно участвовали в обороне
и прорыве блокады города Ленина 310 стрелковая, а несколько
позднее 314 дивизия, сформированные в Казахстане. Среди имен
отважных воинов, оборонявших город Ленинград, были казахстанцы
К.  Дабылов,  Д.  Шинибеков,  М.  Южаков,  Т.  Сапаров,   Х.  Мадиев,
С. Арманов, Ж. Батаев, А. Гавриленко, М. Койбагаров, К. Егимбаев,
С. Баймагамбетов, М. Маметова, А. Молдагулова, Т. Ашимбаев,
А.  Даутов,  К.  Байназаров,  О.  Есильбаев,  Н.  Сыздыков,  С.  Рахметов,
А. Кенесарин, И. Омаров. В этой дивизии сражался и снайпер
Ибрагим Сулейменов на счету которого к сентябрю 1943 г. было
239 убитых фашистов, ему присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

После прорыва блокады Ленинграда, преследуя врага, советские
войны продолжали проявлять массовый героизм. Среди них была
Маншук Маметова. Подвиг девушки-бойца из Казахстана высоко
оценило Советское правительство, посмертно присвоив звание Героя
Советского Союза. Эта первая женщина Советского востока,
удостоенная столь высокой награды.

Это было 16 октября 1943 г. у стен древнерусского города
Невеля.  Батальон,  в котором служила Маншук Маметова,  получил
приказ отбить контратаки врага. На позиции батальона гитлеровцы
обрушили шкальный огонь артиллерии и минометов. Казалось, на
склоне холма, где окопались бойцы, не осталось ничего живого. Но
едва фашисты попытались подняться в атаку, как заработал пулемет
старшего сержанта Маншук Маметовой. Его поддержали другие
огневые точки. Гитлеровцы откатились назад, оставив сотни трупов…
снова и снова продолжались яростные атаки врага.

Вдруг Маншук Маметова заметила, что два соседних пулемета
замолчали, пулеметчики были убиты. Тогда она быстро переползая от
одной огневой точки к другой,  начала обстреливать врагов из трех
пулеметов. Еще одна атака врага отбита…

 Вдруг разрыв тяжелой мины опрокинул пулемет, за которым
лежала Маншук.  Раненная в голову,  Маншук на некоторое время
потеряла сознание, но торжествующие крики приближавшихся
гитлеровцев заставили ее очнуться. Мгновенно перебравшись к
соседнему пулемету, Маншук хлестнула свинцовым ливнем по цепям
фашистских вояк. И вновь захлебнулась атака врага. Это обеспечило
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успешное продвижение наших подразделений, но девушка из
Казахстана осталась лежать на склоне холма. Пальцы ее застыли на
гашетке пулемета «Максим». Товарищи по оружию бережно подняли
Маншук и отнесли в освобожденный от врагов город Невель. Здесь
похоронено и покоится тело славной девушки из Казахстана [53].

На Ленинградском фронте сражалась и другая наша землячка
Алия Молдагулова. Бессмертна её слава – одной из двух женщин-
казашек, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.
Родилась она в ауле Булак, Хобдинского района Актюбинской
области. Алия рано лишилась родителей и воспитывалась у дяди.
Незадолго до войны она попала в один из детских домов Ленинграда.
В начале войны детский дом эвакуировали в Рыбинск. Здесь Алия
подала заявление в военкомат с просьбой послать ее на фронт и была
зачислена в снайперскую школу. В октябре 1943 г. она прибыла на
Ленинградский фронт. Ефрейтор Алия Молдагулова не раз проявляла
мужество и отвагу в боях. В последнем бою она уничтожила
28 фашистов. Смертельно раненная Молдагулова продолжала в упор
расстреливать наступавших гитлеровцев.

Командование части, где служила Алия, писало Центральному
Комитету Компартии Казахстана: «Вам, дорогие товарищи, от имени
командования части спасибо за таких пламенных патриотов, какой
была Алия Молдагулова. Ее имя бессмертно и принадлежит великому
народу Союза Советов. У нас к вам просьба: расскажите казахскому
народу о ее подвигах и беззаветной преданности нашей Родине» [54].

Советские люди свято чтят память Алии Молдагуловой: в
Актюбинске есть улица ее имени, в центре города сооружен памятник
верной дочери казахского народа. Одна из школ  Ленинграда носит ее
имя.  А на площади в Алматы воздвигнут памятник двум дочерям
казахского народа: Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой.

Поворотным пунктом в ходе Великой Отечественной войны
явилась Сталинградская битва. В этой битве участвовала 1/3 всех
казахстанских формирований: 5 стрелковых, 1 кавалерийская дивизия
и 1 стрелковая бригада. В августе 1942 г. гитлеровцам удалось
прорвать фронт южнее Сталинграда и выйти к Волге, однако захватить
его врагу не удалось.

В театр военных действий оказалась втянутой широкая  полоса
станций и населенных пунктов Западно-Казахстанской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в бассейне Каспийского
моря было введено военное положение. 1 сентября 1942 г. образовался
Гурьевский комитет обороны.
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В день появления первого вражеского самолета над Гурьевом –
10 сентября 1942 г. было введено полное затемнение города, сел и аулов
области, организованы истребительные батальоны, спецподразделения
местной противовоздушной и химической обороны.

15  сентября  1942  г.  ГКО области ввел военное,  а затем
угрожаемое положение. 16 октября 1942 г. по указанию Военного
Совета Сталинградского фронта Уральск был включен в фронтовую
зону, а через 10 дней специальным распоряжением СНК СССР –
в число пунктов противовоздушной обороны.

В Сталинградской битве прославились Акмолинская 29, Алма-
Атинская 38 стрелковые дивизии. В один день – 1 марта 1943 г. – обе
они стали 72 и 73  гвардейскими.

Только 73 гвардейская дивизия под командованием полковника
Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин.
Воины дивизии не пропустили врага в Кировский район Сталинграда,
обеспечивая бесперебойную работу заводов, ремонтирующих танки
и самоходные орудия.

За стойкость и мужество, проявленные в боях, дивизия получила
почетное наименование – Сталинградская. Героями Советского Союза
под Сталинградом стали казахстанцы: А. Баскаков, Н. Абдиров,
Т. Мурзаев, К. Спатаев и многие др.

Карсыбай Спатаев с последней миной пошел навстречу
вражескому танку и бросился под стальные гусеницы. Родина дважды
отметила высокой правительственной наградой подвиг гвардии
сержанта 73 Сталинградской дивизии Мажита Асылгужиева. Посланец
горняцкой Караганды Нуркен Абдиров 19 декабря 1942 г. в воздушных
боях в районе Боковская-Пономаревка направил свой горящий самолет
в гущу вражеских танков и погиб со своим  экипажем смертью  героя.

Казахи, которые составляли большинство личного состава
7  роты 565 стрелкового полка 116-стрелковой дивизии мужественно
вели уличные бои. Их подвиг был увековечен в названии одной из
Сталинградских улиц «Казахская».

Олицетворением самой нерушимой дружбы народов,
населяющих нашу Родину, явился подвиг гарнизона «дома Павлова».
Членом этой интернациональной семьи героев был комсомолец из
Южного Казахстана Толыбай Мурзаев. В битве под Курском и Орлом
прославил Родину Б.  Рабаев,  Г.  Елепов,  У.  Азизов,  Б.  Садвакасов,
Б.  Сагындыков,  Б.  Штепа.  Под Старой Русской вел свою роту в бой
Шарипкул Касымбеков. Тысячи посланцев Казахстана проявили
героизм, сражаясь за освобождение украинских земель.



 З. К. Боданова

84

Не померкнет слава героев-казахстанцев, отдавших жизнь за
Родину. 6 февраля 1943 г. воин 137 стрелковой дивизии Боран
Исимбаев в бою за деревню Покровского района Орловской области, в
августе того же года на подступах к Смоленску – Тастемир Рустемов,
под Ленинградом – Султан Баймаганбетов, 23 января 1943 г. за
деревню Мелехово – Григорий Постольников, 22 июня 1944 г. в боях
за деревню Новая Земля (Белоруссия) – Александр Васильев, 24 июня
1944 г. под Могилевым – Сундеткали Ескалиев, в боях за братскую
Польшу – Агадил Сухомбаев, а в Чехославакии  Жуман Каракулов
закрыли своей грудью вражеские дзоты.

13 декабря 1944 г. в бою за с. Ружжаны Белостоковой области пал
смертью героя юный командир С. Рахимжанов. В предсмертном
письме, найденном у погибшего посланца комсомола Алтая,
говорилось:  «Вырос при Советской власти,  ею и воспитан… Если же
погибну, то ты, товарищ, отомсти за меня, за всех павших героев,
чтобы жила наша Великая Родина-мать, чтобы наш народ добился
великой цели…».

Тысячи казахстанцев участвовали в боях за освобождение
Украины, Белоруссии, прибалтийских республик, Советской
Молдавии. Героизм и отвагу проявили они при форсировании Днепра,
Десны, Припяти, Западной Двины. За героизм, проявленный в боях за
освобождение Украины более 150 казахстанцев были удостоены
звания Героя Советского Союза.

 Высоко несли знамя освобождения, приумножили славу
советского оружия патриоты и в боях за освобождение Европы от ига
фашизма. Вели свои полки в освободительные походы прославленные
комдивы Бауыржан Момыш-улы, Гани Сафиуллин и др.

Бауыржан Момыш-улы – последний панфиловец, который
осенью 1941  г.  в битве под Москвой со своим батальоном трижды
побывал в окружении. Войну он закончил полковником,  командиром
9 гвардейской стрелковой дивизии.

В 1990 г. Бауржану Момыш-улы присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).

Боевая характеристика командира 1073 Гвардейского
стрелкового полка 8 гвардейской стрелковой дивизии майора
Бауржана Момыш-улы. 1910 г. рождения, член ВКП(б) с 1942 г..
по национальности казах, по соцположению – служащий. Образование
общее – среднее, военное-одногодичник. В Красной армии
с 1932 по 1934 гг. и 1936 г. (по настоящее время). В действующей
армии с сентября 1941 г.
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Тов. Момыш-улы в 8 гвардейской дивизии со дня ее
формирования. Вместе с дивизией он прошел славный боевой путь.
В боях за нашу Советскую Родину тов. Момыш-улы проявил себя как
исключительно мужественный и отважный командир, преданный
великому делу партии Ленина.

Тов. Момыш-улы тактически подготовлен хорошо, в
ожесточенных боях с немецко-фашистскими оккупантами, на
практической командирской работе повысил свои военные знания и
умело применяет их в бою.

В период июля – сентября 1941 г., будучи командиром
стрелкового батальона, капитан (ныне майор) Момыш-улы воспитал в
бойцах и командирах беспредельную преданность своей Родине,
добился хорошей боевой подготовки личного состава своего
батальона.

В октябре 1941 г. в боях за Москву батальон под командованием
тов.  Момыш-улы храбро сражался с врагом и нанес ему
чувствительные удары.

С ноября 1941 г. тов. Момыш-улы – командир 1073 полка,
личный состав которого на Западном фронте, сдерживая натиск
противника, уничтожил его живую силу и технику.

Вместе с другими частями дивизии полк Момыш-улы положил
начало разгрома немецких оккупантов под Москвой (на
Волоколамском направлении).

Зимой и весной 1942 г. на Калининском фронте в условиях с
начала многоснежной зимы, сильных морозов и бездорожья, а затем
весенней распутницы и болотистой местности 1073 гвардейский
стрелковый полк, ведя наступательные бои, истребил тысячи немецких
солдат и офицеров, уничтожил много танков, автомашин и другой
боевой техники противника, освободил десятки сел и деревень.

Общеизвестны заслуги дивизии перед страной, преобразование ее
в гвардейскую, награждение ее орденом Боевого Красного Знамени и
орденом Ленина связаны с боевыми успехами 1073 стрелкового полка,
командует которым майор Момыш-улы.

Майор Момыш-улы – верный сын казахского народа, с оружием в
руках отстаивающего честь и независимость своей Советской страны
один из лучших представителей этого народа – представлен к
правительственной награде. (Командир дивизии полковник Серебряков.
Начальник штаба дивизии полковой комиссар Лобов)  [55].

Как братьев-освободителей встречали воинов Советской Армии,
в том числе казахстанского формирования, трудящиеся Польши,
Чехословакии, Румынии, Болгарии и других европейских стран.
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Первым ворвался в освобожденную Варшаву участник
Сталинградской битвы танкист Б. Шайхимов. Казахстанцы
участвовали  в освобождении Софии и Праги, Бухареста и Белграда,
взятии  Будапешта и Вены.

В столице братской Чехословакии высится на постаменте танк,
первым ворвавшийся в нее 9  мая 1945  г.  Его водителем был наш
земляк Илья Шкловский, работник в послевоенные годы
казахстанской железной дороги, почетный гражданин города  Праги.

В бой за Берлин вел воинов своего батальона участник
освобождения Донецка, Макеевки, Мелитополя, Советской Молдавии,
Польши, форсирования рек Пилица, Висла, Шпрея – 21-летний
Сагадат Нурмагамбетов (экс-министр обороны Казахстана).
Штурмовали Берлин казахстанцы И. Я. Сьянов, Р. Кошкарбаев,
Ш. Кушанов, Д. Жумашев, Х. Кайдаулов, З. Турарбеков,   Х. Кубеков,
Т. Бегельдинов, А. Еремеев, Н. Шелихов, Ш. Кулмагамбетов и многие
др. Молодой офицер Р. Кошкарбаев со своим русским другом
Г.  Булатовым одним из первых водрузили в одной из окон рейхстага
алый стяг Победы,  а К.  Маденов,  Р.  Караманов водрузили знамя
1008 стрелкового полка на крыше ратуши Берлина.

С первых дней войны на территории оккупированных врагом
районов СССР возникло партизанское движение, которое благодаря
массовости, организованности, подчинению своих планов задачам
командования Советского Армии приобрело стратегическое значение.
Участвовали в нем и казахстанцы: в Ленинградской области более
220  казахстанцев,  на Смоленщине –  свыше 270,  на Украине,  в
Белоруссии – около 3000. Около 300 казахстанцев были участниками
движения Сопротивления.

Широкую известность в республике получили имена
И. С. Арыскина, А. Жумагалиева, К. Г. Омарова, З. У. Хусаинова,
смело действовавших при проведения диверсий на дорогах, в засадах
и налетах на гарнизоны захватчиков, при отражении их карательных
операций. Большую работу среди партизан и населения вели
политработники-казахстанцы Г. Акмолинский, Т. Жангельдин,
Ж. Саин, В. Уразбаев и др. Отрядами и соединениями партизан
командовали Г. Ахмедияров, К. Кайсенов, Н. А. Морогов,
С. А. Олексеенко, С. О. Тулешев, В.И. Шаруда. Партизанским
командирам А. С. Егорову, Н. В. Зебницкому и Ф. Ф. Озмителю
(посмерто) присвоено звание Героя Советского Союза  [56].

За подвиги Великой Отечественной войне были удостоены
свыше 11600  человек звания Герой Советского Союза,  в том числе
497 казахстанцев, среди них 97 казахов. Первому из казахстанцев
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22 июля 1941 г. звание Героя Советского Союза было присвоено
командиру  19 танковой дивизии генерал-майору   К. А. Семенченко.

Четверо наиболее отличившихся  воинов звания Героя
Советского Союза были удостоены дважды: летчики-штурмовщики
Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов и летчик-истребитель
С. Д.  Луганский.

Более 100 казахстанцев были награждены орденом Славы  трех
степеней.

Итак, 8 мая 1945 г. в Берлине под председательством
маршала Г. К. Жукова состоялось торжественное подписание акта  о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась
Великая Отечественная война Советского народа с фашистскими
захватчиками полной победой нашего народа.

Последний период второй мировой войны характеризуется
разгромом милитаристской Японии и включает события от
капитуляции Германии до капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.

8 августа 1945 г. Советский Союз, выполняя свой союзнический
долг,  объявил войну Японии.  В ночь на 9  августа Советская Армия
начала военные действия на Дальнем Востоке. И здесь активное
участие приняли казахстанцы.

Разгромив Квантунскую армию, советские войска освободили
Северо-Восточный Китай и Северную Корею, овладели Южным
Сахалином и Курильскими островами.

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту линкольна
«Миссури» состоялось подписание акта о капитуляции Японии.
С капитуляцией Японией закончилась вторая мировая война.

Вторая мировая война была самой тяжелой и кровопролитной
войной в истории человечества. Война опустошила целые страны,
обратила в развалины многие города и деревни.

Втянув в свою орбиту 4/5 населения земного шара, установив
новые границы ряда государств, наметив важнейшие тенденции
послевоенного развития, вторая мировая война стала одним из
переломных этапов в истории новейшего времени.

Вторая мировая война окончилась победой над фашистскими
государствами и над фашизмом в целом. Германия, Италия и Япония
были разгромлены вместе с их союзниками. Фашистские режимы
были ликвидированы, фашистские партии запрещены, фашистские
главари были отданы под суд и понесли заслуженные наказания.
Дискредитировала себя и потеряла влияние в массах фашистская
идеология. Фашизм, который до войны являлся главной ударной силой
мировой реакции, был повержен. Победа над ним спасла цивилизацию.
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За время, прошедшее после окончания войны, мир изменился.
Иным стали многие его проблемы. Но одна проблема – войны и мира
–  не снята с повестки дня.  И в этой связи особую значимость
приобретают уроки победы.

Каков же главный урок событий мая и сентября 1945  г.?  Он
состоит в том, что против войны надо бороться, пока она не началась.
Для того, чтобы отстоять мир, нужны сплоченные, согласованные
и активные действия всех миролюбивых сил.

3. 4. Казахстан – один из арсеналов фронта

Казахская республика может служить примером и трудового
героизма.

Компартия Казахстана и правительство республики осуществили
ряд мероприятий по выполнению военно-хозяйственного плана,
перестройке экономики на военные нужды и перераспределению
материальных и людских ресурсов. Был продлен рабочий день,
отменены отпуска, введено нормированное снабжение населения
продовольственными и промышленными товарами.

Неоценимую помощь промышленности республики оказала
Академия наук СССР. По ее инициативе создали комиссию по
мобилизации ресурсов Урала, Сибири, Казахстана для нужд фронта во
главе с президентом АН СССР В.  Л.  Комаровым.  Итоги ее
деятельности легли в основу многих мероприятий Государственного
комитета обороны по дальнейшему развитию всего военно-
экономического потенциала Казахстана.

В годы войны республика приняла многие эвакуированные
научные учреждения, вузы, средние учебные заведения. Она стала
сосредоточением ведущих научных сил страны. Здесь работали ученые
с мировыми именами –  академик И.  П.  Бардин,  Л.  С.  Берг,
В. И. Вернадский, Н.Ф. Гамалея, Н.В. Зелинский, Л. И. Мендельштам,
С. Г. Струмилин, Л.Е. Фаворский и др.

В тесном содружестве с учеными АН СССР работали ученые
Казахского филиала во главе с выдающимся ученым-геологом
К. И. Сатпаевым. 290 экспедиций вели поиск полезных ископаемых.
Геологи Казахстана разведали месторождения марганца и железа,
цветных и редких металлов, топлива и сырья для строительной
промышленности.

На базе разведанных месторождений развернулось строительство
предприятий черной металлургии, топливной, энергетической
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и оборонной промышленности – больше 40 сверхударных и более
100 крупных предприятий.

Составной частью перестройки народного хозяйства явилось
перебазирование промышленных предприятий из прифронтовой полосы
в восточные районы и быстрейший их ввод в действие.   В Казахстан
было эвакуировано свыше двухсот фабрик,  заводов и цехов.  Их
размещение производилось в плановом порядке в непосредственной
близости к источникам сырья, в районах где имелись необходимые
людские и материальные ресурсы. Например, в Караганду
перебазировался завод горно-шахтного оборудования, в Гурьев –
нефтяного машиностроения, в строящийся свинцово-цинковый завод  в
Усть-Каменогорске – завод цветных металлов из Орджоникидзе.
Незавершенная стройка Алма-Атинского авторемонтного завода стала
базой Ворошиловградского завода тяжелого машиностроения  (сегодня
– это   АЗТМ) [57].

Перебазированные заводы и фабрики становились основой для
создания новых отраслей промышленности Казахстана –
машиностроения, станкостроения, производства боеприпасов и др.

Одной из важных задач этого периода была проблема кадров.
Большое количество рабочих, инженеров, техников, опытных
хозяйственных руководителей ушло на фронт. Их недостаток
восполнялся установлением жесткого трудового режима. Вводились
обязательные сверхурочные работы, отменялись очередные и
дополнительные отпуска. Рабочие и служащие оборонной
промышленности объявлялись мобилизованными и закреплялись за
предприятиями. Однако рабочих все равно не хватало. Поэтому в
промышленность  направлялись женщины и подростки.

Молодежь в возрасте от 14 до 23 лет направлялась на работу в
различные отрасли народного хозяйства. Причем, значительная часть
казахстанской молодежи трудилась за пределами республики. Так,
свыше 200 тыс. казахов трудилось на уральских заводах наркомата
обороны, строительстве электростанций, лесоразработках Сибири,
рудниках. Широко применялся женский труд в промышленности
республики. За период войны количество работниц увеличилось почти
в два раза и составило 48  %  к общей численности всех рабочих на
промышленных предприятиях и около 40 % на транспорте.

За счет эвакуированных, кадры республики пополнились
инженерно-техническими работниками. Если в 1941 г. в
промышленности Казахстана было занято около 12 тыс. инженеров и
техников,  то в 1942  г.  число их достигло  18  тыс.  Ветераны труда
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оказали большую помощь в воспитании молодых рабочих, которые
составляли на предприятиях тяжелой индустрии до 80 %.

Кадровые металлурги, машиностроители и мастера по
производству боеприпасов обучили целое поколение рабочих из числа
казахской молодежи.

Из 1,5 млн. эвакуированного населения пополнились кадрами все
отрасли народного хозяйства Казахстана. Все крупные стройки
Казахстана возводились совместными усилиями всех советских
народов.

Процессы интернационализации, взаимопомощи, взаимовлияния,
взаимного обмена духовными и материальными ценностями стали
факторами, оказавшими благотворное влияние на культурно-
технический уровень рабочего класса республики.

Говоря об источниках рабочей силы, поднимавшей экономику
восточных районов,  в том числе Казахстана,  нужно указать на самый
многочисленный, на контингент лагерей ГУЛАГа, заключенных,
использовавшихся в сфере материального производства.

Составной частью лагерной системы стали трудовые колонны так
называемых спецпереселенцев, в частности,  из числа немцев
Поволжья, жителей Кавказа, Крыма и др., которых насчитывалось
в Казахстане в годы войны более полумиллиона. Все они
использовались в основном в качестве малоквалифицированной
рабочей силы на стройках, в рудниках, шахтах.

Неизмеримо возросла роль промышленности Казахстана
в производстве вооружения и боеприпасов, снабжения оборонных
предприятий страны нефтью, металлом.

В короткие сроки увеличилась добыча стратегических видов
сырья.  В начале 1941 г. был получен балхашский молибден. Почти
целиком созданная за годы войны молибденовая промышленность
Казахстана в 1943 г. давала большинство добычи молибдена в СССР.
Значительно расширилось производство других редких металлов:
вольфрама, никеля, ванадия и др.

В период войны Казахстан являлся одним из основных
поставщиков марганцевой руды для металлургических заводов Урала
и Сибири. К январю 1943 г. было закончено строительство первенца
черной металлургии Казахстана – Актюбинского завода ферросплавов.
31 декабря 1944 г. Казахстанский металлургический завод выдал
первую плавку высококачественной стали.

В строй действующих вступили Текелийский полиметаллический
комбинат,  нефтяные промысла на Эмбе,  25  рудников,  шахт и
11 обогатительных фабрик.
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Казахстанский металл был в любом орудии,  в любой боевой
машине – в танке и подводной лодке, самолете и эсминце.

В дни войны Казахстан дал 90 % общесоюзной выплавки меди,
50  %  –  добычи медной руды,  60  %  –  марганцевой руды,  цинкового
концентрата,  65 % – производства металлического висмута, 70 % –
полиметаллических руд, 85 % – общесоюзного свинца, десятую часть
цветного проката [58].

С казахстанского конвейера сходили разнообразные виды боевой
техники, вооружения, боеприпасов.

Небывалый рост производства свинца обеспечили чимкентцы,
что сыграло решающую роль в боепитании всей действующей армии.
Чимкент наладил выпуск многих видов оборонной продукции, готовил
боевых летчиков.

В общем к 1944  г.  в Казахстане в результате восстановления
эвакуированных и строительства новых количество предприятий
увеличилось на 460 % по сравнению с 1940 г.

Девизом всех было:  «За себя и за товарища». К станкам,  в забои
пришли матеря, жены, дети фронтовиков. Часто недоедая и недосыпая,
они стремились обеспечивать свою родную армию всем, что
требовалось для победы.

В снабжении армии обмундированием и продовольствием
громадную роль сыграли предприятия легкой, пищевой, местной и
кооперативной промышленности республики. В начале 1943 г.
предприятия легкой промышленности Казахстана по объему валовой
продукции занимали 2 место по Союзу после РСФСР.

За годы войны предприятия легкой промышленности республики
изготовили летнего обмундирования для 487 дивизий, белья – 451,
шинелей – 70, валенок – 667, ватного обмундирования –
59, полушубков – 25, вещевого снаряжения – 245 дивизий.

Высокий патриотизм проявили трудящиеся нашей страны при
подписке на государственные займы, ставшие одной из важных форм
участия населения в укреплении оборонной мощи страны. В годы
войны трудящиеся Казахстана приобрели государственные займы на
сумму 3  млрд.  181  млн.  395  тыс.  рублей,  т.е.  в 15  раз больше чем
в 1940 г. [59].

В дни тяжелых боев под Москвой комсомольцы и молодежь
Чимкентского железнодорожного узла обратились с призывом начать
сбор средств на танковую колонну «Комсомол Казахстана».
Их инициативу широко подхватила вся республика.

На трудовые сбережения патриотов были построены мощные
танковые колонны и авиаэскадрильи «Советский Казахстан», «Шахтер
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Караганды», «Рабочий совхоза», «Строитель Казахстана»,
«Медработник Казахстана», «За трудовую науку», «Пионер
Казахстана» и др.

Всего за годы войны трудящиеся Казахстана внесли
в строительство танков, самолетов, подводных лодок, катеров и другой
боевой техники 4,7 млрд. рублей.

Единство фронта и тыла ярко выразилось в моральной и
материальной поддержке защитников городов-героев, особенно
Ленинграда. Участникам Ленинградской блокады памятно послание
казахского акына Джамбула – «Ленинградцы, дети мои!». За годы
блокады туда из Казахстана было отправлено 400 вагонов с подарками.

Проявлением дружбы народов и патриотизма советских людей
служило оказание шефской помощи районам, пострадавшим от
оккупации.

Не менее сложным были задачи переустройства сельского
хозяйства на военный лад. Из оборота посевной площади страны на
время выпали захваченные врагом десятки миллионов гектаров
плодородных земель. Центр тяжести продовольственной политики
Советского государства переместился на Восток.

 Число работников в сельском хозяйстве КазССР в 1942  г.  по
сравнению с переписью 1939 г. уменьшилось почти на 600 тыс.
человек. В ряды защитников Родины встали 26 тыс. трактористов,
60 тыс. опытных животноводов и др.

Основным источником замещения мобилизованных мужчин
стали женщины. К окончанию войны во многих колхозах они
составляли до 70 – 80% всех работающих [60]. Золотыми буквами в
летопись Великой Отечественной войны советского народа вписаны
трудовые подвиги ветеранов колхозного строя, таких, как Чаганак
Берсиев и многих других тружеников аула и села.  Звеньевой колхоза
имени Круманова Уильского района Чаганак Берсиев был
инициатором борьбы за получение высокого урожая проса – одной из
ведущих культур области.  В 1940  г.  его звено получило с площади
32 га среднем по 87  ц,  а на опытном участке с площади 3,25  га –  по
125 ц.  Это был мировой рекорд по урожайности проса.

В 1941 г. Чаганак Берсиев вырастил в среднем по 155,8 ц
проса  с га.  В 1943 г.  с площади 4  га он получил по 201 ц проса,  а с
остальной площади  (36  га)  –  по 80  ц с га.  Пламенный патриот
Родины, он внес на строительство танковой колонны 20 тыс. рублей, а
при выезде на фронт в составе делегации казахстанцев отвез 325 пудов
заработанного им хлеба. Прославленному мастеру рекордных урожаев
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проса Чаганаку Берсиеву воздвигнуты памятники в Актюбинске и на
родине – в совхозе имени Берсиева Уильского района.

И. Жахаев из Кзыл-Ординской области добился успеха
в выращивании риса. Соревнуясь с звеном Ким Манн Сама звено
Жахаева в 1944 г. вырастило невиданный урожай, собрав с га до
172 ц риса. Ибрай Жахаев выработал 770 трудодней. Его звено внесло
в фонд  Красной  Армии  6000  пудов высококачественного риса.

За успешное выполнение плана развития животноводства
Гурьевской области шесть раз присуждалось переходящее Красное
знамя  ГКО, а затем оно было оставлено у нее на вечное хранение.

М. Мухамадиева собрала по 600 ц сахарной свеклы с га. Не
жалели сил, знаний и опыта животноводы: Ж. Мукашев, Ш. Шуганова
и др. В течение 1941–1945 гг. колхозы и совхозы дали стране больше,
чем за довоенные пять лет –  на 15,5  млн.  пудов,  молока –
на  297 тыс. ц [61].

3. 5. Наука и искусство – фронту

В дело победы над врагом внесла большой вклад интеллигенция
Казахстана, ряды которой были пополнены большой группой ученых,
писателей, артистов, учителей, врачей и других эвакуированных из
западных районов страны.

Ярко проявились в отечественной войне роль Академии наук
СССР как штаба передовой советской науки. Эвакуированные в
Казахстан научные учреждения АН в творческом содружестве с
местными учеными оказывали практическую помощь фронту и тылу.

В 1941 г. председателем Президиума Казахского филиала
АН СССР стал выдающийся ученый-геолог К. И. Сатпаев, умело
организовавший научную деятельность филиала.

Казахский филиал Академии наук СССР организовал десятки
экспедиционных отрядов для поисков новых месторождений
минерального сырья. За исследования Жезказганского месторождения
меди К. И. Сатпаеву в 1942 г. присуждена Государственная
премия  СССР.

Ученые разработали технологию производства удобрений
из Каратауских фосфоритов, методы коксования различных углей,
эффективного получения редких металлов, рациональной переработки
нефти.

За четыре военных года Казахский филиал АН передал
в правительственные органы свыше 160 практических предложений,
имевших большое народнохозяйственное значение.
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Казахский филиал Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина вел исследования по организации
сельскохозяйственного производства, повышению урожайности
зерновых культур, увеличению продуктивности и улучшению
породности скота.

Ученые-медики открыли и широко применяли новые методы
лечения и лечебные препараты.  Свыше 70  %  раненных воинов,
находившихся в госпиталях Казахстана, возвращались в строй. Органами
здравоохранения удалось предохранить республику от эпидемических
заболеваний – в прошлом неизбежных спутников войны.

Период Великой Отечественной войны являлся важным этапом
в развитии науки в Казахстане. Мобилизация материальных
и духовных ресурсов страны для нужд фронта предъявляла большие
требования к научным учреждениям и ученым республики.

Встал вопрос о расширении сети научных учреждений
и комплектования их кадрами. Правительством республики были
приняты соответствующие меры. Решением СНК КазССР в составе
филиала АН СССР были созданы институты астрофизики, химических
наук, энергетики, металлургии и обогащения, огнеупоров
и  стройматериалов,  почвоведения,  ботаники.

На базе Института языка,  литературы и истории в 1945  г.  было
образовано два новых научных учреждения: Институт истории,
археологии и этнографии и Институт языка и литературы.

Рост сети научных учреждений и численности ученых
подготовили необходимые условия для преобразования в 1945 г.
Казахского филиала АН СССР в АН КазССР.

Большую шефскую работу в воинских частях многих фронтов
вели 11 концертных бригад, состоявших из работников искусства
Казахстана.

Война причинила немалый ущерб народному образованию,
работе школ и высших учебных заведений. Школьные помещения
занимались под госпитали,  а в отдельных случаях –  под оборонные
предприятия. В республику были эвакуированы многие вузы страны.
Только в Алма-Ате были размещены Московский авиационный
и Курский медицинский институты, Московские институты цветных
металлов и золота, советской кооперативной торговли, юридический
и др. В областных городах республики обосновались многие вузы
Украины. В 1943 – 1944 гг. в связи с освобождением ряда
оккупированных областей от фашистских захватчиков многие вузы
после эвакуации вернулись в свои города. В Казахстане в соответствии
с потребностями народного хозяйства и культуры в годы войны были
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созданы новые высшие учебные заведения – Алма-Атинский
государственный педагогический институт иностранных языков.
Чимкентский технологический институт, Казахская государственная
консерватория, Институт физической культуры, Казахский
государственный женский педагогический институт. В 1945 г. число
студентов вузов возросло с 10,4 тыс. до 15 тыс.

Это свидетельство заботы государства о будущем Казахстана,
о послевоенном развитии его экономики и культуры.

Могучим идейным оружием воюющего народа явились
литература и искусство. Около 90 писателей и поэтов Казахстана
сражались на фронтах войны. В ряды Союза писателей республики
вошли эвакуированные писатели: А. Толстой, С. Михалков,
Ф. Панферов, О. Форш, С. Маршак, М. Зощенко и  др. [62].

Творчество писателей и художников, артистов и композиторов
стало ближе к жизни, лучше и полнее отображало борьбу и труд
советского народа.

Многие поэты и писатели Казахстана, сражавшиеся с оружием в
руках, на фронтах Отечественной войны, выступали на страницах
солдатских газет, рассказывали о суровой фронтовой жизни,
о стойкости и героизме советских бойцов.

В годы войны рождались, крепли новые таланты.
Значительным событием в казахской поэзии военных лет стали

цикл стихов партизана Ж. Саина, «Легенда о смерти поэта»
К. Аманжолова.

Широкой популярностью пользовались среди бойцов фронтовые
стихи  П. Кузнецова, Д. Снегина, а также, «Военные рассказы»
Б. Момыш-улы.

Навсегда останутся в художественной летописи Великой
Отечественной войны творения Жамбыла: «Приказ Родины»,
«Москве», «Ленинградцы, дети мои!», «Неприступная крепость»
и многие др.

Патриотические песни создавали и народные акыны:
Н. Байганин,  К. Азербаев, Ш. Кошкарбаев и др.

В поэмах «Ер туралы жыр» (о 28 героях панфиловцах)
и «Жиырма бес» (о подвиге героя Советского Союза Тулегена
Тохтарова) Н. Байганин создал этнические образы советских войнов-
богатырей.

Трудовой героизм народа, единство фронта и тыла получили
отражение в стихотворениях и песнях С. Муканова: «Ночь на
Балхаше», «Братьям гвардейцам», «Письмо на фронт» и др.
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Т. Жароков посвящает ряд стихотворений обороне Москвы
и  Ленинграда («Звездой, горящая Москва», «Город Ленина»…).

Событием в культурной жизни республики являлось окончание
в ноябре 1941 г. строительства здания Казахского государственного
театра оперы и балета им. Абая.

В конце войны был создан Театр юного зрителя.  Творческими
удачами коллектива оперного театра явились постановки балета
«Жизель» (при участии народной артистки СССР Г. Улановой)
и оперы  «Чио-Чио-Сан».

Композиторы А. Жубанов и Л. Хамиди создали оперу «Абай»
по либретто М. Ауезова.

В 1944 г. композиторы Е. Брусиловский, М. Тулебаев
и  Л.  Хамиди в содружестве с поэтом и писателем А.  Тажибаевым
и  Г. Мусреповым создали Государственный гимн Казахской  ССР.

Драматурги и деятели сценического искусства обогатили
репертуар драматических театров республики новыми постановками.

На базе оставленного в Алма-Ате основного технического
оборудования киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» в 1944 г.
была создана  Алма-Атинская киностудия.

Ценными произведениями в годы войны обогатилось
изобразительное искусство. Такие произведения, как «28 гвардейцев-
панфиловцев на защите Москвы» А. Белопольского, «Сильнее
смерти», «Одна из многих» А. Риттиха, «Разгром немецких танков»,
«Захват партизанами немецкого десанта» А. Кастеева – прославляли
стойкость и героизм советских людей,  звали на борьбу за полную
победу над врагом.

Таким образом, ученые, писатели, деятели искусства Казахстана
внесли ценный вклад в дело победы нашего народа в Великой
Отечественной и второй мировой войне.

Итак, с капитуляцией Японии закончилась вторая мировая война.
Победа была достигнута ценой огромных усилий и жертв

народов антифашистской коалиции. Самые большие потери понес
СССР – свыше 27 млн. человек, примерно 410 тыс. из них
–  казахстанцы.

Уроки и выводы из истории войны никогда не должны быть
забыты.  И наш долг всегда об этом помнить и гордиться нашей
историей, нашим героическим народом.
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4. КАЗАХСТАН В 1945 – НАЧАЛЕ 90 ГГ.

4. 1. Социально-политические изменения в мире. Противоборство
двух систем (1945 – 1985 гг.)

Победа СССР над фашистской Германией и милитаристской
Японией оказала решающее влияние на дальнейший ход мирового
развития, систему послевоенных международных отношений.
Соотношение сил между капитализмом и социализмом резко
изменилось в пользу социализма. В орбиту советского влияния вошли
теперь Югославия, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария,
Венгрия. Мирные договора с этими странами были подписаны
в 1947 – 1948 гг. Серьезным влиянием Советский Союз пользовался на
Балканах – в Югославии и Албании. Советские гарнизоны стояли в
Вене и в Берлине.

Влиятельной силой становилось мировое коммунистическое
движение. Если перед второй мировой войной в мире действовали
61 коммунистическая и рабочая партии, объединявшие около 3,5 млн.
коммунистов, то в послевоенные годы было уже 75 коммунистических
и рабочих партий, объединявших 20 млн. коммунистов. Все большее
влияние на внутриполитическое положение Италии и Франции
оказывали местные коммунистические партии. Шла гражданская
война в Греции. В Азии – Китае, Индокитае, Корее, Бирме, на
Филиппинах, Индонезии, Индии развернулось мощное движение за
независимость.

Иное положение создалось в капиталистическом мире. Такие
страны, как Германия, Италия и Япония, представляющие наиболее
ударную силу капитализма, потерпели полный разгром, подорвали
свою экономику и отошли на второй план. Англия и Франция так же
сильно ослабли экономически. И лишь Соединенные Штаты Америки,
нажившись на войне, упрочили свое экономическое положение и
усилили свою мощь. Именно они играли роль первой скрипки
капитализма в послевоенном мире.

Освободившиеся от немецко-фашистской оккупации государства
Восточной Европы, опираясь на советские дивизии, контролирующие
территорию этих государств, пережили государственные перевороты.
В Румынии король Михай отрекся от престола в пользу народной
республики. В Болгарии, где бывший руководитель Коминтерна
Г.  Димитров в 1946  г.  создал правительство с коммунистическим
большинством, была принята Конституция, скопированная с
советской. В Польше коалиционное послевоенное правительство ушло
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в отставку,  а на выборах победили коммунисты.  В результате чего в
течение первых трех-четырех послевоенных лет сформировался блок
коммунистических государств Восточной и Юго-Восточной Европы.
Государства называли себя народно-демократическими. В 1949 г.
Китайские коммунисты одержали победу в многолетней гражданской
войне и провозгласили создание Китайской Народной Республики.
И так, ситуация в мире кардинальным образом изменилась – возникла
мировая система социализма.

Однако мировую систему социализма, кроме противоречивых
отношений с миром капитализма, ожидали и жесточайшие внутренние
противоречия. Вновь образованные социалистические страны хотели
быть независимыми. Некоторые их руководители пытались
уклониться от прямого подчинения Москве. Взбунтовался популярный
лидер югославских коммунистов Иосип Броз Тито. Для усмирения
Тито были использованы все средства, в том числе и через возникшее
на смену Коминтерну международное объединение коммунистических
партий – Коминформ. Тито был обвинен в антисоветизме, в
отсутствии самокритичности,  в тайных связях с Западом и
антисоветском шпионаже, наконец вся его партия была заклеймена как
меньшевистская и бухаринско-троцкистская. Обвинения доходили до
грубых угроз самой жизни Тито. Но югославского лидера это не
испугало. Советская политика потерпела поражение в Югославии и
Сталин вынужден был смириться с этим. Таким образом, распад
мировой системы социализма начался одновременно с ее
возникновением. Это доказывает, что данное объединение государств
не было добровольным союзом. Выборы в странах народной
демократии в 90  %  были фальсифицированы.  Советский Союз
стремился укрепить свое международное положение окружив себя
странами-сателлитами [63].

Правительственные круги Великобритании и Соединенных
Штатов Америки были обеспокоены подобной ситуацией в мире.
США вышли из войны мощными и теперь стремились помочь
укрепится союзникам по капиталистическому лагерю. Они
предложили европейским странам свою помощь в реконструкции.
Этот план получил название плана Маршалла по имени генерала
Маршалла – главы госдепартамента США. 5 июня 1947 г. Маршалл
изложил в Гарварде основные направления экономического плана,
призванного «помочь европейцам снова приобрести экономическое
здоровье». Участие в проекте было предложено и советской стороне.
Но разумеется, что СССР не был озабочен восстановлением
экономики западных капиталистических стран. Его интересовало
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создание собственной, независимой от запада политико-
экономической сферы, центром которой был бы сам Советский Союз.
Этим объясняется несогласие СССР участвовать в работе плана
Маршалла, а вслед за ним и стран народной демократии.

Советская и американская стороны не смогли прийти к согласию
по вопросу о государственном устройстве будущей Германии, это
привело к усилению конфронтации СССР и Запада. Назрел так
называемый Берлинский кризис. В мае 1949 г. было создано
государство – Федеративная Республика Германия. А через несколько
месяцев была провозглашена Германская Демократическая
Республика. Так была поделена на сферы влияния побежденная
Германия.

5  марта 1946  г.  Уинстон Черчилль выступил с речью в
американском городе Фултоне в присутствии президента Трумэна.
Черчилль констатировал очевидные факты: "железный занавес"
опустился от Балтики до Адриатического моря, началась «холодная
война» между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.
Каждая из сторон хотела обеспечить свое военное преимущество,
началась бешенная гонка вооружений, на первый план выдвинулась
проблема атомной войны. Советский Союз мобилизовал огромные
средства для создания атомной и водородной бомб. Усилиями
советских ученых эта задача была решена в кратчайшие сроки.
25 сентября 1949 г. было опубликовано сообщение ТАСС, из которого
следовало, что у СССР имеется атомное оружие. Ни по одному
вопросу международных отношений у капиталистического и
социалистического лагерей не было единого мнения, нагнеталась
соответственно антиамериканская и антисоветская истерии.
Обстановка в мире создалась крайне напряженная и опасная.

1949 – 1950 гг. стали кульминацией «холодной войны». 4 апреля
1949 г. был создан Североатлантический союз (НАТО) – военно-
политический блок, в который вошли США, Англия, Франция, Италия,
Канада, Бельгия, Голландия, Португалия, Дания, Норвегия, Исландия,
Люксембург. Целью их политики должна была стать гарантия, что
советское руководство будет ограничено только районом, который оно
уже контролирует. Это была так называемая концепция
«сдерживания». В этом же году была создана организация
сотрудничества стран социалистической системы – Совет
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), куда вошли Болгария, Венгрия,
Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, а позднее ГДР и МНР.

Ситуация в расколотом мире продолжала нагнетаться. Советский
Союз начал кампанию по возвращению Советской Армении и Грузии
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земель,  отошедших в результате первой мировой войны Турции.  Из
Ирана СССР отказывался вывести свои войска, введенные в 1941 г.
для предотвращения германской угрозы Ирану.

Но подлинной трагедией стала корейская война. Она была начата
Северной Кореей по инициативе правительства Ким Ир Сена и была
поддержана Сталиным и Мао Цзедуном.

Вопрос о положении в Корее обсуждался на заседании Совета
Безопасности ООН. ООН – международная организация, учрежденная
на основе добровольного объединения усилий суверенных государств,
в целях поддержания и упрочения международного мира и
безопасности, а также развития мирного сотрудничества между
государствами.  Устав ООН был подписан в 1945 г.  на конференции в
Сан-Франциско представителями 50 государств. Совет Безопасности
ООН на своем заседании принял резолюцию, рекомендующую всем
членам ООН оказать помощь Южной Корее. Представитель советской
стороны на заседание не явился. Тем самым Советский Союз не
реализовал свое право наложить «вето» на решение Совета
Безопасности. Советский Союз оказывал в свою очередь Северной
Корее все виды помощи,  в том числе и оружием.  СССР оправдывал
войну в Корее как классовую. Война нанесла огромный ущерб. Всего
погибло 34 тыс. американцев, 1 млн. корейцев, четверть миллиона
китайцев. Президент Трумэн пригрозил даже применить атомную
бомбу. Лишь угроза мировой войны позволила стабилизировать
положение.

Послевоенная международная ситуация противоречива и
взрывоопасна. Ни одна из сторон не предпринимала шаги к созданию
взаимного доверия. «Холодная война» была также войной
экономической, политической и идеологической.

Смерть Сталина и первые шаги либерализации, предпринятые
новым советским руководством во главе с Никитой Хрущевым, нашли
отражение и в области международных отношений и внешней
политики СССР. Новое направление в советской внешней политике
базировалось на необходимости паузы в «холодной войне», признания
возможности мирного сосуществования двух блоков, а так же «зоны
мира» в лице стран «третьего мира». Однако основным принципом
стратегии СССР был и оставался принцип утверждения руководящей
роли СССР в социалистическом лагере.

Советская дипломатия искала новые подходы на мировой арене.
С 1953 г. постепенно устанавливаются новые отношения с
Югославией и Китаем. Новое правительство СССР пыталось
использовать престиж Мао для укрепления своего авторитета в
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мировом коммунистическом движении. Китайский лидер же
воспользовался этим в интересах Китая. Уже в 1953 г. были заключены
договора с СССР о торговле, предоставлении Китаю крупных
кредитов, передаче всех смешанных советско-китайских компаний в
исключительную собственность Китая.

Спало напряжение в советско-югославских отношениях.
Советская сторона признала, что политика военных блоков усиливает
международную напряженность и провозглашало сотрудничество всех
государств независимо от их идеологических и социальных различий.
Югославия получила от СССР значительную экономическую помощь.

По прежнему важным вопросом во взаимоотношениях Восток-
Запад оставался вопрос о перевооружении Германии. Москву серьезно
беспокоило усиление Западной Германии. В мае 1955 г. в Варшаве
было проведено совещание, рассмотревшее вопрос о создании
Организации Варшавского Договора. Варшавский пакт легализировал
присутствие советских войск в странах Восточной Европы.

Секретный доклад Хрущева на XX  съезде КПСС о культе
личности Сталина вызвал в мире различную реакцию. В наиболее
консервативных, сталинских коммунистических партиях, таких как
компартии США, Великобритании, Франции царила растерянность.
В восточноевропейских странах-сателлитах СССР реакция была
различной.  В 1948  –  52  гг.  повсеместно  в этих странах прокатилось
несколько волн чисток, сопровождавшихся открытыми политическими
процессами над бывшими коммунистическими руководителями.
В восточноевропейских коммунистических партиях  началось брожение.

В мире социализма продолжались потрясения. В июне 1956 г.
произошли выступления в Польше. В этой стране не переставала
нарастать напряженность, имевшая ярко выраженный антисоветский
характер. Хрущев двинул танковые части к Варшаве, желая остановить
Польшу, стоявшую на грани восстания. Советская сторона была согласна
на все, лишь бы не выпустить Польшу из социалистического лагеря.

Вдохновленные польским примером в октябре восстали венгры.
Уступив требованиям революционных комитетов, правительство
Венгрии было вынуждено объявить о выходе страны из Варшавского
пакта и провозгласить нейтралитет. В ответ советское правительство
ввело войска в Будапешт.

Так на деле выглядела провозглашаемая Советским Союзом
политика «политического плюрализма независимо от общественного
строя». Во всех случаях проявления плюрализма реакция СССР была
постоянной: войска, танки, аресты, депортация.
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Первый в истории визит главы Советского Союза Хрущева в
США прошел весьма удачно, хотя и не принес конкретных
результатов. Главным было порвать со сталинской привычкой почти
не выезжать из страны. Начиная с XX съезда КПСС стала очевидна
тенденция советских руководителей привести свою внешнюю
политику в большее соответствие с новыми реалиями современного
мира. При Академии наук СССР был создан Институт Мировой
экономики и международных отношений, который положил начало
новым подходам.

Начиная с 1957 г. Советский Союз завершил работу по созданию
межконтинентальных ракет, осуществил запуск первых спутников, тем
самым обогнав в этой области Соединенные Штаты. Оптимизм
Хрущева получил новый импульс, ведь это явилось живым
претворением его лозунга: «Догнать и перегнать Америку!».
Советский руководитель теперь мог бравировать угрозой
массированного воздействия на Соединенные Штаты.

В начале 60 годов внешняя политика СССР резко
активизировалась. Три основные тесно связанные между собой
проблемы определяли содержание внешнеполитических усилий
хрущевского периода: отношения с Западом (сведенные
преимущественно к отношениям с Соединенными Штатами,
выступавшими привилегированными партнерами); раскол внутри
социалистического лагеря и; третье – выход на международную арену
«национально-демократических стран третьего мира», на развитие
которых Советский Союз старался оказать свое влияние. Политика
мирного сосуществования, задуманная как новая форма
противодействия Западу, укрепляла международный престиж  СССР.

Однако разногласия великих держав вылились в новый
и глубокий кризис, вызванный размещением советских ракет на Кубе.
Несмотря на заверения Кастро о социалистическом, а затем и
марксистско-ленинском характере кубинской революции, советские
руководители были весьма сдержаны по вопросу включения Кубы
в социалистический лагерь. Признать маленькую и легко
уязвимую страну, расположенную вблизи от побережья США,
социалистической,  означало бы для  СССР взять на себя новую
стратегическую ответственность.

Соединенные Штаты своей политикой изоляции Кубы, создания
вокруг ее экономического и политического вакуума немало
способствовали улучшению советско-кубинских отношений. С конца
1962 г. значительно увеличились советские поставки вооружения
Кубе. Из 37 советских торговых судов, прибывавших на Кубу, 20 были



                                                   Новейшая история казахстана (1917 - 2007 гг.)

103

гружены оружием. А министр иностранных дел СССР продолжал
заверять американскую сторону, что единственная помощь, которую
Советский Союз оказывает Кубе –  это помощь в области сельского
хозяйства. 22 октября 1962 г. президент США Кеннеди публично
разоблачил ложь – на Кубе находились советские ракеты с атомными
боеголовками типа земля – земля. Советское правительство
рассчитывало, что угроза атомной войны остановит США от попыток
свержения коммунистического режима Кастро. Президент Кеннеди
предупредил также, что любая ракета, выпущенная с территории
Кубы,  будет рассматриваться как нападение СССР на США.  Мир
подошел к грани войны, как никогда прежде.

Каждая из сторон выдвигала требования, касающиеся ее сфер
влияния. Советский Союз давал обязательство не вмешиваться во
внутренние дела Турции, если США примут ответное обязательство в
отношении Кубы. Американская сторона требовала немедленно начать
демонтаж ракетных установок. В конце концов Хрущев согласился.

Кризис вокруг Кубы, равного которому по остроте не было за все
послевоенные годы, который поставил человечество вплотную перед
угрозой всемирной термоядерной войны, завершился мирно [64].

Кубинский кризис внес раскол в советско-китайские отношения.
Китайский лидер рассматривал преимущество Советского Союза
в области ракетных вооружений, как общее превосходство
социалистического лагеря над империалистическим. Разумная уступка
Хрущева в кубинском кризисе и в целом политика СССР на поиск форм
сосуществования с империализмом, были расценены Мао Цзэдуном как
ревизионизм. В результате, работы по совместному созданию атомной
бомбы были прекращены. Тысячи советских специалистов были
отозваны из Китая, объем поставок сырья и оборудования резко
сокращен. Несколько позже Китай предъявит Советскому Союзу
территориальные претензии в отношении Курильских островов.

Напряжение в социалистическом лагере нарастало. Ухудшились
отношения с Румынией, затем воздвигнута Берлинская стена.
Хрущевский 'волюнтаризм" был не способен предложить странам
"народной демократии" притягательную модель развития.

Новое руководство Советского Союза поставило во внешней
политике три приоритетные задачи: 1) устранить угрозу распада
социалистического лагеря и еще более сплотить его в политическом,
военном и экономическом отношениях; 2) нормализовать отношения
между Востоком и Западом (сосуществование в сотрудничестве);
3) последовательно проводить политику поддержки «прогрессивных»
движений и режимов во всем мире. Как подтверждение тому служит
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военная помощь Советского Союза Северной Корее и Северному
Вьетнаму.

И в Восточной Европе советскому руководству в целом удалось
стабилизировать ситуацию.   Однако  суровый  политический  режим,
экономическая политика социалистического лагеря порождали
сопротивление. Центром событий на этот раз стала Чехословакия.
Массовые демонстрации и забастовки привели к смене руководства
страны.  Был проведен ряд реформ:  упразднена всякая цензура,  в КПЧ
были проведены альтернативные выборы руководства, легализировались
мелкие партии внутри Народного фронта.   В экономическом плане была
подготовлена реформа, предусматривающая в рамках планирования
инициативность и самостоятельность предприятий, а также рыночный
характер их хозяйствования. Понятно, что такие меры вели к настоящему
политическому кризису советской системы.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска стран-участниц
Варшавского Договора вступили в Чехословакию. После описываемых
событий в советской литературе выйдет достаточное количество
изданий, где будет доказываться вынужденный характер оккупации
– «по просьбам чехословацких товарищей».

Если оно так и было и «население страны радостно и с
благодарностью встречало советские войска», зачем понадобились
массовые аресты, широкая чистка в рядах КПЧ, в результате которой к
руководству партией и страной приходит ставленник СССР Г. Гусак.
Новый руководитель подпишет новый договор о союзе с СССР. На
долгие годы правда о советской интервенции в Чехословакию станет
закрытой темой.

В конце 60 годов центральной темой международных отношений
станет «разрядка международной напряженности», проблема
обуздания гонки ядерных вооружений, ограничение зоны их
распространения. В 1968 г. по инициативе СССР и США был подписан
Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1970 г. – договор
о запрещении размещения на дне морей и океанов видов оружия
массового уничтожения. В 1971 г. – первые договоры в области
торговли, сотрудничества в освоении космического пространства,
а также культурного обмена.

В первой половине 70 годов СССР достигает в области ядерного
вооружения паритета с США в количестве стратегических ракет. При
чем военный бюджет СССР ежегодно возрастал.

В эти годы нормализуются отношения с Западной Германией, что
было для СССР важным политическим и дипломатическим успехом.
Соглашения были подписаны на условиях СССР: признание
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послевоенных границ и политического порядка, установленного в
Восточной Европе. Было также подписано соглашение, существенно
оживляющее экономический обмен между странами.

Значительно возрос общий объем советско-американской торговли.
«Разрядка» напряженности была закреплена важным международным
соглашением: 1 апреля 1975 г. руководители европейских стран, к которым
присоединились Соединенные Штаты и Канада, подписали в Хельсинки
Заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Тем самым Советский Союз получил официальное признание
территориального и политического порядка в Восточной Европе. Однако,
советская интервенция в Афганистан в декабре 1979 г. положила начало
новому периоду противостояния двух сверхдержав, которое выражалось в
постоянных обвинениях СССР как «империи зла» (выражение президента
Р.  Рейгана)  и демонстративных акциях (отказ от участия в Олимпийских
Играх). Период благоприятной международной обстановки закончился.
Мир вновь задыхался в гонке вооружений.

Новой «брешью» в социалистической системе станет Польша. Резкое
повышение цен 1980 г., массовые волнения рабочих закончатся введением
военного положения.

Афганистан станет страшной трагедией и болью.
Когда умер Л.  Брежнев,  и лидером партии и государства стал

Ю. Андропов, возникла надежда: Андропов выведет войска из
Афганистана. Но эйфория спала, а интервенция в Афганистане
усилилась. Следовало понимать, что политика государства зависит не
от "плохого" и "хорошего" царя. Идеология КПСС была таковой,
что главной целью оставалась идея "мировой революции",
распространения социализма на весь мир.

В отношении Польши Андропов, а затем и Черненко
– следующий лидер КПСС, продолжали придерживаться курса
постоянного давления на правительство Польши с целью подавления
всякой оппозиции. Ухудшились отношения с Японией из-за
размещения новых советских ракет в азиатской части СССР.

Поражения СССР в сфере международных отношений
свидетельствовали об истощении возможностей существующего
режима. Советская дипломатия школы тоталитаризма не отвечала
требованиям времени.

4. 2. Экономическое развитие Казахстана в 1945 – 1965 гг.:
достижения и противоречия

Сложная международная обстановка, понятно, не могла не
сказаться на процессе восстановления разрушенного войной народного



 З. К. Боданова

106

хозяйства. Экономика СССР понесла громадный урон, была
уничтожена почти треть национального богатства страны, в
развалинах лежали города и села, фабрики и заводы, шахты и
электростанции. Не хватало техники, жилья, продуктов питания.
Концентрация усилий на военном производстве, необходимая для
достижения победы, привела к значительному оскудению ресурсов
населения и к снижению производства товаров народного
потребления.

По советским официальным данным, было полностью или
частично разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень, около
32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожных
путей.  В выполнении общей для всей страны задачи восстановления
экономики Казахстану отводилась особая роль. Это было связано с
тем, что на территории Казахстана размещались эвакуированные
заводы и фабрики, строились новые и расширялись существовавшие
предприятия. Но последствия войны были тяжелы и для Казахстана:
сократилось производство многих видов промышленной продукции,
сильно обострилась проблема трудовых ресурсов, основательно была
подорвана материально-техническая база сельского хозяйства.

Несмотря на то, что самому Казахстану продуктов питания
и многого другого не хватало,  из Казахстана шли эшелоны с лесом,
углем, металлом, оборудованием, зерном. Казахстан участвовал
в возрождении хозяйства Ленинграда, Сталинграда, Брянска, Курска,
Северного Кавказа. Казахстан шефствовал над 12 городами
и   45 районами страны.

При переводе экономики на мирные рельсы в соответствии
с директивами партии изменялось соотношение в развитии его
отдельных отраслей. Было произведено перераспределение
государственного бюджета и капитальных вложений в хозяйственное и
культурное строительство. Некоторые предприятия, работавшие на
военные нужды, перестраивались на выпуск гражданской продукции.
При этом преимущество по-прежнему отдавалось ускоренному
развитию производства средств производства, таких отраслей тяжелой
индустрии – как металлургия и машиностроение. После войны
оправданием продолжавшейся политики игнорирования группы
«Б» (товаров народного потребления) и чрезмерной концентрацией
ресурсов на развитии военно-промышленного комплекса средств
производства стала служить данность «холодной войны» и выводимая
из нее опасность «новой империалистической агрессии».

Было отменено чрезвычайное военное положение, упразднен
Государственный Комитет Обороны и все функции управления
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народным хозяйством сосредоточились в Совете Народных
Комиссаров СССР. Программа послевоенного развития страны была
определена «Законом о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг.», утвержденным
в  1946 г. первой сессией Верховного Совета СССР. В соответствии
с ним IX сессия Верховного Совета КазССР приняла пятилетний план
послевоенного развития Казахстана.

Эти планы намечали и в самом деле невиданный размах.
Предусматривалось по производству промышленной продукции
превысить уровень 1940 г. в 2,2 раза. В документах так же указывалось
на необходимость завершить послевоенную перестройку народного
хозяйства к концу 1946  г.  Планы были весьма масштабными.
Намечалось начать строительство Карагандинского металлургического
завода, разведать промышленные запасы железных руд и меди. План
определял необходимость прокладки новых железнодорожных путей.
Кроме промышленных задач не менее крупными должны были быть и
достижения в сельском хозяйстве. А также важное место отводилось
повышению культурного уровня трудящихся.

В стремлении выполнить и перевыполнить все намеченные на
пятилетие задачи, местные партийные, комсомольские и профсоюзные
организации поддержали идею Всесоюзного социалистического
соревнования. Развернулось движение за принятие личных
обязательств по выполнению годовых планов. Можно долго
перечислять различные виды соревнований, починов, движений,
новаторов и т. д. и т.п. Лишь многие годы спустя выяснились показной
характер подобных движений, дутые цифры достигнутых  результатов.

Однако были и конкретные крупные успехи, игнорировать
которые было бы несправедливостью по отношению
к самоотверженному труду народа.  На Казахском металлургическом
заводе  в Темиртау были введены в действие три прокатных стана и две
мартеновские печи, укрупнился Актюбинский завод ферросплавов,
началось строительство Карагандинского металлургического завода.
Развивалась важнейшая отрасль народного хозяйства – цветная
металлургия. В Усть-Каменогорске строился свинцово-цинковый
комбинат, воздвигался комплекс медеплавильного комбината
в Джезказгане. Реконструировались старейшие заводы страны
– Чимкентский, Лениногорский свинцовые  и др. Вступали в строй
новые шахты, вводились в эксплуатацию новые угольные участки.
Другое дело, что уровень оснащения этих шахт оставлял желать
лучшего, условия работы шахтеров были тяжелыми.
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Если промышленность страны находилась в состоянии
послевоенной разрухи и подлежала восстановлению, то сельское
хозяйство переживало еще и в довоенный период не лучшие времена.
Необходим был поиск новых подходов, а вернее выхода из тупикового
состояния. Советское правительство и в послевоенный период
продолжало политику коллективизации. Теперь была поставлена
задача массового укрупнения колхозов. Концентрация колхозного
производства должна была, по мнению партии, способствовать
подтягиванию экономически слабых колхозов, сокращению
непроизводительных расходов, более рациональному использованию
трудовых ресурсов, и в конечном счете, повышению материального
благосостояния сельских тружеников.

Партия считала необходимым поощрять совхозное
строительство. Только все эти кампании партии нисколько не
учитывали специфику сельского хозяйства Казахстана. Речь идет,
конечно, о кочевом животноводстве.

В 1946 г. удельный вес обязательных поставок по
хлебозаготовкам составил по отношению к валовому урожаю 51,1 %.
Потери в неурожайных областях компенсировались увеличением
объемов хлебозаготовок в других районах страны. В Казахстане, где
урожай оказался тоже далеко не лучших видов, государство изъяло
около 56 % валового сбора зерна. Кроме того, выстраданное зерно
отправлялось не в голодающие районы, а направлялось в качестве
продовольственной помощи народно-демократическим режимам
Восточного блока.

В тяжелейшем состоянии продолжало оставаться животноводство
республики... Резко упало поголовье скота. Лишь овцам, в силу их
большей биологической репродуктивности, удалось приблизиться по
численности к уровню 1928 г. [65].

А государство продолжало «обставлять» хозяйство колхозников
со всех сторон. Изымались земли из приусадебного пользования,
тысячи голов скота.

Впервые вопрос о смягчении политического и экономического
террора в отношении крестьянства был поставлен на сентябрьском
(1953) Пленуме ЦК КПСС. Были приняты меры, которые несколько
облегчили положение аграриев: уменьшались налоги, повышались
закупочные и заготовительные цены, увеличивались инвестиции.
Официально было принято считать, что это несколько оживило
положение сельского хозяйства, т. к. выросло среднегодовое валовое
производство на 8 млн. т и средняя урожайность на 0,8 ц. Это
обнародованные показатели.
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В действительности в 1953 г. в стране заготовили 31 млн. т зерна, а
израсходовали 32 млн. т. Разница была восполнена из государственных
резервов. Естественно, что о последних цифрах знал очень узкий круг
людей. Ведь эти цифры очень ярко демонстрировали затратный
характер развития экономики, в частности сельского хозяйства.
Принятые меры носили временный и поверхностный характер.

В лучших традициях, сложившейся системы, решались
и проблемы промышленности.   По прежнему,  несмотря на то,  что
первый самый сложный период восстановления прошел, приоритет
в промышленности отдавался развитию отраслей группы
«А» (производство средств производства) в ущерб отраслей группы
«Б» (потребительские товары). В результате в Казахстане набирала
темп начавшаяся тенденция однобокой сырьевой ориентации. Это
скажется на дальнейшем экономическом развитии Казахстана.

А индустриальный размах продолжал впечатлять. Казахстанские
промышленные заводы-гиганты были одними из крупнейших и
ведущих в стране. Развивается топливно-энергетический комплекс,
наряду с Карагандинским угольным бассейном было освоено
Экибастузское месторождение каменного угля. Эмбенские нефтяники
также освоили новые  месторождения. Начинается эксплуатация
Усть-Каменогорской ГЭС, Джезказганской ТЭЦ и др. Ввод в строй
новых и расширение старых промышленных объектов позволили
увеличить объем .валовой промышленной продукции по сравнению
с 1940 г. в 1950 г. на 200 %, а в 1960 г. - на 732 %.

Но со второй половины 50  годов все более становились заметны
кризисные симптомы в экономике Казахстана. Республика  все более
превращалась в сырьевой придаток страны. Тяжелейшее положение в
сельском хозяйстве вынудило Центра искать методы решения назревших
проблем. Главной – стало обеспечение страны продовольствием.
Созданная Сталиным колхозно-совхозная система  все годы своего
существования, в принципе, не выходила из состояния перманентного
кризиса,  а потому не могла справиться с решением этой задачи.
Руководство страны не было способно на принципиальное изменение
взглядов на сельское хозяйство. Находясь в плену коммунистических
догм, оно нашло решение в расширении  пахотных угодий.

Февральско-мартовский (1954) Пленум ЦК КПСС принял
историческое для нашей страны, и особенно для Казахстана,
постановление. Постановление называлось: «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и
залежных земель». Уже в 1954 – 55 гг. нужно было освоить не менее
13 млн. га целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири,
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Урала, Поволжья, Северного Кавказа. Причем почти половина
вовлекаемых в хозяйственный оборот новых земель приходилась на
долю Казахстана.

Так началась великая целинная эпопея. Безусловно, как всегда,
программу освоения целинных земель сопровождали дух
кампанейщины, непомерные масштабы, волевые методы, ничем
необоснованные сроки, отсутствие серьезных проектных и научных
изысканий.

Мнение казахстанского руководства не интересовало ни
Хрущева, ни его единомышленников. При укомплектованности  МТС
только на 56 %, при нехватке 11 тыс. трактористов и 3500 комбайнеров
Казахстан получил свою сверхзадачу – до 1957 г. освоить 2,5 млн. га
земли. Однако, эта цифра показалась Хрущеву маленькой и вот новый
Пленум ставит новую задачу  –  6 млн. га!

Был смещен первый секретарь ЦК КПК Ж. Шаяхметов.
В республику прибыли П. Пономаренко и Л. Брежнев [66].

Вся страна была охвачена призывом: «Становись в наши ряды
трудовой рати! Поезжай на целинные земли!» В Казахстан прибывали
все новые и новые отряды со всех концов страны. Уже в марте 1954 г.
на казахстанскую целину прибыло 14 240 комсомольцев и молодежи.

На целинные земли ехали демобилизованные воины из Советской
Армии. Ими были созданы целые совхозы в Кокчетавской, Северо-
Казахстанской и Карагандинской областях.

Многие совхозы были созданы рабочими промышленных
предприятий. Они приезжали семьями на пустую землю, ставили
палатки и Казахстан становился для них родной землей и школой
трудовой закалки. Правительство оказывало материальную помощь
при переезде на целину, но жизнь в палатках, вагончиках, землянках
не назовешь легкой. Работать приходилось в условиях бездорожья и
глубокого снега, весеннего половодья.

Каковы результаты? По опубликованным данным  за 1956 – 1980 гг.
государственные капитальные вложения в сельское хозяйство республики
составили 44  млрд.  702  млн.  рублей.  Государству эта сумма была
возвращена лишь в 1977 г. [67]. При чем следует учесть, что государство
продавало технику и другие материалы для целины по сниженным ценам,
закупочные цены на продукцию сельского хозяйства несколько раз
поднимались в целях стимуляции целинного движения. При таком
положении невозможно говорить о какой-либо серьезной прибыли для
государства.

В результате целинной эпопеи в республике была полностью
подорвана основа животноводства, напомним – главная сфера
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деятельности казахского народа. У Хрущева была некая
суперпрограмма по подъему животноводства: догнать к 1960 г.
Соединенные Штаты по производству мяса на душу населения. Но эта
программа находилась в противоречии с программой освоения
целинных земель – ведь пастбища превращались в пашни. И обратной
дороги не было.

В результате распашки громадных территорий в условиях
Казахстана около 5 млн. га земли пострадало от ветровой эрозии
почвы.  Эта земля стала полностью непригодной и для земледелия и
для животноводства. Это объяснялось особенностями почвы
казахстанских степей. Если бы в стране главенствовал научный
подход, а не волюнтаризм партийных руководителей, мало
понимающих в сельском хозяйстве, результат был бы другой.

Приняв курс на целину, отражавшую стратегию глобального
экстенсивного природопользования, партийно-государственное
руководство тем самым взяло на себя моральную ответственность за
грядущие экологические катаклизмы.

Целина породила и ряд моментов социального характера. Среди
положительных следует отметить создание обширной социальной и
производственной инфраструктур, возникновение новых городов,
расцвет и расширение старых. В результате общественная жизнь
Казахстана была сильно интернационализирована. Это бесспорно
положительный момент,

Однако, время показало, что причина некоторых негативных
процессов в социальной сфере Казахстана так же относится
к последствиям целинной эпопеи. Огромный неконтролируемый
миграционный поток привел к тому, что вес коренного населения
республики снизился до тридцати процентов. Возникла реальная
угроза национальному языку.

Методы административно-командной системы исчерпывали себя.
Со второй половины 50 годов усилились негативные явления в
сельском хозяйстве, что отразилось на темпах экономического роста и
ввергло республику в состояние стагнации.

Необходимо отметить, что некоторые положительные результаты
экономического развития: темпы роста промышленного производства,
успехи в освоении космического пространства (первый полет в космос
Ю. Гагарина), породили определенные иллюзии относительно
возможностей дальнейшего стремительного прогресса общества. Это
подтверждают решения съездов партии. В частности, XXI съезд КПСС
принимает семилетний план развития народного хозяйства, а
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следующий партийный съезд – программу построения
коммунистического общества.

Реально же многие колхозы Казахстана и после их укрупнения из-за
отсутствия соответствующей материально-технической базы и людских
ресурсов не могли использовать огромные массивы пашни. Какой бы не
был крупный колхоз,  но принять и расселить громадное количество
прибывших людей, приобрести необходимую технику и работать
в жесточайшем режиме нереальных темпов было ему не под силу.

Практически со второй половины 50 годов сельское хозяйство
впало в перманентный застой: валовая сельскохозяйственная
продукция ежегодно возрастала лишь на 1,9  %  при плановых 7,2  %.
В результате произошло замедление темпов роста национального
дохода и фонда потребления, что создало дисбаланс между доходами
населения и товарными ресурсами. Это причинно обусловило рост цен
на товары, осложнило ситуацию с продовольственным снабжением
населения.

Складывающаяся весьма тревожная ситуация требовала
глубокого объективного анализа, выработки действенных
оздоровительных мер экономического характера. Однако все по-
прежнему сводилось к очередным реорганизациям с кадровыми
изменениями. Очевидная неспособность Хрущева остановить
нарастание негативных тенденций в развитии всех сфер
жизнедеятельности общества привела к его отставке в октябре 1964 г.
Закончилась эпоха хрущевской «оттепели» и наступила эпоха
брежневского «застоя».

На оздоровление экономики были направлены реформы 60 годов,
где ставка делалась на расширение самостоятельности предприятий,
переход от административных к экономическим методам управления.
Недаром американские газеты писали о реформе 1965 г. как о самой
сенсационной экономической реорганизации народного хозяйства
СССР, как о возрате к капиталистическим методам управления
экономикой.

Хозрасчетная реформа, введенная Л. И. Брежневым дала свои
плоды. Прирост национального дохода в итоге 8-ой пятилетки
(1966 – 1970) составил  41 % против 32 % за предыдущую пятилетку,
прирост реальных доходов населения – 33 %.

Однако закрепить и развить успехи этих лет в дальнейшем не
удалось. Для более глубокого понимания последующих явлений
в экономическом развитии страны важно выделить некоторые
причины, которые привели к свертыванию реформ, что в свою
очередь, обусловило замедление темпов экономического роста:
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– Не было разработано новое видение социализма, и реформы
осуществлялись в условиях сохранения прежних идеологических
представлений и концепций.

– Директивное, централизованное планирование оставались
неотъемлемыми чертами хозяйственного механизма. Об активной роли
рынка даже не говорилось, т. е. оставался господствовать принцип
однородности экономики.

– Вместо радикальных мер продолжалось неприглядное
доминирование аппарата над всеми формами общественного контроля.
Засилье бюрократического аппарата – наиболее мощный фактор
сохранения застойного хозяйственного механизма, диктата
производителей. Слишком медленный темп, недостаток решительности,
настойчивости свели на нет попытки реформирования.

4. 3. Особенности общественно-политического развития
Казахстана в 1945 – 1965 гг.

Победоносное завершение Великой Отечественной войны,
появление на мировой арене стран с социалистической ориентацией,
успешное хозяйственное восстановление страны вызвали рост
социальной, политической, трудовой активности народа, стимулировало
его духовное возрождение, что в сущности, таило в себе потенциальную
угрозу тоталитаризму, режиму личной власти, как системы. Вместе
с тем, эти грандиозные свершения были связаны с именем Сталина,
благодаря, его мудрому руководству. Все это позволяло верхушке
партии бесконечно возвеличивать вождя. «Сталин – это Ленин сегодня»
–  вот формула того времени.

Используя революционную терминологию, можно заключить, что
в стране сложилась исключительная ситуация, когда «верхи» могли
управлять по старому (на основе режима личной власти) только
с позиции силы. Сталин стремился укрепить свои властные позиции
с помощью испытанного метода политических репрессий,
идеологического диктата, «железного занавеса».

В то же время осознанный, подчас неосознанный, стихийный
протест уже проявлялся в общественной жизни. Особенно, в духовной
сфере, в литературно-художественном творчестве. Ведь после войны
сталинский режим счел необходимым осуществлять комплекс
широкомасштабных мер по «усилению идеологической работы».
Главным объектом нового «идеологического наступления» стала
интеллигенция.
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Сегодня действия сталинского руководства трактуются, прежде
всего, как стремление парализовать опасные для тоталитаризма
тенденции в общественном сознании и духовной жизни.
Осуществленное в 30 годы физическое уничтожение лучших
интеллектуальных сил страны, в которых усматривался потенциальный
источник свободомыслия, должно было завершиться полным и
абсолютным «приручением» оставшейся части интеллигенции. Война
лишь прервала осуществление этих целей.

«Идеологическое наступление» второй половины 40 –начала 50 гг.
представляло собой систему четко продуманных и тщательно
спланированных политических кампаний. Каждая из них ставила
конкретные задачи, которые, естественно, далеко не всегда
провозглашались открыто.  Это были и навязывание жестких
идеологических стандартов в литературе и искусстве, и
полное исключение общечеловеческих ценностей из научного
и художественного творчества, и подавление национального
самосознания  народов, и резкое ограничение международных контактов
советской  интеллигенции.

Функции литературы и искусства предельно сужались. Они, как
следовало из постановлений, состояли лишь в том, «чтобы помочь
государству правильно воспитать молодежь».

Вслед за художественной интеллигенцией объектом
«идеологического наступления» стала интеллигенция научная. Толчком
к их массовому размаху стала печально известная «лысенковщина».
Некоторое время в нашей литературе существовало стремление
объяснить явление лысенковщины лишь самой личностью академика
Лысенко, его особым коварством в сочетании с невежеством. Это верно
отчасти. Лысенковщина есть форма некомпетентного вмешательства
партии в науку. Это масштабная политическая кампания по
идеологической унификации науки, утверждение принципа
партийности, который всегда понимался как классовая непримиримость.

В Казахстане политическая кампания на основе постановлений
ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам началась с собрания актива
работников литературы и искусства республики, состоявшегося
в Алма-Ате 25 – 26 сентября 1946 г. В докладах, в качестве ярких
примеров «безидейности и аполитичности», изображения советских
людей в искаженном виде, «уродливыми и убогими», приводились
романы С. Муканова «Герои нашего времени», Г. Мустафина
«Чаганак». Г. Мустафин изобразил бедной обстановку дома
передового колхозника, героя труда, серыми и невыразительными
образы партийных работников.
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За «облагораживание» образов феодалов был подвергнут
разносной критике М.О. Ауэзов. Выявилась прискорбная черта всех
политических кампаний – многие обвинения получали подпитку, либо
же прямо формулировались в ее собственной среде. Взаимные
обвинения с использованием политических ярлыков звучали в
выступлениях многих писателей.

М. Ауэзов, А. Тажибаев делали тщетные попытки начать
дискуссию о профессиональных аспектах творчества. Они призывали
бороться, прежде всего, против серой, однообразной, примитивной,
малокультурной и несамостоятельной литературной продукцией.

Однако кампания набирала размах. ЦК Компартии Казахстана
рапортовал в Москву о состоявшихся собраниях работников культуры
и искусства по всей республике.  В результате –  столько поломанных
судеб, сорванных творческих планов.

В январе 1947 г. увидело свет постановление ЦК Компартии
республики «О грубых политических ошибках в работе института
языка и литературы Академии наук Казахской ССР». В этом
документе практически все произведения устной и письменной
литературы дооктябрьского казахского общества определялись как
реакционные и антинародные. Крупнейшие, пользовавшиеся поистине
народной любовью за справедливость и искренность, поэты, акыны –
импровизаторы, мыслители, такие как Базар, Шенгерей, Карашев
и другие были очернены и получили ярлык буржуазных
националистов. Среди националистов оказались и исследователи их
творчества ученые М. Ауээов, С. Муканов, Т. Нуртазин, Б. Кенжебаев,
Е. Исмаилов, которые подверглись политическому террору.

Под впечатлением постановления ЦК ВКП(б) «Об опере
В.  Мурадели «Великая дружба»  на V  съезде КП Казахстана
указывались серьезные идейные недостатки в операх «Кыз-Жибек»,
«Козы-Корпеш» и др. Сейчас это вызывает улыбку. Что за идейные
ошибки можно было найти в произведениях о любви? Но композитору
Жубанову, как пропагандисту феодально-байского образа жизни,
пришлось распрощаться с партией и освободить должность директора
Алма-Атинской консерватории.

Постепенно огонь критики обрушился на историков:
лженаучными были объявлены научные взгляды А. Х. Маргулана,
Е. Бекмаханова. Газета «Казахстанская правда» опубликовала статью
М. Ахинжанова и А. Турсунбаева «Профессор Маргулан извращает
историю», в которой безоговорочно отметался ряд выводов и гипотез
выдающегося казахстанского ученого, в частности об этнических
корнях казахского народа.



 З. К. Боданова

116

Монография Е.  Бекмаханова «Казахстан в 20  –  40  годы ХІХ в»
была безапелляционно объявлена политически вредной, развивающей
концепции буржуазных националистов. Для Бекмаханова началась
тяжелая и трагичная полоса жизни. Жаркие споры шли вокруг оценки
восстания Кенесары Касымова, в результате которых оно было
признано реакционным, феодально-националистическим. Бекмаханову
было указано, что он преднамеренно исказил факты, цифры. На самом
деле, якобы, восстание Касымова не было ни массовым, ни народным,
ни освободительным, что ученый намеренно – выпячивал лишь одну
сторону последствий присоединения Казахстана к России –
колонизаторскую политику царизма. Однако следует отметить, что
обвинения Бекмаханова в буржуазном национализме не получили
однозначной поддержки в институте истории и этнографии
АН КазССР, а в ряде случаев встретили серьезный отпор.

Естественно, что вся эта компания не ограничивалась критикой в
научной среде. Началась основательная травля на всех уровнях.
Дальнейшую судьбу борца за правду предположить не трудно.
Е. Бекмаханов был исключен из партии, уволен из университета,
освобожден от должности заместителя директора института.
Униженный, оскорбленный Е. Бекмаханов, однако, не сломался. Он не
изменил своих взглядов и не бросил науку. Некоторое время он
преподавал историю в одной из школ Нарынкольского района
Алматинской области, а затем в Джамбулской области, проще говоря
там,  где удалось найти работу человеку с ярлыком «буржуазного
националиста». Однако, и этого оказалось мало. 5 сентября 1952 г.
Бекмаханов был арестован и заключен в тюрьму. Ему было выставлено
обвинение, по ставшей уже традиционной статье 58 часть
2  УК РСФСР – антисоветская деятельность. Решение Верховного
суда:  25 лет лишения свободы, один из лагерей ГУЛАГа.

Лишь после 1953 г. удалось добиться прекращения дела
Бекмаханова.  Он был полностью реабилитирован,  ему были
возвращены все титулы и он вернулся к работе. А его опальную книгу
можно сегодня свободно читать и восхищаться научным подвигом и
мужеством автора [68].

Шумная кампания серьезно затронула литературное творчество.
Ведь главными «контролерами» художественной интеллигенции были
не столько творческие союзы, сколько партийные комитеты. В ходе
политических кампаний они упорно приспосабливали творческий
процесс к уровню своей компетенции, загоняя его в привычные рамки
производственных планов, отчетов и социалистических обязательств.
А планы нужно было не только выполнять, но и перевыполнять.
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Писатели Казахстана вынуждены были принять обязательства по
созданию произведений современной тематики.

Несмотря на то,  что за роман «Абай»  М.  Ауэзову было
присуждена Государственная премия, один из критиков утверждал,
что в своем произведении автор изображает аул, как место
человеческого благоденствия. Как результат – рекомендовано
прекратить М.  Ауэзову чтение курса лекций.   М.  Ауээова увольняют
из КазГУ. Ложные обвинения вынудили писателя покинуть родину.
Удар смягчила поддержка, оказанная московскими учеными и Союзом
писателей СССР.

А вскоре под флагом лысенковщины началась атака на академика
К. Сатпаева. Он был обвинен в поддержке буржуазных националистов,
в частности Бекмаханова, который еще оказался и земляком Сатпаева.
Этот факт тоже приводился в обвинениях. Стали копаться в прошлом.
Нашли номер газеты «Сары-Арка» (напомним, печатный орган
«Алаш»), в котором Сатпаев упоминался как агитатор партии «Алаш».
Этого оказалось достаточно, чтобы вынудить академика написать
заявление об отставке [69].

В январе 1953 г. было инспирировано дело «врачей-убийц». Эта
новая кампания направляла массы на борьбу с очередным врагом. Это
была важная, но не единственная сторона «дела врачей». Она
преследовала еще две цели.  Одна из них –  новая «кадровая политика».
Можно предположить, что Сталин желал заменить некоторых
«засидевшихся» деятелей своего ближайшего окружения. Другая –
организация новой чистки в рядах интеллигенции.  Газеты прямо давали
установку на разоблачение новых «вредителей». И их искали  и находили.

Часто можно читать, что многие личные дела были прекращены
после смерти Сталина. На наш взгляд это не стоит связывать
с личностью самого Сталина. Конечно, его смерть помешала маховику
репрессий развернуться в полную силу, внесла панику в ряды
наиболее яростных борцов с «врагами Советской власти». Однако
и после 1953 г. идеологические кампании продолжались. Разоблачения
в руководстве ЦК ВКП(б) – провозглашение Берии «агентом
империализма» – содержали в себе потенциал нового усиления
«революционной бдительности».

Лишь весной 1954 г. политические кампании вокруг науки
и культуры Казахстана стали свертываться. Впервые за много лет
появилась реальная возможность некоторой демократизации
общественных процессов.

После выступления Н.  С.  Хрущева на XX  съезде партии
с разоблачением культа личности Сталина страна облегченно
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вздохнула. Имя Хрущева стали связывать с ликвидацией
генетического страха перед маховиком тоталитарной машины,
с неизбежностью перемен.

История покажет,  что многие надежды не оправдались.  Однако
началось рассмотрение дел лиц, привлеченных к судебной
ответственности в 1930 – 1940 гг. В Казахстане с удовлетворением
восприняли весть о реабилитации С. Сейфуллина, Б. Майлина,
И. Жансугурова. Президентом АН республики вновь был избран
академик К. Сатпаев.

Обозначились успехи и в области народного образования. Это
было важно, ведь экономический рост республики был невозможен без
обеспечения производства достаточным количеством грамотных (как в
азбучном, так и в техническом плане) высококвалифицированных
специалистов. Завершилось осуществление всеобщего семилетнего
образования, а затем и восьмилетнего обучения.

Вместе с тем, надо отметить, хрущевская «оттепель»
закончилась, не осуществив главной надежды, возлагаемой на нее –
демонтаж командно- административной системы и демократизации
советского общества. Партийный диктат оставался как в сфере
экономической, так и в духовной. Партия контролировала и языковое
строительство и школьное образование, а всякие попытки развития
темы национальной культуры пресекались немедленно и жестко.

В 1958  г.  попадает в немилость газета «Қазақ əдебиеті»  за
активное освещение вопросов национального языка. Главный редактор
С. Мауленов освобожден от занимаемой должности. Началась
кампания по закрытию национальных школ, национальных изданий.
Подобная политика партии объясняется стремлением максимально
консолидировать советское общество. Ведь цель была у всех одна –
построение коммунизма, а значить не могло быть и речи об
особенностях национального и культурного развития. Всякая
национальная специфика противопоставлялась пролетарскому
интернационализму. Так росла и развивалась унифицированная,
обезличенная, насильственно объединенная, «дружная семья
советского народа».

Тоталитаризм потому так и называется, что стремится подчинить
контролю государства все без исключения сферы общественной жизни
и даже личную жизнь граждан. Тоталитарное государство стремится
превратить научную и творческую интеллигенцию в своего
рода идеологическую номенклатуру. Жесткие чистки в рядах
интеллигенции были безжалостным «кадровым отбором». Однако
органически присущая интеллигенции критически-творческая
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функция пробивалась через толщу репрессий, осуждений.
Инакомыслие, в рассматриваемые нами годы, практически
исключенное в реальности к чести нашей интеллигенции, продолжало
существовать в потенциале. Опасность подобного потенциала
инакомыслия  порождала  репрессивные  кампании режима.

4. 4. Экономическая и общественно-политическая жизнь
Казахстана в 1965 – 1985 гг.

Этот период жизни советского общества вошел в историю под
названием "застоя". Интерес к "застою" в теоретическом и
практическом плане вполне обоснован: именно в эти годы с особой
силой стали проявляться деформации социализма, стали омертвляться
целые звенья его политической и экономической системы.

Нельзя отрицать, что миллионы советских людей плодотворно
трудились, но в целом, движение общества все больше замедлялось,
трудности нарастали, негативные тенденции все больше разрастались.
При этом болезни общества не обнажались,  а загонялись внутрь,  что
усугубляло медленную, но неотвратимую стагнацию, оскудение
духовной жизни,  что привело в конце концов общество к эко-
номическому, политическому, социальному, духовному кризису.

Корни этого феномена уходят в 30 годы. Именно тогда
в условиях формирования и упрочнения личной власти Сталина,
складывалась и все больше расширялась командно-административная
модель с ее чрезмерной централизацией власти, возникла целая
система недооценок, а подчас и прямого игнорирования
экономических инструментов власти и демократических институтов.

Н.С. Хрущев, несмотря на достижения в различных областях
жизни, все же оставался пленником "военно-коммунистического
идеала". Он, конечно, пытался его очистить, очеловечить, уничтожить
его" военную" составляющую, но не покушался на казарменную
уравниловку, и на сам принцип государственно-партийно-
идеологического стимулирования экономических и социальных
отношений, продолжал указывать на необходимость подчинения
личных интересов общественным, чтобы через два десятилетия
построить коммунистическое общество.

Показательна в этом отношении концепция "развитого
социализма", нашедшее свое законченное выражение в статье
Л. И. Брежнева "Исторический рубеж на пути к коммунизму" (1977).
Она также была далека от истинного анализа современного ей
экономического положения, также как и теоретические импровизации
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Н.С. Хрущева. Преимущественно позитивная и завышенная оценка
уровня зрелости общества не оставляла места для анализа трудностей
и противоречий, для раскрытия корней и природы нараставших, но
упорно замалчивавшихся негативных явлений и деформаций.
Результатом этого явилось то, что руководство общественными
процессами в стране и в республике находилось во власти
ортодоксальных решений, далеко отстающих от современной жизни.
И как итог –  медленное сползание страны и республики на обочину
исторического прогресса.

Чтобы не быть голословными, необходимо четко определить
место СССР в мировой системе экономических координат, а нашей
республики – в соответствующей системе всесоюзных экономических
координат в период 1971 – 1985 гг. По существу прекратилось
подтягивание СССР к ведущим капиталистическим странам по многим
из важнейших параметров эффективности общественного
производства, по уровню экономического и социального развития.
К середине 70 годов сложилась ситуация прогрессирующего
производства по уровню экономического и социального развития.
А к середине 80 годов сложилась ситуация прогрессирующего
отставания. Национальный доход СССР в 1985 г. составил примерно
55 % от уровня США. Если же сопоставить национальный доход
с числом занятых в народном хозяйстве,  то получится,  что
производительность общественного труда у нас составляла примерно
треть от американского уровня, а в сельском хозяйстве менее 15 %.

Стратегическое и научно-технологическое поражение СССР
носило неодномоментный характер, а происходило на протяжении
всех 70  –  80  гг.,  в то время,  когда на Западе,  США и Японии
развернулся новый этап научно-технической революции, связанный
с развитием энерго и ресурсо-сберегающих технологий, в связи
с энергическим кризисом. В СССР же пошли по экстенсивному пути –
добыче нефти в расширенном объеме. Но даже в этой отрасли
народного хозяйства практически не было нововведений. В решениях
XIII – XV съездов Компартии Казахстана, постановлениях Совмина
республики основное внимание уделялось: 1) методам экстенсивного
укрепления сырьевой базы; 2) наращиванию добычи энергоносителей
без соответствующей обработки месторождений; 3) необходимой
экономии при производстве конечной продукции. Именно по этим
показателям республика занимала одно из последних мест в стране. По
расчетам Совета по изучению производительных сил по республике
в КазССР потери угля при его добыче составляли  50 – 60 %, нефти
– 70 %, железной руды – 11,5 %. Сложилась ситуация, когда отходы
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металлургического, химического производства порой содержали в себе
больше полезных металлов,  чем руда вновь осваиваемых
месторождении.

Попытки внедрения чего-то нового заканчивались неудачей.
Крайнюю тревогу внушал разрыв между приростом мощностей и
низким уровнем отдачи капитальных вложений. Сопоставляя
показатели 9 и 10 пятилеток, легко убедиться, что во многих отраслях
единица прироста мощности не обеспечивала прироста продукции
близкого к единице. Сложившаяся практика толкала предприятия на
использование уже давно освоенной техники, применение которой
обеспечивало выполнение плана, получение премий. К началу
80 годов на долю Казахстана приходилось всего 3 % внедряемых
в стране научно-технических мероприятий и 3,6 % затрат на эти цели.
Экономический эффект составил около 2.9 %. [70].

Говоря о ситуации в стране в то время М.  С.  Горбачев писал
позже следующее: "Складывалась довольно странная картина:
крутится огромный маховик могучей машины, а передачи от нее на
рабочие места буксуют или очень слабы приводные ремни.

В своем анализе ситуации в стране мы прежде всего столкнулись
с торможением роста экономики. Темпы прироста национального
дохода за последние три пятилетки уменьшились более чем в двое, а к
началу 80 годов упали до уровня, который практически приблизил нас
к экономической стагнации".

Одной из причин сложившейся ситуации являлось директивное
централизованное планирование. Так как орган, дающее задание, в
подавляющем большинстве случаев не является и не может являться
потребителем продукции, то он должен судить о ее количестве и
качестве по косвенным признакам, т.е. по набору показателей. Для
того чтобы получить более – менее верную картину состояния
народного хозяйства, этот набор должен быть не слишком большим.
И это в то время,  когда в стране производилось примерно 25  млн.
видов продукции, в том числе сотни тысяч в Казахстане. И к каждому
из этих миллионов параметров, отражавших их количество, нужно
было добавить характеристики его качества, места и времени
производства и потребления, возможности транспортировки и
складирования, наличия и распределения запасов и т. д. В результате
получаются миллиарды параметров.  Технически решить эту проблему
не представляется возможным. Поэтому сложившийся механизм
планирования подразумевал постоянное воспроизводство диспропорций,
образование дефицита с одной стороны, и перепроизводства – с другой.



 З. К. Боданова

122

В этих условиях всеобщей практикой стала корректировка
планов. Только за 1981 – 1985 гг. планы различных министерств  и
ведомств корректировались более 300 раз.

Второй причиной складывавшегося кризиса явилась так
называемая "общенародная", "общественная собственность на
средства производства". Фактически, то, что мы называли
общественной собственностью, являлось государственно-
монополистической собственностью, которая не давала экономике
развиваться эффективно. Данный вид собственности не был
сориентирован на человека, его интересы и потребности, на
ресурсосбережение, уменьшение фондоемкости, снижение цен на
товары и услуги. Затратная философия и игнорирование интересов
общества – это врожденные свойства государственно-
монополистической собственности. В верхних эшелонах власти все
больше утверждалась психология временщиков а внизу психология
"винтиков".

Поскольку психология эта была характерна и для "верхов" и для
"низов", с целью "оздоровления ситуации" на протяжении многих лет
использовался один и тот же метод. Создавались новые министерства,
новые учреждения или их подразделения, увеличивался персонал,
призванный "руководить", "указывать", "контролировать". А над ними,
в свою очередь, возвышалась пирамида партийной бюрократии, со
своими отраслевыми отделами, которые требовали различного рода
справки, иногда "подталкивали" под руку, беспрерывно поучали, что и
как делать.

За 1971 – 1985 гг. в республике возникло несколько десятков
новых министерств, комитетов, других крупных административных
структур, которые составили своего рода дополнительный "каркас"
командно-административной  системы, который мощно блокировал
все прогрессивные перемены в экономике, изолировал ее от мирового
рынка, отогнал научно – технический  прогресс, подавлял предприятия
и коллективы.

Особенно было подорвано сельское хозяйство, а внутри него
животноводство. Неуемное стремление к сдаче государству миллиарда
пудов зерна (1956) ослабило фуражную базу скотоводства. Уже
к середине 60 – 70 гг. многие специалисты по вопросам организации
сельского хозяйства интуитивно, да и исходя из практики, отмечали,
что государственные закупки т.е. фактически продразверстки стали
тормозом на пути интенсификации, т. к. полностью лишали маневра
инициативных работников. Планирование сельского хозяйства и его
снабжение сельскохозяйственной техникой по непомерно дорогим и
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постоянно возрастающим ценам, мелочный и бдительный контроль за
доходами подрывали и без того отсталое сельское хозяйство.

В 1985 г. по сравнению с 1980 г. средний удой молока на корову упал
на 100 кг, средний вес крупного рогатого скота – на 54, овец – на 3 кг.

В 1976 – 1985 гг. (т. е. за десятилетие) государственные планы
закупок скота и птицы были выполнены только один раз, а молока
–  пять раз.  Уже в Х пятилетке по многим видам мяса стала наблю-
даться тенденция к сокращению производства.

Третьей причиной складывающегося кризиса являлась
чрезмерная централизация экономики. По сути Казахстан стал
полуколонией более развитых союзных республик и западных
государств. Об этом свидетельствовала его сырьевая специализация,
обилие экологически вредных и экономически неэффективных
предприятий, вывоз значительной части доходов из-за
несправедливого ценообразования и налогообложения. Казахстан
производил более половины всех видов цветных металлов страны,
примерно пятую часть угля, более 90 % желтого фосфора, 90 %
хромитных руд, миллионы т сильных и твердых сортов пшеницы.
В структуре вывозимой продукции республики 70 % приходилось на
сырье,  12  % –  на полуфабрикаты.  Весьма велики были диспропорции
в развитии агропромышленного комплекса. Ежегодно из республики
в необработанном виде вывозилось до 10 млн. т зерна, до 60 % объема
заготовок сырья, около 2/3 мытой шерсти и т.д.

На протяжении более 70 лет твердили, что все республики равны,
а на самом деле оказалось, что 70 % валюты шли в Россию, остальное
– в Прибалтику, Беларусь и Украину. Взаимоотношения союзных
министерств с республикой дошли до анахронизма. Дошло до того,
что центр утверждал Казахстану даже рецепты приготовления
национальных видов хлебобулочных изделий.

Противоборство двух систем в военной, военно-технической и
стратегической сферах, в условиях, когда по таким показателям, как
валовой внутренний продукт, национальный доход, производитель-
ность труда,  мы примерно в полтора –  два раза отставали от США
легло тяжким бременем на экономику. Между тем, попытка во что бы
то ни стало сохранить военно-политическое равновесие давалось все
с большим трудом.

Тяжким бременем для Советского Союза явилось предоставление
разных видов военной, военно-технической и экономической помощи
странам – сателлитам, государствам, так называемой, социалисти-
ческой ориентации, разного рода национально-освободительным
и коммунистическим движениям.
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Чем же, оборачивалось ядерное противостояние для Казахстана?
По образному высказыванию известного казахского поэта Олжаса
Сулейменова Казахстан уже давно превратился в "ядерную помойку
страны". За время действия Семипалатинского полигона здесь
произошло 116 наземно-воздушных и  370 подземных ядерных взрывов.

В Казахстане сформировались целые военно-промышленные,
военно-испытательные города. Радиоактивному заражению
подвергалась значительная часть Центрального и Восточного
Казахстана.

Источники радиации обнаружены в почве, пищевых продуктах,
воде, тканях, жилищах. Среднее содержание радиоактивных веществ
превышает условную норму в 25 – 30 раз. Содержание тех же веществ
в костях животных в 4,7 – 30,7 раз.

На слуху в основном были "Байконур", "Сары-Шаган",
«Семипалатинский», "Эмба". Куда менее известны были другие –  в
Актюбинске, Уральске, Лисаковске и т. п. Ученые говорят, что
полигоны занимали половину пахотных земель республики  [71].

Застойный период связывается у всех прежде всего с застоем в
руководстве страны. Советские руководители этого периода были
далеки от западного типа здоровых и бодрых руководителей –
Брежнев,  а затем сменившие его Андропов и Черненко.  Даже
Ю. В. Андропов, понимавший необходимость перемен и ничего не
успевший сделать, был представителем прежней системы и полагал,
что начать нужно прежде всего с укрепления дисциплины в широком
смысле слова. Тоже "завинчивание гаек", которое уже было в нашей
истории.

Высшее руководство партии закрывало глаза на нарастающий
кризис экономики, выражающийся, в частности, и в нарастающих
структурных диспропорциях народного хозяйства.

XXVI съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1981 г., проходил в
условиях, когда любой, более или менее приближенный к
действительности анализ рисовал столь страшную картину, что надо
было либо открывать народу и себе всю правду и тогда приступать к
радикальному изменению экономической системы в стране, либо
зажмуриться и сказать, что все обстоит не так уж плохо. Брежнев и его
окружение предпочли второе. Поэтому на съезде Генеральный
секретарь призвал лишь повысить требовательность, научиться
эффективнее работать, эффективнее хозяйствовать, понять "простую
истину", что "экономика должна быть экономной". Фактически это
была расписка в бессилии овладеть ситуацией.
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Беспристрастный и внимательный анализ того, как Брежнев
понимал свалившуюся на него в октябре 1964 г. действительность
советского общественного развития, показывает, что в лучшие свои
годы это был сложный, способный на тонкий и глубокий анализ
политический лидер. Однако Брежнев был фигурой весьма
противоречивой. Понимая, что западные эксперты уже в середине
60 годов совершенно обоснованно определили состояние советской
экономики как кризисное, правильно ведя поиск решения проблем и
инструментов осуществления этих решений, Брежнев, не только не
смог провести в жизнь выдвинутые им положения, но не смог довести
их даже до логической завершенности. Не потому, что ему мешало
окружение (хотя, конечно же, мешало), а потому, что был сам плоть
от плоти этой системы.

4. 5. Политика перестройки в Казахстане (1985 – 1991 гг.)

В марте 1985 г., после смерти К. Черненко, Генеральным
секретарем ЦК КПСС был избран самый молодой член Политбюро
М.С.  Горбачев.  В апреле 1985  г.  под его руководством состоялся
очередной пленум ЦК КПСС, с которого  начинает отсчет период
крупнейших политических, экономических, идеологических и
социальных потрясений в самой большой стране мира. Этот период
продлился 7  лет и вошел в историю как  “Перестройка”.  В истории
перестройки явственно различимы четыре периода.

I этап – март 1985 – январь 1987 гг. Этот этап проходил под
лозунгами – “ускорение” и “больше социализма”.

II этап – 1987 – 1988 гг. Лейтмотивом этого этапа стали лозунги –
“больше демократии” и “гласность”.

III этап – 1989 – 1990 гг. Период “разброда и шатания”. Для него
характерен раскол в едином прежде лагере перестройки, переход к
открытому политическому, национальному противосостоянию.

IY этап – 1990 – 1991 гг. Этот период ознаменовался крахом
мировой социалистической системы, политическим банкротством
КПСС и распадом СССР.

На апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС был провозглашен
курс на "ускорение социально-экономического развития" СССР на
базе опережающего (в 1,7 раза) развития машиностроения.

В 1986 г. в экономической жизни появилось новшество –
государственная приемка (госприемка). Предполагалось, что прием
готовой продукции предприятий будет осуществлять независимая от
предприятий, государственная комиссия. Результаты были весьма
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плачевны (в конце 1987 г. не прошло госприемку 15 – 18 %
промышленной продукции, и результаты ее возненавидели все, от
рабочего до министра).

В социальной сфере был дан старт нескольким кампаниям:
тотальной компьютеризации школ, борьбе с пьянством и нетрудовыми
доходами.

В политической области состоявшийся в 1986 г. 27 съезд КПСС
ограничился призывами совершенствовать социалистическую
демократию. Провал всех начинаний обнаружился уже в начале 1987 г.

В январе 1987 г. состоялся пленум ЦК КПСС, положивший
начало существенным изменениям в экономической, политической
жизни СССР, которые можно с полным правом назвать реформами.

Развитие экономических реформ определяли две тенденции:
расширение самостоятельности государственных предприятий
и расширение действия частного сектора экономики. С этой целью
в 1986 г. был принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности,
который легализовал частнопредпринимательскую деятельность
в 30  видах производства товаров и услуг,  преимущественно в сфере
кустарно-ремесленных промыслов и бытового обслуживания. В СССР
появились, впервые за многие десятилетия, официально разрешенные
"частники".

В 1987 г. был принят Закон о государственном предприятии,
согласно которому госпредприятия переводились на хозрасчет,
самоокупаемость и самофинансирование, могли самостоятельно
заключать договоры на поставки с партнерами, некоторым крупным
предприятиям был разрешен выход на внешний рынок.

В 1988 г. был принят закон "О кооперации в СССР". Наконец,
в 1989 г. были разрешена аренда земли сроком на 50 лет.

Все эти уступки "капитализму" осуществлялись по принципу –
шаг вперед, два шага назад. Частники и кооператоры были обложены
высоким налогом  (65 %). К 1991 г. в кооперативном секторе было
занято не более 5  %  трудоспособного населения,  на селе и в руках
арендаторов находилось 2 % земли и 3 % скота.

Осенью 1990 г. Президент М. Горбачев предложил Верховному
Совету свою, компромиссную, программу перехода к рынку, которая
также не сработала. Кризис нарастал. Авторитет М. С. Горбачева
в стране стал стремительно падать.

1988 – 1991 гг. ознаменовались также коренными изменениями
во внешней политике СССР.  В результате трех встреч  М.  Горбачева
с Р. Рейганом были достигнуты договоренности об уничтожении ракет
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средней и малой дальности,  в 1988 г.  начался вывод советских войск
из Афганистана.

В конце 1989 г. в течение практически одного месяца потеряли
власть (преимущественно мирным путем) коммунистические партии в
странах Восточной Европы. Впечатляющим доказательством отказа
СССР от прежней внешней политики стал отказ СССР силой подавить
эти революции. Благодаря поддержке СССР стало возможным
объединение Германии и разрушение Берлинской стены, ставшей
символом тоталитарного социализма.

На волне перестроечных явлений идет процесс политизации
общества: начинают свою деятельность независимые общественные
движения, прошедшие в своем развитии три основных стадии. Это –
зарождение политклубов осенью 1986 – весной 1987 гг. Эти клубы в
основном создавались под эгидой комсомола, соблюдали внешнюю
лояльность к режиму.

Следующая стадия – экологическое движение (лето 1987
– лето 1988). Важно отметить, что экологические группы, в отличие от
политклубов, занимались не только дискуссиями, но нередко пытались
изменить конкретные хозяйственные решения, принятые тем или
иными органами власти («Общественный комбинат по проблемам
Балхаша и Арала» (1987), «Зеленый фронт» (1988), антиядерное
движение «Невада-Семипалатинск» (1989) и др. И третья стадия –  это
выделение политических структур (лето – зима 1988). (К ним можно
отнести филиалы всесоюзного антисталинского общества
«Мемориал» (1988), рабочие комитеты (лето 1989 г. Караганда),
создание национально-культурных центров народов, проживающих
в Казахстане.

Процесс формирования независимых движений завершился их
объединением. Осенью 1989 г. была создана Ассоциация независимых
общественных организаций Казахстана (АНООК). Тогда же
образовался независимый профсоюз кооператоров и арендаторов
«Бірлесу» и Республиканское общество «Қазақ тілі».

4. 6.  Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате и их
политическая оценка

Второй год перестройки в Казахстане ознаменовался
драматичными событиями. 16 декабря 1986 г. состоялся Пленум
ЦК КПК,  на повестке дня стоял организационный вопрос –  выборы
первого секретаря ЦК КПК,  и в течение 18  минут вопрос был решен.
Первым секретарем ЦК КПК, вместо отправленного на пенсию
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Д.  Кунаева,  был единогласно избран Г.  Колбин,  работавший до того
первым секретарем Ульяновского обкома КПСС.

Утром 17 декабря 1986 г. в Алма-Ате началась демонстрация
молодежи с протестом против принятого решения,  длившаяся 2  дня,
которая вошла в историю как «Декабрьские события 1986 г. в Алма-Ате».

Непосредственным толчком к выступлению молодежи
послужило келейное и оскорбительное по форме назначение
Г. Колбина первым секретарем ЦК КПК, которое было воспринято как
грубый диктат  Центра при решении вопросов, затрагивающих
жизненные интересы  населения республики. Особое возмущение
вызвало явное противоречие между традиционно-командными
действиями Центра и провозглашаемыми демократическими
принципами  перестройки.

С протестом против решения пленума ЦК выступила вначале
небольшая группа рабочей и учащейся молодежи г. Алма-Аты.
Демонстрация была мирной и носила политический характер, не
содержала призывов к свержению государственного строя и выпадов
против других народов. Молодые люди, собравшиеся перед зданием
ЦК Компартии республики, не нарушали законов и общественного
порядка, они требовали лишь разъяснений по поводу решений пленума
и выражали свое несогласие с этим решением..

При подавлении беспорядков силы охраны порядка, в свою
очередь, совершили неоднократные и вопиющие нарушения
законности.

Грубые нарушения законности были допущены также в процессе
судебно-следственного разбирательства по возбужденным уголовным
делам против участников событий. Следствие по ним велось в сжатые
сроки, поверхностно и с явным обвинительным уклоном.

25 декабря 1986 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС,
произошедшее было оценено как «факты проявления национализма»,
а в июле 1986 г. ЦК КПСС принял постановление «О работе Казахской
республиканской партийной организации по интернациональному
и патриотическому воспитанию трудящихся», в котором декабрьские
события были названы «проявлением казахского национализма»  [72].

Только через три года, в 1989 г. Верховный Совет Казахстана
единогласно осудил постановление ЦК КПСС.

В июле 1989 г. была создана Комиссия Президиума Верховного
Совета КазССР, по рассмотрению обстоятельств, связанных
с декабрьскими событиями.

В мае 1990 г. Политбюро ЦК КПСС принял постановление,
в котором было признано, что содержащаяся в постановлении
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ЦК КПСС 1987 г. «оценка массовых нарушений общественного
порядка  в г.  Алма-Ате в декабре 1986  г.  как проявления казахского
национализма является ошибочной...»

По результатам работы Комиссии, в сентябре 1990 г. было
принято Постановление президиума Верховного Совета КазССР
«О выводах и предложения Комиссии по окончательной оценке
обстоятельств, связанных с событиями в городе Алма-Ате
17 – 18 декабря 1986 г.». В нем отмечалось, что «выступление
казахской молодежи в декабре 1986  г.  в Алма-Ате не было
националистическим, в начальной стадии не носило противоправный
характер. Непосредственной причиной протеста молодежи послужили
откровенное пренебрежение мнением населения и партийных масс
республики со стороны центра, направившего первым секретарем
ЦК Компартии Казахстана по стереотипу доперестроечных времен
малоизвестного в республике партийного работника, недооценка
возросшего самосознания народа. Это была первая попытка
воспользоваться гарантированным Конституцией и декларированным
перестройкой правом на свободное выражение гражданской
и  политической позиции.

Глубокие причины недовольства молодежи уходили своими
корнями в низкий жизненный уровень, социальную несправедливость
и издержки командно-административной системы.

И одним из первых Указов всенародно избранного Президента
был Указ от 12 декабря 1991 г. о реабилитации граждан, привлеченных
к ответственности за участие в событиях  17 – 18 декабря 1986 г.
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5. НЕЗАВИСИМЫЙ КАЗАХСТАН
5. 1.  Казахстан на пути к независимости

На пути к независимости консолидирующим фактором
казахстанского общества был вопрос о государственном языке.

22 сентября 1989 г. Закон КазССР «О языках в КазССР» был
принят Верховным Советом.

Согласно закону, государственным языком Казахской ССР
объявлялся казахский язык, русский язык получил статус языка
межнационального общения.

Закон обязывал органы государственной власти и управления
определить перечень должностей в государственном секторе, для
занятия которых необходимо владеть государственным языком
и языком межнационального общения.

В дополнение к Закону,  в том же 1989  г.,  была принята
Государственная программа возрождения казахского языка,
предусматривающая поддержку, в первую очередь материальную,
делу возрождения языка. В том же году стали повсеместно создаваться
курсы по изучению казахского языка.  Печать широко
пропагандировала необходимость овладения казахским языком
«русскоязычной» частью населения республики.

Проблема государственного языка не стала, как в других
регионах СССР, основанием для открытого конфликта, в первую
очередь благодаря компромиссному варианту, вошедшему в текст
закона.

Введенное М. Горбачевым новое понятие – гласность
– подразумевала «здоровую» критику существующих недостатков,
большую информированность населения и некоторое ослабление
цензуры.

В рамках этой кампании были реабилитированы  представители
казахской национальной интеллигенции Ш. Кудайбердиев
А.  Байтурсынов,  М.  Тынышпаев,  Т.  Рыскулов,   А.  Букейханов  и  др.
(1988).  Начали публиковаться  их  произведения,  запрещенные ранее.

В течение 1989 – 1990 гг. позиция Казахстана по вопросу
о судьбе СССР была практически неизменной. Казахстан выступал за
сохранение СССР в виде «обновленной федерации», в крайнем случае
- конфедерации, и не форсировал, в отличие от других республик,
принятие государственных актов о независимости. Тем не менее,
процесс дезинтеграции привел к тому, что республика 25 октября
1990 г., одна из последних в СССР, принял Декларацию
о государственном суверенитете КазССР.
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В текст документа вошла формулировка: «граждане Республики всех
национальностей составляют народ Казахстана, и он является
единственным носителем суверенитета и источником государственной
власти в Казахской ССР». Декларация провозглашала приоритет законов
КазССР над законами СССР, в ней были заложены принципы, существенно
меняющие систему существующих отношений в цепи Казахстан-Центр.
В частности,  в Декларации провозглашалось, что отношения между СССР
и КазССР строятся на договорной основе: республика самостоятельно
решает все вопросы, связанные с административно-территориальным
устройством, политическим, экономическим, социальным и культурно-
национальным  строительством; республика имеет право приостанавливать
на своей территории действие законов СССР, нарушающих законы
КазССР; территория Казахстана объявляется неприкосновенной,
неотчуждаемой в существующих границах и не может быть изменена без ее
согласия; без согласия Верховного Совета КазССР на ее территории не
могут быть размещены воинские формирования других государств, их
военные базы; КазССР имеет право иметь собственные внутренние войска,
органы государственной и общественной безопасности; КазССР
самостоятельна в международных отношениях, в своих интересах
определяет в нешнюю  политику.

Специальной статьей оговаривалось, что Декларация является
основой для заключения нового Союзного договора и разработки
новой Конституции КазССР.

Таким образом, с принятием Декларации о государственном
суверенитете в Казахстане фактически завершилась перестройка,
понимаемая как процесс реформ, направляемый из центра и на
условиях центра [73].

Весь 1990 г. и особенно 1991 г. в числе главных проблем,
стоящих перед страной, стояла проблема подписания нового Союзного
договора.  Работа по его подготовке привела к появлению нескольких
проектов, которые были опубликованы в 1991 г. В марте 1991 г.
по инициативе М. Горбачева был проведен общесоюзный референдум
по вопросу о том,  быть или не быть СССР и каким ему быть.
Большинство населения СССР проголосовало за сохранение СССР.
Этот процесс сопровождался обострением межнациональных
противоречий, приведших к открытым конфликтам (погромы
армянского населения в Сумгаите в 1989 г., в Баку в 1990 г., Нагорный
Карабах, столкновения между узбеками и киргизами в Ошской
области в 1990 г., вооруженный конфликт между Грузией и Южной
Осетией в 1991 г.).
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Разжиганию межнациональных конфликтов способствовали
действия Союзного центра и армейского командования (разгон
войсками демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 г., ввод войск в
Баку, захват армией телецентра в Вильнюсе). В результате
межнациональных конфликтов к 1991 г. в СССР было около 1 млн.
беженцев.

Новые органы власти в республиках, сформированные в
результате выборов 1990 г., оказались настроенными более
решительно на перемены, чем союзное руководство. К концу 1990 г.
практически все республики СССР приняли Декларации о своем
суверенитете, о верховенстве республиканских законов над союзными.
Возникла ситуация, которую обозреватели окрестили «парадом
суверенитетов» и «войной законов». Политическая власть постепенно
перемещалась из Центра в республики.

Противостояние Центр – республики выражалось не только в
«войне законов», т.е. ситуации, когда республики объявляли одна за
другой верховенство республиканских законов над союзными, но и в
положении, когда Верховный Совет СССР и Верховные Советы
республик принимали законы, противоречащие друг другу. Отдельные
республики срывали воинский призыв: минуя Центр, заключали между
собой двухсторонние соглашения о государственных отношениях и
экономическом сотрудничестве.

Одновременно как в Центре,  так и на местах зрели опасения и
боязнь неуправляемого распада СССР. Все это вместе взятое
придавало особое значение переговорам по новому Союзному
договору. Весной и летом 1991 г. в подмосковной резиденции
президента СССР М. Горбачева Ново-Огареве проходили совещания
глав республик. В результате долгих и трудных переговоров было
достигнуто соглашение, получившее название «9 + 1», т. е. девяти
республик и Центра, которые решили подписать Союзный договор.
Текст последнего был опубликован в печати, подписание договора
было намечено на 20 августа.

М. Горбачев отправился на отдых в Крым, в Форос, намереваясь
вернуться в Москву 19  августа.  18  августа к М.  Горбачеву в Форос
прибыли некоторые высшие должностные лица из государственных,
военных и партийных структур и потребовали у него санкционировать
введение на всей территории страны чрезвычайного положения.
Президент отказался выполнить эти требования.

19  августа 1991  г.  по радио и телевидению был зачитан Указ вице-
президента Г. Янаева и Заявление Советского руководства, в котором было
объявлено о болезни М. Горбачева и невозможности исполнения им своих
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обязанностей и о том,  что всю полноту власти в стране берет на себя
Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению СССР (ГКЧП).
20 августа был опубликован своего рода манифест ГКЧП -  «Обращение к
советскому народу». В нем говорилось, что перестройка зашла в тупик, что
растоптаны результаты общенационального референдума о единстве
страны, далее шли обещания ГКЧП: провести всенародное обсуждение
проекта нового Союзного договора, восстановить законность и
правопорядок, поддержать частное предпринимательство, решить
продовольственную и жилищную проблемы и т.д.  В тот же день было
опубликовано Постановление № 1 ГКЧП, в котором предписывалось
считать недействительными законы и решения органов власти и
управления, противоречащие законам и Конституции СССР, запретить
митинги и демонстрации, установить контроль за средствами массовой
информации, обещалось снизить цены, выделить желающим 0.15 га земли и
повысить зарплату.

21  августа путч провалился.  М.  Горбачев вернулся в Москву.
Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела против
заговорщиков.

После поражения путча последовала серия акций Президента и
Парламента – Казахстана.

24  августа 1991 г. было опубликовано Заявление Н. Назарбаева
в адрес Политбюро ЦК КПСС о своем выходе из его состава – по причине
того,  что ЦК КПСС своими действиями в дни путча полностью
себя дискредитировал.  В тот же день был опубликован Указ
Н. Назарбаева от 22 августа 1991 г. «О прекращении деятельности
организационных структур политических партий, других общественных
объединений и массовых общественных движений в органах
прокураторы, государственной безопасности, внутренних дел, милиции,
государственного арбитража, судах и таможне Казахской ССР».

25 августа вышел Указ Президента «Об имуществе КПСС
на территории Казахской ССР», согласно которому имущество  КПСС,
находящееся на территории Казахстана, объявлялось собственностью
государства.

28 августа состоялся Пленум ЦК КПК, на котором Н. Назарбаев
сложил с себя обязанности Первого секретаря ЦК КПК, Пленум
принял два постановления: о прекращении деятельности ЦК КПК и о
созыве в сентябре 1991 г. XIX (чрезвычайного) съезда компартии
Казахстана с повесткой дня  «О Компартии Казахстана в связи
с политической ситуацией в стране и КПСС».

29 августа вышел Указ о закрытии Семипалатинского
испытательного ядерного полигона.
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После августа 1991 г. процесс укрепления независимости
республик СССР пошел значительно более быстрыми темпами.
В сентябре 1991 г. в Москве состоялся 5 (внеочередной) Съезд
народных депутатов СССР. По предложению М. Горбачева
Н. Назарбаев огласил заявление Президента СССР и высших
руководителей союзных республик, в котором предлагалось:

– во-первых, безотлагательно заключить экономический союз
между республиками;

– во-вторых, в условиях переходного периода создать
Государственный Совет как высший орган власти СССР.

5 сентября 1991 г. Съезд принял Конституционный закон
о власти в переходный период, а затем сложил свои полномочия перед
Государственным Советом СССР, тогда еще не сформированным
Верховным Советом СССР. Эта отчаянная попытка сохранить Центр
не увенчалась успехом – большая часть республик не послали
в Государственный Совет своих представителей.

Госсовет, состоявший из высших должностных лиц республик
СССР, начал свою работу 9 сентября 1991 г. с признания
независимости прибалтийских государств. СССР официально
сократился до 12 республик.

В октябре 8 республик – Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, РСФСР и Узбекистан
подписали Договор об экономическом сообществе. Но он не
соблюдался. Процесс дезинтеграции нарастал.

В ноябре 1991 г. в Ново-Огарево уже семь республик (Россия,
Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан,
Таджикистан) заявили о намерении создать новое межгосударственное
образование – Союз Суверенных Государств (ССГ). Лидеры «семерки»
решили до конца 1991 г. подписать новый Союзный договор. На
25 ноября было назначено его парафирование. Но и этого не произошло.
Свою подпись поставил лишь М. Горбачев, а сам проект был направлен
на утверждение в парламенты семи республик. Это был лишь повод.
Фактически все ждали исхода назначенного на 1 декабря 1991 г.
референдума о независимости Украины. Население Украины, в марте
1991 г. дружно проголосовавшее за сохранение СССР, в декабре 1991 г.
столь же дружно проголосовали за полную независимость Украины,
похоронив тем самым, надежды М. Горбачева сохранить СССР.

Бессилие Центра привело к тому, что 8 декабря 1991 г.
в Беловежской пуще, под Брестом, руководители Беларуси, России,
Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых
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Государств (СНГ). В этом Соглашении провозглашалось, что Союз ССР
как субъект международного права прекратил свое существование.

Реакция азиатских республик на создание СНГ была негативной.
Их лидеры восприняли факт образования СНГ как заявку на создание
славянской федерации и, как следствие, возможность политического
противостояния славянских и тюркских народов. 13 декабря 1991 г. на
срочно созванной встрече в Ашхабаде лидеры «пятерки» (Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан) дали понять, что
они не намерены вступать в СНГ как присоединившиеся участники, но
только как учредители, на равноправных началах, на «нейтральной»
территории. Здравый смысл восторжествовал, 21 декабря в Алма-Ате
состоялась встреча лидеров «тройки», «пятерки», Армении,
Азербайджана, Молдавии.

На Алма-Атинской встрече была принята Декларация о
прекращении существования СССР и образовании СНГ в составе
девяти государств.

25 декабря М.  Горбачев подписал Указ о снятии с себя функций
Верховного главнокомандующего и заявил о своем уходе с поста
Президента СССР. 26 декабря одна из двух палат Верховного Совета
СССР, которую удалось созвать – Совет Республик принял
формальную Декларацию о прекращении существования СССР.

Союз Советских Социалистических Республик перестал
существовать. Участники Алма-Атинской встречи приняли пакет
документов, согласно которым:

– констатировалась территориальная целостность входивших в
содружество государств;

– сохранялось единое командование военно-стратегическими
силами и единый контроль за ядерным оружием:

–  создавались высшие органы власти СНГ «Совет глав
государств» и «Совет глав правительств»;

–  объявлялся открытый характер Содружества.

5. 2. Государственное строительство

1 декабря 1991 г. состоялись всенародные выборы первого
Президента страны. Им стал Н. А. Назарбаев.

10 декабря 1991 г. Н. Назарбаев подписал принятый
Парламентом Закон о переименовании Казахской ССР в Республику
Казахстан.
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12 декабря 1991 г. Президент издал Указ о реабилитации
граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях
17 – 18 декабря 1986 г.

16  декабря 1991  г.  был принят и в тот же день вступил в силу
Конституционный закон «О государственной независимости
Республики Казахстан».

В статье 1 Казахстан провозглашался независимым,
демократическим и правовым государством. Территория Казахстана
объявлялась целостной, неделимой и неприкосновенной.

Согласно 2 главе  закона, граждане республики всех
национальностей, объединенные общностью исторической судьбы
с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ
Казахстана, который является единственным носителем суверенитета
и источником государственной власти. За всеми казахами,
вынужденно покинувшими территорию республики и проживающими
в других государствах, закон признавал право иметь гражданство
Казахстана, наряду с гражданством других государств, если это не
противоречит законам государств, гражданами которых они являются.

3 глава определяла структуру органов государственной власти и
управления. Государственная власть осуществляется, гласил закон,
исходя из принципа ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Главой республики Казахстан и ее
исполнительной власти объявлялся Президент.

4 глава определяла экономические основы государства. Закон
гласил, что Казахстан обладает самостоятельной экономической
системой и основывается на многообразии и равенстве всех форм
собственности  [74].

В 1990 – 1991 гг. Верховный Совет принял законы
«О совершенствовании государственной власти и управления»
и  «О местном самоуправлении и местных Советах народных
депутатов Казахской ССР», которые положили начало существенным
изменениям в системе органов власти и управления республики.
Согласно первому прекратил свое существование Совет Министров,
он был преобразован в Кабинет Министров при Президенте. Полтора
десятка министерств и ведомств были упразднены, часть
преобразована. Не стало Госплана, Госагропрома, Госстроя, Госснаба,
Комитета народного контроля. Созданы новые органы управления
–  Госкомитет по экономике, Антимонопольный комитет, Комитет по
управлению государственным имуществом и т. д. Введены должности
Вице-президента и  Генерального прокурора республики.
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Согласно второму представительная и исполнительная власть на
местах была сосредоточена в одних руках – Председателя Совета. За
местными Советами было закреплено местное хозяйство, установлена
коммунальная собственность, был определен перечень налогов,
поступающих в местный бюджет.

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 г. была принята «Программа стабилизации экономики и
перехода к рыночным отношениям», которая предусматривала
приватизацию государственной собственности, как главное условие
перехода к рынку.

4 июня 1992 г. устверждены новые государственные символы
Республики Казахстан – флаг, герб и гимн.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от
15 сентября 1995 г. «О столице Республики Казахстан», имеющим
силу закона, столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 г.
объявляется город Акмола.  Другим Указом Президента от 6  мая
1998  г.  город Акмола переименовывается в город Астану –  столицу
Республики Казахстан.

22 июля 1991 г. был принят Закон «О разгосударствлении
приватизации». Первый этап приватизации (1991 – 1992) – простой
механизм выкупа за купоны,  что позволил в короткие сроки
сформировать рынок жилья. Этот этап характеризуется образованием
арендных и коллективных предприятий, а также аукционной продажей
коммунальных объектов.

Второй этап: Пиковая приватизация (1993 – 1995).
5 марта 1993 г. Президентом была утверждена «Национальная

программа разгосударствления и приватизации в Республике
Казахстан». Это было началом второго этапа приватизации. Теперь
система управления и приватизации государственной собственности
стала жестко централизованной.

Реформой предусматривалось четыре вида приватизации: малая,
массовая, приватизация по индивидуальным проектам и по
агропромышленному комплексу.

В результате малой приватизации происходит становление
малого и среднего бизнеса.
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С трудом Казахстан перешел от государственной собственности к
частной, от административно-командной экономики – к рынку.

В целом частный сектор экономики сегодня располагает более
чем  90 %  производственного потенциала республики.

Законодательный орган, каким был Верховный Совет, являлся
непостоянно действующим.

Депутаты по старинке совмещали свои полномочия
с руководящими должностями на местах. Заседания Верховного
Совета проводились всего несколько раз в год, а становление нового
государства требовало принятия сотен новых законов. Парламентарии
продолжали по-прежнему отстаивать старые идеологические подходы
и стереотипы, блокировали действия руководства по реформированию
государства и общества.

Неизбежным велением времени было создание новой
системы представительных органов, соответствующей требованиям
демократического правового государства. Во конце концов это поняли
и сами депутаты, по инициативе которых в конце 1993 г. в Казахстане
начался процесс самороспуска Советов всех уровней. Проведение
широкомасштабных экономических реформ требовало разрешить
противоречие заложенное системой Советов. Оно заключалось в том,
что многие депутаты являлись как представителями законодательной,
так и исполнительной ветвей власти. В такой ситуации депутаты могли
одновременно блокировать работу по вертикали исполнительной
власти на местах и использовать Верховный Совет как инструмент
сдерживания реформ в центре.

Верховный Совет оказался не в состоянии принимать законы
в условиях полной самостоятельности финансово-экономической
политики  страны.

В марте 1994 г. был избран новый состав Верховного Совета.
В ответ на претензии журналистки Т. Квятковской  Центризбиркому

по поводу нарушения Кодекса о выборах в Абылайхановском
избирательном округе, что могло исказить итоги выборов,
Конституционный суд постановил, что Центральная избирательная
комиссия нарушила 60 статью Конституции, превысив свою
компетенцию.

Был признан факт неконституциональности Парламента страны,
незаконности его действия.

Вновь вступал в силу Закон от 10 декабря 1993 г. «О временном
делегировании Президенту РК и главам местных администраций
дополнительных полномочий», предоставляющий Президенту право
принятия решений законодательного характера. Этот закон имел
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действия до момента принятия новой Конституции. За этот период
было издано около 140 указов Президента, имеющих силу закона, по
всем основным направлениям жизнедеятельности государства.

Неконституциональность полномочий Парламента означала и
неконституциональность полномочий правительства, которое было
сформировано с участием нелегитимного Верховного Совета.
Правительство 14 марта подало в отставку, которая была принята
Президентом  [75].

Традиция обращения Президента к народу Казахстана
с ежегодным Посланием началась со «Стратегии Казахстан – 2030».

Стратегия определила национальную цель и систему приоритетов на
пути к ее достижению. Миссией нашей страны было объявлено построение
независимого, процветающего и политически стабильного Казахстана
с присущим ему национальным единством, социальной справедливостью,
экономическим благосостоянием всего населения. Процветание,
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев – ключевые
слова,  характеризующие  будущее  Казахстана  [76].

В своем Послании народу Казахстана от 28 февраля 2007 г.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отмечает, что прошло
уже 10 лет предложенной им Стратегии развития Казахстана до 2030 г.
Он подчеркивает,  что за эти прошедшие 10  лет,  наша Республика
добилась внутренней стабильности, сформировала фундамент
совершенно новой экономической системы демократического
правового государства. ... «Мы перестали быть государством третьего
мира. Это – главный итог нашей работы за прошедшие 10 лет».

До 2010 г. были поставлены две цели: удвоить ВВП
по сравнению с 2005 г., второе – построить основы
конкурентноспособной экономики. Начиная с 2008 г., страна начнет
работать над стратегий второго десятилетия – Казахстан – 2030.

Теперь поставлена задача – в течение 10 лет войти в число
пятидесяти наиболее конкурентноспособных государств, используя
положительный опыт стратегического планирования предыдущих лет.
Правительством разработана «Стратегия вхождения Казахстана
в число пятидесяти  конкурентноспособных стран мира».

Надо отметить, что 2006 г. стал годом выхода крупнейших
отечественных компаний на  Лондонскую  фондовую биржу.  Определены
семь перспективных пилотных проектов: туризм, пищепром,
нефтегазовое машиностроение, текстильная промышленность,
транспортно-логистические услуги, металлургия, строительные
материалы. Это же отрасли, которые государство может достаточно
быстро вывести на мировые рынки на пути решения сложных
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экономических задач, значительно усиливается роль науки. Предстоит
определить четкие приоритеты развития казахстанской науки.

На данном этапе разрабатывается Государственная программа
развития науки на 2007 – 2012 гг., цель которой – переход научной
отрасли на качественно новый уровень, что обеспечит прорыв на
устойчивые международные позиции и вхождения Казахстана в число
50 наиболее конкурентноспособных государств мира  [77].

Научное общество страны имеет шансы добиться конкретных
результатов в таких научно-технических направлениях, как
биотехнологии и нанотехнологии, космическая деятельность
и информационно-коммуникационные технологии. В июне 2006 г.
запущен первый Казахстанский спутник «Казсат». Более тысячи
казахстанских ученых работают над научными проектами в рамках
государственной программы развития космической деятельности.

15 сентября 2006 г. открыт первый Казахстанский парк
информационных технологий (ПИТ) «Алатау-Сити», который станет
новым интеллектуальным центром  в  Центральной Азии.

Создан государственный холдинг «Самрук», объединяющий
крупнейшие национальные компании, чьей основной задачей является
продвижение наших экономических интересов на мировых рынках.
Основан фонд устойчивого развития «Казына», который должен
координировать деятельность институтов развития, содействовать
диверсификации экономики и финансировать индустриальные проекты.
Начиная с 2005 г. реализовано 520 инвестиционных проектов.

Теперь на втором этапе стратегического плана «Казахстан
– 2030» стоят задачи: обеспечение макроэкономической стабилизации,
совершенствование законодательной базы, финансовой системы,
социальной сферы и производственного сектора страны.

Задачами же третьего этапа являются переход от
агроиндустриального к индустриальному и  постиндустриальному
государству, трансформация из развивающейся страны – в развитую.

5. 3. Экономические реформы

На момент обретения независимости Казахстан занимал
территорию около 3 млн. км2, что примерно равно по площади всей
Западной Европе и больше территории остальных стран Центральной
Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения) вместе
взятых. Казахстан стал вторым по величине территории, после
Российской Федерации, – государством СНГ.
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Территория республики простирается с запада на восток на
3  тыс.  км,  с севера на юг –  на 1  тыс.  600  км.  Общая протяженность
государственных границ составляет свыше 13 тыс. км, (из них морских
– около 2 тыс. км).

Казахская ССР была одной из самых богатых республик СССР
по запасам полезных ископаемых.

Казахстан является одним из ведущих обладателей мировых
запасов, нефти, газа, угля и урановых руд. Казахстан рассматривается
как один из основных поставщиков энергоносителей XXI в.

Активные запасы других полезных ископаемых позволяют
обеспечить нормальное развитие наших предприятий.

Залежи меди в Казахстане составляют 10 % от мировых запасов,
свинца 15 %, цинка – 13 %, железа – 10 %, марганца – 25 %,
хромитовых руд – 30 % .

Эта даст возможность выйти на достойное место среди стран –
производителей металлов.

Казахстан располагал 1/5 пахотных земель СССР, занимая
2  –  3  места среди республик страны по производству зерновых и
зернобобовых  культур.

В наследство от СССР Республике Казахстан достались
тяжелейшие экологические проблемы.

Во-первых – Арал, уровень которого понизился на 14 метров и,
как следствие,  образование пустыни площадью 25  тыс.  км2.,
сокращение рыболовства, рост безработицы и различных болезней.
Проблемы Арала ООН охарактеризовала термином – «экологическая
катастрофа».

Во-вторых – Семипалатинский полигон. С 1949 – 1963 гг.
– в воздухе, с 1963 г. под землей здесь было взорвано 470 атомных и
водородных бомб.  Результат –  рост заболевания женщин и детей,
увеличение количества самоубийств, рост смертности от лейкозов во
много развыше чем по стране. Полигон стал национальный трагедией
народа  Казахстана.

Под ядерный полигон в Семипалатинской области в своем время
было отведено 18  тыс.  км2 плодородной земли. 88 % этого массива
сегодня признаны радиационно безопасными, 8 % угодий нуждаются в
специальном обследовании. Но 720 км2 территории загрязнены
настолько, что считаются непригодными для сельского хозяйства.

В-третьих, в экономике республики преобладала сырьевая
направленность.

На рубеже 80 – 90 годов положение дел в экономике  Казахстана
по многим показателям было лучше,  чем в целом по Союзу.  Но с
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середины 1990 г. темпы общественного производства стали падать,
снизился жизненный уровень населения республики, в целом,
ухудшилась экономическая обстановка.

Налицо был факт разрыва хозяйственно-экономических связей в
бывшем СССР, нехватка квалифицированных кадров для рыночной
экономики. Казахстан поставил перед собой задачу – создать
эффективную, ориентированную на человека экономику рыночного
направления. Хотя в республике была создана правовая база развития
рыночной экономики, приняты важнейшие законы, регулирующие
вопросы собственности, развития предпринимательства, занятости
населения, налогообложения и др., которые способствовали поддержке
предпринимательства, становлению смешанной экономики – к
середине 90 годов в Казахстане стали падать темпы общественного
производства.

Примерная программа продвижения к рынку изложена в работе
Президента Республики Н.А. Назарбаева «Стратегия становления и
развития Казахстана как суверенного государства».

В области становления рыночных отношений предусмотрены
следующие шаги: «Доля государственной собственности будет
постоянно уменьшаться и установится в пределах 30 – 40 %. Стержнем
экономики станут отрасли, базирующиеся на богатствах недр».

В сфере экономики предполагалось достижение следующих
целей:

– формирование социальной рыночной экономики, основанной
на конкурентных началах, с сочетанием и взаимодействием основных
форм собственности (частной и государственной), каждая из которых
будет выполнять свои функции в общей системе экономических
и социальных взаимосвязей;

– создание правовых и других условий для реализации принципа
экономического самоопределения человека;

– введение национальной валюты и обеспечение ее внутренней,
а затем и внешней конвертируемости;

– завоевание собственных или разделение с другими странами
конкретных позиций на мировых товарных рынках на базе природных
ресурсов Казахстана и реконструкции его экономики за счет
опережающего развития перерабатывающих и наукоемких отраслей,
экспортных и импорто-замещающих производств с привлечением
современной зарубежной и отечественной техники и технологий;

–  насыщение потребительского рынка;
         –  привлечение и активное использование иностранных
инвестиций  для  развития  Казахстана.
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Были определены и хронологические рамки достижения
основных экономических целей.

По мнению Президента, – концептуальная модель развития
Казахстана предусматривает создание общества открытого типа,
демократического, миролюбивого государства.

«В Казахстане будет не либеральный или народный капитализм, не
истинный или модернизированный социализм, а просто нормальное
демократическое общество с многоукладной рыночной экономикой» [78].

В 1990 г. была принята Программа стабилизации экономики
и перехода к рыночным отношениям, которая предусматривала
приватизацию государственной собственности, как главное условие
перехода к рынку. Приватизацию предполагалось провести в два  этапа.

Первый – так называемая «малая приватизация» –
предусматривал передачу в частную собственность государственного
жилья через купонный механизм.

В марте 1993  г.  Указом Президента была введена в действие
«Национальная программа разгосударствления и приватизации
в Республике Казахстан на 1993 – 1995 гг.»  (2-ой этап).

Согласно Программе, все объекты государственной
собственности разделялись на две группы:

– объекты, подлежащие разгосударствлению и приватизации;
– объекты, приватизация которых запрещена.
Ко второй группе относились земля, ее недра, воды, воздушное

пространство, растительный и животный мир – все, что составляет
исключительную собственность государства.

В апреле 1993 г. Верховным Советом была одобрена предложенная
правительством С. Терещенко «Программа  неотложных антикризисных
мер и углубления социально-экономических  реформ». Основную
задачу правительство определило     в достижении макроэкономической
стабилизации, ускорении преобразования собственности и создании
конкурентной рыночной среды. Принятие программ проходило на фоне
непрекращающегося спада производства, падения денежных доходов
населения и роста цен. Инфляция   в 1993 г. достигла 2200  %.

15 ноября 1993 г. Казахстан ввел собственную национальную
валюту – тенге.

Ситуация в народном хозяйстве начала выправляться. Впервые за
семь лет производство перестало падать, достигнут даже его
некоторый рост. Инфляция с уровня более 2200 % в 1993 г. доведена
до 60 % в 1995 г. Снижение инфляции и приостановка спада
производства говорят о том, что главные кризисные явления
преодолеваются.
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Сегодня казахстанская экономика – одна из наиболее динамично
развивающихся среди стран постсоветского пространства.

За последние семь лет прирост объемов производства в
машиностроении составил 600 %.

Бюджет страны целиком формируется за счет несырьевого
сектора экономики, без участия поступлений от нефтегазовых
ресурсов.

Активы национального фонда, созданного в 2000 г., в настоящее
время превысили 12 млрд. долларов.

Бурный экономический рост был бы невозможен без активного
развития малого и среднего бизнеса при постоянной заботе
государства.

В июне 1997 г. Президентом был издан Указ «О государственной
поддержке малого предпринимательства». Закон регулировал
государственную поддержку малого предпринимательства, создания
им определенных льготных условий.

К 2007 г. доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 30 %.
В 2006  г.  в стране создали структуры,  не имеющие аналогов на

постсоветском пространстве – государственную холдинговую
компанию «Самрук» и систему государственных институтов развития,
объединенных в единый холдинг – Фонд устойчивого развития
«Казына» [79].

Одним из показательных критериев доверия к государству
мирового сообщества является объем внешних инвестиций. За годы
независимости в казахстанскую экономику вложили свои средства
компании более 60  стран мира общим объемом около 50  млрд.
долларов. Всемирный банк включил Казахстан в двадцатку стран
мира, наиболее привлекательных для инвестиций.

Сельское хозяйство занимает особое место в экономической и
социальной жизни страны: село всегда выступало и продолжает
выступать важным фактором развития экономики республики.

Около 43 % граждан страны проживает в сельской местности.
Государственная монополия на средства производства, в первую
очередь на землю, в свое время была тормозом развития села. Поэтому
была поставлена задача – перевести село на рыночные отношения.

В результате проведенных реформ произошли коренные
изменения в структуре собственности сельхозпроизводителей:
негосударственная форма стала преобладающей. Ее доля возросла с
40 % в 1991 г. до 99 % в 2004 г. Приватизация госхозов и
реформирование колхозов привели к увеличению числа частных
хозяйствующих субъектов в 11 раз.
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2003 – 2005 гг. объявили годами возрождения аула. В этот период
государством были утверждены важные для развития села и аулов
государственные программы: агропродовольственная и развития
сельских территорий. Сельское хозяйство стало получать прямые
государственные инвестиции. Началось поэтапное восстановление
сельской социальной транспортной и инженерной инфраструктур.
В 2003 г. были приняты важные законы – Земельный, Водный, Лесной
кодексы; «О ветеринарии», «О защите растений» и др.

Показателем правильности выбранного государством пути
реформирования сельского хозяйства являются конкретные итоги
развития отрасли.

Если объем валовой продукции сельского хозяйства на начало
2002 г. – года объявления политики трехлетней поддержки аула –
составлял 534 млрд. тенге, то в 2004 г. этот показатель оказался на
уровне 693 млрд. тенге.

За период с 2000 по 2004 гг. приток инвестиций в основной
капитал в сельском хозяйстве составил 600 млн. долларов. На
реализацию агропродовольственной программы в 2003 и 2004 гг.
выделено 90 млрд. тенге.

Наметились тенденции стабилизации структуры посевных
площадей и роста производства продукции. Например, в 2004 г.
посевные площади всех сельскохозяйственных культур составили
18 млн. га против 16 млн. в 2000 г.

В 2004  г.  было намолочено более 12  млн.  т зерна.  Численность
крупного рогатого скота с 2000 г.  выросла к 2004 г.  на 1 млн.  голов и
составила более      5 млн. голов.

Объемы производства мяса в убойном весе по сравнению
с 2000 г. возросла в 2 раза, молока – в 1,2 раза. Диверсификацию
экономики и увеличение экспортных возможностей страны нужно
начинать с агропромышленного комплекса, подчеркнул Глава
государства Н. Назарбаев, выступая на ежегодном совещании
работников сельского хозяйства республики в марте 2007 г. Здесь
Президент обозначил основные задачи по дальнейшему развития села
и очертил роль и значение в этом деле государственного холдинга
«КазАгро» [80].

5. 4. Внешнеэкономическое сотрудничество Республики Казахстан

Внешнеэкономическая политика Республики Казахстан
развивается  по  следующим  направлениям:
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1. Содружество Независимых Государств (СНГ). Здесь
приоритетными являются отношения с Россией.

2.  Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Здесь приоритетными
были объявлены отношения с осью Пекин-Сеул-Токио.  Цель –
получение передовых технологий, кредитов, сбыт казахстанской
продукции и привлечение рабочей силы в Казахстан.

3.  Азиатское. Здесь приоритетными были объявлены отношения
с Турцией.

4.  Европейское. Приоритетное внимание – ФРГ.
5.  Американское.  Главное внимание –  США как ведущей

экономической державе мира.
Сотрудничество Казахстана со странами СНГ должно

осуществляться поэтапно, последовательно охватывая различные
сферы общественной жизни, оптимально сочетая многосторонние и
двусторонние формы отношений, в основе всего комплекса –
взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

Первостепенное значение во внешней политике Казахстана
уделяется отношениям с Россией. Это и понятно. На долю России
приходилось к моменту обретения независимости 66 % всего, что
ввозил Казахстан из-за границы.  В свою очередь, Казахстан поставлял
в Россию более двух третей от своего вывоза, при этом 80 % экспорта
составляло сырье и полуфабрикаты. Из всей сельскохозяйственной
продукции 40 % поставлялось в Россию. В 2000 г. Россия продолжала
оставаться основным экономическим партнером Казахстана: по
экспорту – 1 место, по импорту – 1 место.

В мае 1992  г.  между Казахстаном и Россией был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором
юридически зафиксирован принцип взаимного уважения суверенитета
и независимости, территориальной целостности и существующих
границ друг друга.

В марте 1994 г., в ходе первого официального визита в Россию
Президента Н. Назарбаева и в январе 1995 г., в результате рабочей
встрече Н. Назарбаева с Б. Ельциным, был подписан пакет из
22 межправительственных документов, соглашений и протоколов.
В их числе: Договор о дальнейшем углублении экономического
сотрудничества и интеграции; Договор о военном сотрудничестве;
Соглашение об основных принципах использования космодрома
Байконур; Меморандум по вопросам гражданства и правового статуса
граждан двух стран; Соглашение об упрощенном порядке
приобретения гражданства гражданами России, прибывающими для
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постоянного проживания в Казахстан, и гражданами Казахстана,
прибывающими для постоянного проживания в Россию и др.

В 1998  г.  был подписан  Договор о вечной дружбе и
сотрудничестве между Казахстаном и Россией. В июне 2000 г.
состоялся  визит в Россию Н. Назарбаева, в октябре  состоялся
официальный визит в Казахстан Президента России В. Путина. В ходе
визитов подписано несколько двусторонних соглашений: Декларация
о сотрудничестве в Каспийском море; Меморандум о сотрудничестве в
гуманитарной сфере; Меморандум о сотрудничестве в области топлива
и энергетики.

В ноябре 2001 г. правительства России и Казахстана подписали
Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли, сроком на 10 лет.

Важный для нас сегодня вопрос – транспортировка большой
нефти на мировые рынки. Есть соглашение с Россией по строительству
нефтепровода от Западного Казахстана к порту Новороссийск.
Началась работа над проектом строительства нефтепровода
протяженностью около 3 тыс. км. в восточном направлении, который
достигнет морского побережья Китая.

Казахстан поддержал проект строительства нефтепровода Баку-
Джейхан через Турцию к Средиземному морю.

В целом, оценивая динамику развития казахстанско-российского
сотрудничества, надо отметить, что они перешли на качественно
новый уровень стратегического партнерства. Внешнеторговый оборот
между двумя странами в 2006 г. приблизился к отметке в 10 млрд.
долларов.

Кроме количественного роста в сферах сотрудничества между
Россией и Казахстаном появляются качественно новые черты,
например, масштабное сотрудничество в топливно-энергетической
сфере, сотрудничество в космической сфере, в первую очередь,
связанное с запуском первого Казахстанского спутника связи «Казсат»
и другие проекты.  Это также создание Евразийского банка развития с
уставным капиталом в полтора миллиарда долларов. Успешно
действует в интересах обеих стран уникальный научно-технический
комплекс «Байконур».

Анализ внешнеторговой деятельности Казахстана за 1995 г.
говорит о росте внешнеэкономического оборота со странами СНГ,
который составил 5,5 млрд. долларов и по сравнению с 1994 г. возрос
на 31 %, почти на треть.

Логическим продолжением процесса интеграции на основе
углубления торгово-экономических отношений явился договор
4 государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан,
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Кыргызской Республики и Российской Федерации об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях.

В 1996 г. в Москве ими было подписано Соглашение о
Таможенном союзе.

Так, внешнеторговый оборот Казахстана с государствами,
входящими в Таможенный союз, увеличился за 1996 г. на 45 %,
а с государствами,  не входящими в него,  напротив,  снизился на 4  %.
Государства в Таможенном союзе имеют и политические выгоды.

В феврале 1999  г.  в Москве на очередном заседании было
принято решение о правовом оформлении присоединения
Таджикистана к объединению "четырех". Главы пяти государств
подписали основной документ – «Договор о Таможенном союзе
и едином экономическом пространстве», который явился
продолжением мартовского договора  1996 г.

В октябре 1999 г. в Москве на заседании Межгосударственного
совета была принята Московская декларация глав государств о едином
экономическом пространстве, Соглашение о реализации договора
о Таможенном союзе, Договор о законодательной базе.

В 2000 г. Президенты России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии
и Таджикистана  подписали в Астане Договор об учреждении на базе
Таможенного союза новой международной экономической
организации – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

В мае и сентябре 2002 г. в Москве и Астане состоялись заседания
Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств.
Были рассмотрены: проект Положения о едином налоговом
удостоверении физического лица на территориях государств-членов
ЕврАзЭС,  проект Соглашения об общей товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности государств Сообщества.
Участники заседания рассмотрели вопросы создания общего
таможенного тарифа и введения российского рубля в качестве
международной расчетной единицы в пространстве ЕврАзЭС.

На азиатском направлении внешняя политика Казахстана
заключалась как в сотрудничестве с международными региональными
организациями, так и в развитии отношений с конкретными странами.

Отношения с великим соседом Китайской Народной Республикой
Казахстан после обретения независимости выстраивал фактически
«с нуля».

 В ходе визитов Н. Назарбаева в Пекин в июле 1991 г., в октябре
1993 г. и в сентябре 1995 г. и визитов Премьера Госсовета КНР
Ли Пэна в Казахстан в 1994  г.,  Председателя КНР Цзян Цзэминя в
1996 г. страны подписали: совместную Декларацию о дальнейшем
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развитии и углублении дружественных взаимоотношений. В 1999 г.
Китай занимал второе место в экспорте Казахстана.

В конце 2006 г. визит Президента РК Н. Назарбаева в КНР совпал
с празднованием народа Казахстана 15 годовщины нашей
независимости. В этот визит главы двух государств Президент РК
Н. Назарбаев и Председатель КНР Ху Цзиньтао подвели итоги
сотрудничества за 15 лет.  Все обсужденные вопросы получили
отражения в основном политическом документе – Стратегии
сотрудничества Казахстана и Китая в XXI в.

Объем двухсторонней торговли в 2006 г. превысил 8 млрд.
долларов, в ближайшее время намечено увеличить его до 10 млрд.
долларов  [81].

Все большую значимость для Казахстана приобретает
европейский вектор внешней политики.

Европейский Союз  (ЕС), как один из центров  политического
и экономического притяжения стал самым крупным торгово-
экономическим партнером Казахстана. Есть намерения
продолжать переговоры с Евросоюзом о торговле стальной
и  текстильной продукцией, о защите интересов ряда казахстанских
товаропроизводителей на европейском рынке, а также о
взаимодействии в  вопросах вступления  Казахстана    в  ВТО.

 На европейском направлении приоритетное значение уделяется
отношениям с ФРГ, дипломатические отношения с которой были
установлены в феврале 1992 г. В сентябре 1992 г., после официального
визита Н.  Назарбаева в ФРГ,  были подписаны ряд документов,  в
частности: Соглашение о создании Казахстанско – Германского
Совета Экономического сотрудничества, соглашение о создании
смешанной Казахстанско – Германской комиссии по вопросам немцев,
проживающих в Республике Казахстан; Договор о развитии
сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и
техники; Договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений
и другие документы.

Благодаря заключенным соглашениям, в Казахстане действуют
около 60 немецких фирм и банков, в т. ч. «Мерседес-Бенц», «Сименс»,
Дойче банк, Дрезденбанк, зарегистрировано 163 Казахстанско-
Германских совместных предприятий. По числу совместных
предприятий Германия находится на 3 месте после Китая и Турции
и на 1 месте среди европейских стран.

В отношении с остальными странами Европы приоритетное
значение имеют договоры, заключенные в рамках Соглашения
о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом
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и Казахстаном.  В 1995  г.   был подписан Временный договор о
торговле и связанных с ней вопросах между Казахстаном и
Европейским Союзом.

Перспективы внешней политики и основные внешнеэкономические
задачи, стоящие перед Казахстаном, выглядят следующим образом.

Во-первых,  это поиск рынков  для сбыта казахстанской
продукции, в первую очередь нефти.

Во-вторых, Казахстан по-прежнему нуждается в инвестициях.
С этой целью республика будет продолжать сотрудничество с
международными финансовыми организациями, а также с
потенциальными инвесторами из числа западных стран, стран
Дальнего  Востока,  арабского  мира.

В-третьих, по-прежнему актуальной остается задача восстановить
разрушенные экономические связи с нашими соседями на
постсоветском пространстве.

В-четвертых, необходимо развивать сотрудничество с бывшими
социалистическими странами Европы и Азии, чей опыт в построении
рыночной экономики может быть полезен Казахстану.

Достаточно успешно развиваются отношения Казахстана со
странами дальнего зарубежья.

В отношениях со странами американского континента приоритет
отдан развитию отношений с США.  В декабре 1991  г.  США
официально признали Казахстан и установили с нашей страной
дипломатические отношения. В мае 1992 г. состоялся первый
официальный визит Н. Назарбаева в США, в ходе которого
были подписаны: Соглашение о торговых отношениях; Договор
о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

В 1993  г.  в Алматы с официальным визитом побывал Вице-
президент США А.  Гор,  в феврале 1994 г.  Н.  Назарбаев во второй раз
был с официальным визитом в США.  В ходе этих встреч были
подписаны Хартия о демократическом партнерстве, Соглашение о
сотрудничестве в области науки и техники и другие документы.

Более десятка лет в Казахстане успешно работают такие
компании, как «Шеврон-Тексако», «Мобил», «АЭС», «Филипп
Моррис» и др. В Казахстане действуют 374 предприятия с участием
американского капитала и  91 представительство компаний из США.

Треть инвестиций, привлеченных в казахстанскую экономику,
– американские.

2006  г.  был годом успешного визита Президента РК
Н.  Назарбаева в Соединенные Штаты Америки.  Этот визит вывел наше
взаимодействие на новую орбиту. Достигнута договоренность о
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содействии США в ускоренной модернизации Казахстана, его вхождению
в число пятидесяти наиболее конкурентноспособных стран.

Важной темой стало обсуждение возможного участия США в сфере
развития новых технологий и передовых производств в Казахстане  [82].

Таким образом, на сегодняшний день Казахстан развивает
отношения в рамках сотрудничества не только со своими ближними
соседями, но и с западными, южными и восточными странами, имея на
это полное право суверенного государства.

5. 5. Общественно-политическое развитие

Самой важной политической задачей после провозглашения
независимости стало принятие Конституций Республики Казахстан
(1993 – 1995 гг.)

Конституция 1993 г. сыграла свою положительную роль на
начальном этапе становления независимости республики. Как акт
высшей юридической силы, первая Конституция заложила основу
строительства национально-государственной независимости, положив
начало структурной социально-экономической и политической
реформе. Кроме того, она позволила стабилизировать
внутриполитическую ситуацию. В этом – огромная заслуга первой
Конституции независимого Казахстана.

После вступления в силу Конституции 1993 г. сразу же
обнаружились ее недостатки. Оторванная от реальных потребностей
общества, далекая от требований начавшихся социально-
экономических и политических преобразований, она постепенно
становилась препятствием для дальнейшей экономической и
политической модернизации страны. Началась разработка новой
Конституции, в ходе которой принималась во внимание специфика
Казахстана как многонационального государства. Конституционная
реформа, развернувшаяся с начала апреля 1995 г., ознаменовалась
принятием 30 августа путем всенародного голосования новой
Конституции Республики Казахстан. Это – важный этап
государственно-политической эволюции, который носит комплексный
характер, охватывающий все стороны не только государственной, но и
общественной жизни республики. Сравнительный анализ текстов
Конституций Республики Казахстан 1993 и 1995 гг. показывает, что
конституционное законодательство Казахстана исходит из принципа
преемственности государственно-правового развития. Но различия
между двумя Конституциями значительны, главным образом,
в структурно-содержательном плане.
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В Конституции 1995 г. акцент делается на принцип единства
государственной власти. «Государственная власть в Республике едина,
осуществляется на основе Конституции в соответствии с принципом ее
разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, и
взаимодействия их между собой...».

В Конституции получает окончательное юридическое
закрепление президентская форма правления: «Республика Казахстан
является унитарным государством с президентской формой
правления».

В соответствии с переходом к президентской форме правления,
повышается статус Президента.

1. Президент Республики Казахстан является главой
государства, его высшим должностным лицом, определяющим
основные направления внутренней и внешней политики государства и
представляющим Казахстан внутри страны и в международных
отношениях.

2. Президент Республики – символ и гарант единства народа и
государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод
человека и гражданина.

3. Президент Республики обеспечивает согласованное
функционирование всех ветвей государственной власти и
ответственность органов власти перед народом»  [83].

Парламент, состоящий из двух палат: Сената и Мажилиса,
является высшим представительным органом Республики,
осуществляющим законодательные функции.

Исполнительную власть осуществляет Правительство,
возглавляющее систему исполнительных органов и осуществляющее
руководство их деятельностью. Правительство образуется Президентом
страны, во всей своей деятельности оно ответственно перед
Президентом  Республики и подотчетно Парламенту при представлении
Премьер-Министром доклада о Программе Правительства.

По Конституции 1995 г. судами Республики являются
Верховный Суд Республики и местные суды Республики,
учрежденные законом. Функции по судебной защите Конституции
теперь переданы Конституционному Совету, выполняющему  также
политическую деятельность, не свойственную судам, – решение
в случае спора вопроса о правильности проведения выборов
Президента Республики, депутатов Парламента и проведения
Республиканского референдума.

Заслуживает внимания такой аспект конституционного права, как
статус языков и языковая политика. Новое решение отличается
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повышением статуса русского языка от языка межнационального
общения до официального.

1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
          2. В государственных организациях и органах местного
самоуправления наравне с казахским официально употребляется
русский язык.

3. Государство заботится о создании условий для изучения и
развития языков народа Казахстана  [84].

Помимо юридической, Конституция имеет важную социально-
политическую сущность. Социальное и политическое значение ее в
том,  что она создает правовую основу для дальнейшего развития как
государства, так и общества.

Годы существования Казахстана в качестве суверенного
государства привнесли существенные изменения, как количественные,
так и качественные, в политическую жизнь республики.

На смену однопартийной системе пришла многопартийная
система.  В 2000  г.  в республике действовало 15  официально
зарегистрированных партий.

В июле 2002 г. вступил в силу новый закон о политических
партиях. Закон запрещает создание политических партий на основе
этнической, религиозной или половой принадлежности. Если, согласно
прежнему закону, для регистрации политической партии было
достаточно 3 тыс. членов, то по новому закону регистрация партии
происходит при наличии в ней не менее 50 тыс. членов,
представляющих все регионы и крупнейшие города страны.

В начале 2003 г. была проведена перерегистрация политических
партий страны. Из девятнадцати политических партий, действовавших
в Казахстане на 1 сентября 2002 г., прошли перерегистрацию в
Министерстве юстиции семь: Ак жол, Гражданская партия Казахстана,
Отан, Аграрная партия, две Коммунистических партий, Партия
патриотов Казахстана, Социал-демократическая партия «Ауыл». За
последние годы появились еще ряд партий: «Асар», «Руханият»,
Демократическая партия Казахстана, демократическая партия
«Настоящий Ак жол».

Процесс партстроительства продолжается. В 2006 г. произошло
объединение партий: «Отан», «Асар», Гражданской и Аграрной.
Теперь эта объединенная партия называется – Народная
демократическая партия «Нур Отан», она претендует на роль ведущей
партии в стране.
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В 2005 г. 4 декабря прошли выборы Президента Республики.
В результате всенародного голосования, набрав больше 91 % голосов
избирателей, Президентом страны был избран Н.А. Назарбаев.

Заметным событием в общественной жизни страны стала
Ассамблея народов Казахстана, созданная по решению форума
народов Казахстана в декабре 1992 г. Ей был придан статус
консультативно-совещательного органа при главе государства.
Задачей Ассамблеи была определена консолидация граждан
Казахстана всех национальностей на пути модернизации
политической, экономической и социальной сфер жизни республики.

В Послании Президента народу Казахстана от 28 февраля 2007 г.
Ассамблее отводится специальное место – это двадцать пятое
направление – повышение роли Ассамблеи народов Казахстана для
дальнейшего укрепления общественного согласия и стабильности.
«Необходимо, – отмечается в Послании, – на законодательном уровне
существенно повысить авторитет Ассамблеи народов Казахстана,
расширив сферу ее практической деятельности и ответственности».

Участие Ассамблеи в регулировании сферы  межнациональных
отношений определяется Конституцией, Законом о первом
Президенте РК, а также Стратегией Ассамблеи народов  Казахстана  на
среднесрочный период и Положением об Ассамблее.
Это основополагающие документы, на которых концептуально
построена модель межнационального согласия в нашей стране.
Казахстанское общество изначально ориентировано на принципы
уважения дружбы  и и доверия.  Одной из задач Ассамблеи является
создание стабильности и устойчивого общественного развития,
в недопустимости политизации сферы межэтнических отношений
деструктивными силами.

В рамках «Программы совершенствования Казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласия на 2006 – 2008 гг.»
повсеместно проводятся дни культуры этносов, фестивали, конкурсы,
концерты национальных театров, творческих коллективов как
в Казахстане, так и за рубежом. «Круглые столы», конференции,
семинары-тренинги посвящаются проблемам воспитания патриотизма,
формирования толерантного поведения, гармонизации межнациональных
отношений  [85].

Например, праздником стал День Корейской культуры,
проведенный в начале марта месяца 2007 г.  в Доме дружбы Алматы.  Он
был посвящен обсуждению Послания Президента «Новый Казахстан в
новом мире» и  70-летию проживания корейцев в нашей республике.
Выставки национальных костюмов и народных музыкальных
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инструментов, стенды с документальными фотоснимками  и рассказами о
работе общественных организаций, дегустация блюд корейской кухни –
все это свидетельствовало о том, что корейцы Казахстана, как и все
народы нашей многонациональной страны, живут полнокровной жизнью,
имеют все условия для реализации своего потенциала в различных сферах
деятельности. Особую благодарность они выражали казахскому народу,
который в далеком 1937 г. принял и приютил сосланных в безводные
степи корейцев.  Казахстан стал для них второй родиной.  И в наши дни
они вносят свой вклад в развитие республики.

На празднике была представлена обширная культурная
программа: концерт артистов корейского театра, народного ансамбля
«Бидульги», показательные выступления спортсменов. Участие
в празднике приняли заместитель председателя Ассамблеи народов
Казахстана Жуматай Амиев, вице-спикер Мажилиса Сергей Дьяченко,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кореи Ким Иль-Су.

По инициативе Ассамблеи с 1995  г.  в вузах страны учатся
представители малых народов, поступившие по квоте Ассамблеи.  Под
эгидой Ассамблеи было отмечено 1100-летие славянской
письменности и 150-летие Абая. В октябре 2000 г. прошли торжества
по случаю 1500-летнего юбилея города Туркестана, внесенного
в календарь памятных дат ЮНЕСКО на  2000 г.

Глава государства поддержал предложение о квотах Ассамблеи
для выдвижения в Парламент Республики Казахстан. Это потребует
изменений в соответствующие статьи Конституции РК, в Закон о
выборах, принятия о Закона об Ассамблее народов Казахстана. Это
станет серьезным шагом по повышению роли и авторитета Ассамблеи
народов Казахстана, так как делегированием в Парламент своих
представителей она значительно расширяет свои права и обязанности.

Казахстан входит в число немногих государств мира, отличающихся
огромным конфессиональным разнообразием: действуют тысячи
религиозных объединений, представляющих более сорока конфессий, и
все они мирно сосуществуют.

Не случайно казахстанская земля становится традиционным
местом диалога различных мировоззренческих систем, религиозного
взимодействия.

Стратегические цели в сфере социального развития в начале
1992 г. были сформулированы следующим образом:

–  создание общества,  в котором было бы на деле обеспечено
благосостояние всех;

– обеспечение каждому желающему предпринимательской
свободы;
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– развитие этнической самобытности и сохранение национально-
культурного многообразия Казахстана;

– повышение трудовых доходов, пенсий и пособий по мере роста
и стабилизации экономики.

В 1995 – 1996 гг. началась реорганизация системы
здравоохранения. В 1998 г. началась пенсионная реформа.
Ее основным принципом стал переход от государственной
«Солидарной» к накопительной системе пенсионного обеспечения.
Для этого созданы Государственный центр по выплате пенсий,
Государственный накопительный пенсионный фонд.

Важным направлением социальной политики стала работа по
возвращению в страну казахов, вынужденно покинувших Казахстан.
В 1992 г. на Всемирном Курултае казахов было принято решение
о приглашении на историческую родину репатриантов. Этнические
казахи – иммигранты получили название оралманов. По данным
Агентства по демографии и миграции за период с 1991  по 2000  гг.
в республику прибыло свыше 42 тыс. казахских семей и более 183 тыс.
человек.

В октябре 2001 г. была утверждена отраслевая Программа
миграционной политики на 2001 – 2010 гг., предусматривающая
систему мер по реализации миграционной политики, в частности, в
отношении оралманов. Принята программа жилищного строительства.
Началось системное решение этого вопроса.

К 2007 г. жилищный фонд страны составляет более четверти
миллиарда  м2. При этом 247 м2 находятся в частной собственности,
в то время как в 1991 г. эта цифра составляла 87 м2.  Для дальнейшего
улучшения жилищного положения казахстанцев принята и реализуется
Государственная жилищная программа. В результате ее реализации
будет введено в эксплуатацию 12  м2, что позволит справить новоселье
195 тыс. казахстанских семей, не считая индивидуального
строительства.

5. 6. Духовное развитие

В Послании народу Казахстана «Казахстан – 2030» Президент
Н. Назарбаев считает в числе наших главных активов – качество
населения, говоря иначе – человеческие ресурсы. Крупнейшим
завоеванием нашего народа и прежней социалистической системы
является наше высокообразованное население с высоким уровнем
научного и творческого потенциала.
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Далее Президент ставит задачу всемерно развивать этот
имеющийся бесценный капитал и создавать ему все новые и более
цивилизованные условия для развития.

С 1992 г. началось реформирование системы образования,
разработаны различные программы государственной поддержки
образования.

В рамках реформы были неоднократно упразднены
и преобразованы Министерство высшего и среднего образования
и Министерство просвещения. Появились новые формы школьного
образования: лицеи и гимназии. В систему высшего образования
внедрились новые предметы, системы тестирования при оценке знаний
студентов, степени бакалавра и магистра. Появилась и расширилась
сеть частных высших учебных заведений.

По словам Президента Н. Назарбаева страна, не умеющая
развивать знания, в ХХІ в. обречена на провал, и поэтому перед
системой высшего образования поставлена задача принять все меры,
направленные на развитие технического и профессионального
образования на всех уровнях, предоставления образования на уровне
мировых стандартов [86].

Даже в самые экономически трудные годы государство
вкладывало значительные ресурсы в развитие системы образования, а
за последние годы они возросли рекордными темпами.

К примеру,  если в кризисном 1993  г.  они составили 249  млн.
долларов, то в 2006 г. в образование было инвестировано более
2,5 млрд. долларов. Таким образом, за тринадцать лет расходы на
образование увеличились более чем в десять раз [87].

По оценкам экспертов, около 19 тыс. молодых казахстанцев
обучаются в  35 странах мира. Только в рамках президентской
программы «Болашак» в  2005 г. стипендию получили 1756 человек.
Ежегодно теперь отправляют учиться за границу до 3 тыс. человек.

С момента обретения независимости основными приоритетами
деятельности государства в культурной сфере были объявлены:

– сохранение  и развитие национальной культуры и культур
народов и этносов, населяющих РК;

– сохранение историко-культурного наследия;
  –проведение широкомасштабных культурных акций,  направленных

на пропаганду лучших достижений и образцов культурно-духовного
развития Казахстана;

– расширение и углубление международного культурного
сотрудничества с зарубежными странами.
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В этих целях была разработана Государственная программа
поддержки культуры на 1998 – 2000 гг. 1998 г. был объявлен Годом
национальной истории. 2000 г. Указом Президента был определен как
«Год поддержки кулььтуры», в рамках которого прошли мероприятия,
направленные на сохранение, развитие и приумножение историко-
культурных ценностей страны, возрождение славных традиций и имен,
выявление новых талантов и укрепление материальной базы духовной
сферы.

Определена долгосрочная государственная программа
«Культурное наследие».

Программа «Культурное наследие» включала в себя ряд
масштабных проектов, преследующих цели: во-первых, создать
целостную систему изучения огромного культурного наследия народа,
в том числе и современной национальной культуры, фольклора,
традиций и обычаев.

Во-вторых, обеспечить воссоздание значительных историко-
культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение
для национальной истории.

В-третьих, обобщить многовековой опыт национальной
литературы и письменности и создать развернутые художественные,
научные, биографические серии.

В-четвертых, создать на государственном языке полноценный
фонд гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой
научной мысли, культуры и литературы.

Презентации казахстанской культуры на мировой арене
способствовали Международные фестивали современной музыки
«Азия Дауысы», балета «приз Традиций», театрального искусства,
народного творчества «Наурыз», изобразительного искусства
молодежи «Жигер», юных талантов и др. Ежегодно проходит
фестиваль молодых исполнителей «Жас канат».

С начала 2000 г., по официальным данным, открыты или
возобновили работу 727 объектов культуры, в т. ч. 468 библиотек,
238 клубов, 5 новых театров и 5 музеев. Отремонтировано
2368 объектов: 1449 библиотек, 681 клубов, 49 музеев, 11 театров,
6 кинотеатров, 2 филармонии и др.

Завершена реконструкция Театра оперы и балета имени  Абая
в Алматы. Проведен капитальный ремонт Казахского
государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова,
Казахского академического театра для детей и юношества имени
Г. Мусрепова, Государственного академического русского театра
драмы имени М. Лермонтова, Центрального государственного музея,
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Государственного музея искусств имени А. Кастеева, музея казахских
народных музыкальных инструментов имени Ыхыласа и других
объектов. Получили собственные здания Корейский театр
музыкальной комедии, Немецкий дрматический театр, Русский
академический театр для детей и юношества имени Н. Сац.

За последние годы в стране особый размах приобретает
строительство памятников, посвященных как известным, так
и малоизвестным историческим лицам. Воздвигнуты памятники
Карасай и Агынтай батырам в Северном Казахстане, Султану
Бейбарсу, Курмангазы и Дине Нурпеисовой в Атырау, Абаю в Астане
и Тарасу Шевченко в Алматы.  В Костанае открыт памятник Ахмету
Байтурсынову, в Павлодаре  –  Султанмахмуту Торайгырову и др.

Проведены юбилеи Сабита Муканова, Исы Байзакова, Бауыржана
Момыш-улы, Жубана Молдагалиева, Ануара Алимжанова.
Увековечена память многих деятелей, внесших большой вклад
в развитие казахстанской культуры, – Г. Жубановой, У. Джанибекова,
С. Мухамеджанова, К. Кумисбекова, Х. Давлетбекова,  М. Аранышева,
И. Тынышпаева, Э. Файка и др.

Возродились традиции проведения Дней культуры. Казахстанцам
запомнились яркие выступления творческих коллективов из Индии,
России, Украины и других стран. В свою очередь деятели искусства и
литературы Казахстана встречались с зрителями этих стран.

В рамках интеграции казахстанской культуры в мировое
культурное пространство в Алматы проведено ІХ заседание
министерств культуры тюркоязычных стран – Тюрксой, на котором
были рассмотрены и подписаны важные документы.

Широкий международный резонанс получило празднование
юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
М. Ауэзова, 150-летию А. Кунанбаева, 1500-летию города Туркестана и др.

Одним из путей к согласию, инструментом мира может и должна
стать религия.

В Казахстане издревле мирно сосуществовали и культурно
взаимообогащали друг друга представители самых разных верований.

Казахстан остался верен этой традиции и на современном этапе
развития, показал миру, что разные религии и верования вполне могут
сосуществовать и развиваться в мирных условиях.  Вот почему
духовные пастыри мира решили провести свой и первый, и второй
съезды на нашей земле. Специально ко Второму съезду лидеров
мировых религий в Астане построили уникальное сооружение –
Дворец Мира и Согласия, спроектированный всемирно известным
архитектором Норманном Фостером. Съезд лидеров мировых и
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традиционных религий превращается в постоянно действующий
авторитетный международный форум.

Вопросы сохранения и созидания мира, развития миролюбивой
практики в международных отношениях получили отражение в
принятой Декларации Второго съезда лидеров мировых и
традиционных религий. В этом документе емко отражена глобальная
потребность в замене «идеологии противостояния» «культурой мира».

В Послании Президента народу Казахстана от 28 февраля 2007 г.
«Новый Казахстан в новом мире» отмечается, что продолжая
проведенную работу в рамках программы «Культурное наследие»
следует изучить вопрос о создании «Фонда Духовного Развития
народов Казахстана». Фонд должен вести регулярный мониторинг и
поддержку развития культурных ценностей и традиций наших
народов. Управление фондом должно осуществляться на основе
принципов корпоративного управления.

Далее Президент предлагает начать поэтапную реализацию
культурного проекта «Триединство языков». «Казахстан должен
восприниматься во всем мире как высокообразованная страна,
население которой пользуется тремя языками.  Это:  казахский язык –
государственый язык, русский язык – язык межнационального
общения  и английский язык – язык успешной интеграции в
глобальную экономику» [88].

5. 7. Внешняя политика Республики Казахстан

2 марта 1992 г. Казахстан был принят (без голосования) в ООН.
До конца 1992 г. республику признали 106 государств мира,
дипломатические отношения были установлены с 61 государством.
Казахстан стал членом Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе (СБСЕ), Мирового банка реконструкции и развития
(МБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР),
Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ)  и
других авторитетных международных организаций.

Главной задачей  государства во внешней политике стало
определение внешнеполитических приоритетов и системы
национальной безопасности, своих национальных интересов и, исходя
из них, стратегию внешней политики, обороны и военную доктрину.

Создавая систему национальной безопасности, Казахстан должен
был исходить из особенностей своего геополитического и
экономического положения.
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Во-первых, в республике отсутствовали структуры независимого
государства – министерство обороны, органы национальной
безопасности со службами разведки, контрразведки, вооруженные
силы, собственный дипломатический корпус и т.д.

Во-вторых, отсутствие прямого выхода к открытому морю,
удаленность от основных коммуникативных средств затрудняло
участие республики в международных экономических связях.

В-третьих, Казахстан находится “на стыке” двух супердержав –
России и Китая, что делало военное решение конфликтных
внешнеполитических проблем с этими гигантами для Казахстана
практически абсолютно неприемлемым, к тому же со спорными
территориальными проблемами с обеими.

И, наконец, в-четвертых, пестрый этнический состав населения
сам по себе был достаточно сложной проблемой, влияющей на
внешнеполитическое положение Казахстана.

В связи с объявлением независимости Казахстана возник вопрос
о создании его собственных вооруженных сил. Они должны строиться
на следующих принципах:

– гарантированное обеспечение безопасности республики, ее
государственной и территориальной целостности, прежде всего с
помощью политических мер и углубления экономического
взаимодействия;

– соответствие построения системы национальной безопасности
принципам правового государства и нормам международного права с
учетом национально-исторических традиций и мирового опыта.

Центральная часть системы национальной безопасности
республики – военная доктрина с ее механизмом предотвращения и
противодействия военной угрозе. Соблюдение концепции
оборонительной стратегии.

Принята новая Стратегия национальной безопасности на
2006 – 2010 гг. на основе новой военной доктрины будет и дальше
укрепляться государственность, национальный суверенитет и целостность
Казахстана. Она предусматривает создание профессиональной армии,
способной осуществлять быстрое развертывание сил и средств,
соответствовать высоким  международным  стандартам.

Днем Вооруженных сил Республики Казахстан стал день 7 мая.
С обретением суверенитета республика столкнулась с

необходимостью выработки и проведения собственной внешней
политики. СНГ было, есть и должно оставаться одной из важнейших
объединений по согласованию позиций входящих в него государств.
Но вместе с тем для всех руководителей государств, входящих в СНГ,
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уже очевидно, что эта организация требует серьезного
реформирования. Казахстанская сторона подготовила проект
Программы реформирования СНГ. Это дальнейшее развитие
сотрудничества в области миграционной политики, транспортных
коммуникаций, научно-образовательной сферы, борьбы с трансграничной
преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности. На саммите
СНГ в Минске в 2006  г.  было принято решение о подготовке проекта
Концепции дальнейшего совершенствования деятельности Содружества
Независимых Государств с учетом предложений  Казахстана.

Тезис о необходимости формирования нового интеграционного
объединения был впервые заявлен во время визита Н. Назарбаева
в Великобританию весной 1994 г.

Более подробно идея формирования Евразийского Союза была
изложена в марте 1994 г.  в МГУ.  С самого начала большинство ученых
поддержали данную инициативу. Началось широкое обсуждение в печати
этой идеи. В сентябре 1994 г. в Алматы прошла научно-практическая
конференция «Евразийское пространство: интеграционный потенциал и
его реализация», приняли участие государственные, политические,
общественные деятели, ученые, представители СМИ почти всех стран
Содружества.

Участники конференции в своем итоговом документе предложили
«предпринять шаги по укреплению интеграционного потенциала СНГ,
используя идею Евразийского Союза государств и других
интеграционных проектов».

Проект «О формировании Евразийского Союза государств» был
опубликован в июне 1994 г. Суть проекта заключалась в предложении
углубить интеграционные процессы на постсоветском пространстве:
сблизить национальные законодательства основ хозяйственной
деятельности; совместно охранять внешние границы СНГ; усилить
координацию развития национальных экономических систем стран
СНГ вплоть до создания национальных органов руководства ими.

С 1992 г. Казахстан выступил с рядом внешнеполитических
инициатив. На 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре
1992  г.  Н.  Назарбаев впервые выступил с трибуны ООН в качестве
главы независимого государства с инициативой, высказанной  им
в виде формулы “1+1р”. П едложение Президента Казахстана
предусматривало ежегодное сокращение военных бюджетов
государств на один процент в пользу формирования фонда ООН
на установление, поддержание и укрепление мира.

За годы независимости Казахстан ратифицировал такие
международные акты, как: Женевские конвенции о защите жертв
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войны от 1949 г. и дополнительные протоколы к ним.  Конвенцию
о правах ребенка от 1989 г.; Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения
и наказания от 1984 г.; Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от 1979 г.; Международную
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от
1966 г.; Конвенцию о статусе беженцев 1951 г.;  Конвенцию 1958 г.
о дискриминации в области труда и занятий; Конвенцию
о политических правах женщин от 1953 г. и др.

С развалом СССР Казахстан приобретает статус ядерной державы.
Но  на руководство Республики стали оказывать давление Запад, США.
Только после того,  как в декабре 1994  г.,  во время Будапештского
совещания СБСЕ, был подписан Меморандум о гарантиях безопасности
Казахстану со стороны депозитариев  Договора о нераспространении
ядерного оружия – России, США и Великобритании, в котором
содержались обязательства о неприменении силы против
территориальной целостности и политической независимости Казахстана,
об отказе от экономического принуждения. Позже свои гарантии прислал
КНР  и  Франция  в  мае  1995 г.

Последние ядерные боеголовки были вывезены с территории
Казахстана. Казахстан де-факто стал безъядерным государством.

В рамках СНГ в 1992 г. в Ташкенте главами шести государств СНГ:
Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана
был подписан Договор о коллективной безопасности  (ДКБ).

Был создан Совет коллективной безопасности (СКБ) – высший
политический орган, координирующий систему коллективной
безопасности стран СНГ, подписавших Договор о коллективной
безопасности. Государства-участники образуют СКБ в составе глав
государств – участников и Главнокомандующего Объединенными
вооруженными силами СНГ.

В 1993 г. к Договору присоединились – Азербайджан, Грузия,
Белоруссия. Тогда же странами СНГ был подписан Меморандум
о сотрудничестве по охране внешних границ.

В этом же году был принят Устав СНГ,  третий раздел которого
был посвящен вопросам коллективной безопасности и военно-
политического сотрудничества.

В 1994 г. ДКБ вступил в силу сроком на пять лет с последующим
продлением. В ноябре 1995 г. Договор о коллективной безопасности
зарегистрирован в Секретариате ООН.  Это означает,  что в случае
совершения акта агрессии против любого из государств-участников
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все остальные государства-участники предоставят ему необходимую
помощь, включая военную.

Итогом претворения субрегиональных интересов Казахстана
является создание в январе 1994 г. Центрально-Азиатского союза
(ЦАЗ). Благодаря усилиям Президентов: Казахстана – Н. Назарбаева,
Узбекистана – И. Каримова и Кыргызстана – А. Акаева сформированы
конкретные механизмы в лице Межгосударственного совета трех
Центрально-азиатских государств, позволяющие образовать единое
экономическое пространство в регионе. Эти три государства
представляют собой значительный регион, связанный общими
границами, этнокультурными традициями, целесообразностью
разделения труда в регионе и общими экологическими проблемами
Арала. В нем проживают более 45 млн. человек, а это 90 % населения
Средней Азии, сосредоточено более 90 % водных и энергетических
ресурсов, производится 90 % фосфора. В рамках союза предусмотрена
реализация множества совместных проектов. Из 53 проектов,
предусмотренных Программой интеграционного развития до 2000 г.,
в работе в настоящее время находится 51.

Важным направлением внешнеполитической деятельности нашей
страны в области международной безопасности стало налаживание
сотрудничества с международными организациями, в первую очередь,
с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В январе 1992 г. Казахстан был принят в ОБСЕ, в стране было создано
и функционирует представительство ОБСЕ.

В 1992  г.,  на 47  сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Н. Назарбаев предложил план поэтапного создания Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по типу ОБСЕ.

В рамках работы по созданию СВМДА из более чем
40 азиатских государств членами этой организации стали
16 государств – Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Египет, Индия.
Иран, Израиль, Китай, Кыргызстан, Монголия, Палестина, Пакистан,
Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

В качестве наблюдателей в процессе принимают участие США,
Австралия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ливан, Япония, Южная
Корея, Малайзия и Украина, а также 4 международные организации –
ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств и Межгосударственный совет
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана [89].

В 1999  г.  на встрече в Алматы была принята Декларация
о принципах, регулирующих взаимоотношения между государствами –
членами СВМДА. Она включает в себя: уважение суверенитета и прав
государств-участников; сохранение территориальной целостности;



                                                   Новейшая история казахстана (1917 - 2007 гг.)

165

невмешательство во внутренние дела друг друга; мирное урегулирование
споров; отказ от применения силы; разоружение и контроль над
вооружениями; сотрудничество в социальной, торгово-экономической
и культурно-гуманитарной сферах; уважение основных прав человека
в соответствии с принципами ООН и международного права.

В июне 2002  г.   в Алматы состоялся первый саммит глав
государств – членов СВМДА. На саммите были приняты «Декларация
СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу между
цивилизациями» и «Алматинский Акт», в соответствии с которым
участники договорились о том, что основная цель и направление
деятельности СВМДА заключается в укреплении сотрудничества
путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира,
безопасности и стабильности в Азии.

Для выполнения этой цели страны – участники договорились
о таких мерах доверия, как: приложение усилий к мирному
разрешению территориальных споров всех государств региона;
готовность предпринять шаги для безопасности безъядерных
государств в форме обязательного для исполнения международно-
правового документа; подготовка на основе взаимного согласия
“Каталога мер доверия СВМДА” и постепенное его осуществление.

Было решено также создать такие институты организации, как:
регулярные (каждые четыре года) встречи глав государств и правительств,
и министров иностранных дел (каждые два года); комитет старших
должностных лиц (не реже одного раза в год для контроля за
выполнением предыдущих решений СВМДА); специальные рабочие
группы, специализированные встречи, секретариат.

Второй саммит ознаменовал исключительно важный процесс
формирования институтов СВМДА, создания его постоянно
действующего органа – Секретариата. Кроме того, к предыдущим
18 членам форума присоединились Королевство Таиланд и республика
Корея. Что говорит о привлекательности форума [90].

В 1996 г. в Шанхае (Китай) было подписано Соглашение между
Казахстаном, Киргизией, Китаем. Россией и Таджикистаном об
укреплении доверия в военной области в районе общих границ.
Основные направления деятельности Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС): борьба с терроризмом, экстремизмом и
сепаратизмом (так называемые «три зла») и развитие экономического
сотрудничества.

В июне 2001 г. в Шанхае состоялась юбилейная встреча
«шанхайской пятерки», на которой были обсуждены вопросы
сотрудничества в оборонной области и сфере противодействия
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терроризму, незаконной миграции, торговле оружием и наркотиками.
Было подписано два официальных документа: Соглашение по борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в регионе и Пакт,
закрепляющий установление между сторонами «отношений
многостороннего сотрудничества».

В 2006 г. в Шанхае успешно провели Второй юбилейный саммит
ШОС и Второй саммит Совещания по взаимодействию и мерами
доверия в Азии в Алматы, которые очень значимы в деле укрепления
региональной безопасности и стабильности.

В 2000 г. Президенты России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии
и Таджикистана подписали в Астане Договор об учреждении на базе
Таможенного союза новой международной экономической
организации – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

В мае и сентябре 2002 г. в Москве и Астане состоялись заседания
Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств.

В  январе 2002 г. лидеры четырех центральноазиатских
государств – Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана –
объявили  о создании новой организации "Центральноазиатское
сотрудничество" (ЦАС). В заявлении А. Акаева, И. Каримова,
Н.  Назарбаева и Э.  Рахмонова отмечалось,  что ЦАС пришла на смену
Центральноазиатскому экономическому сообществу.

В своем Послании народу Казахстана 2005 г. Президент
Республики Н. Назарбаев отмечает основные приоритеты РК во
внешней политике. «Дальнейшее развитие сотрудничества с Россией
Китаем, США, Европейским Союзом. Большое значение придается
взаимодействию с основными странами Азии и Ближнего Востока.
В наших стратегических интересах – скорейшее вступление во
Всемирную торговую организацию (ВТО) на условиях, полностью
учитывающих интересы Казахстана».

Казахстан особое значение придает Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС), реформированию СНГ, ЕврАзЭС. По-
прежнему важным для нашей страны является взаимодействие с ОБСЕ
по всему спектру направления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обретение независимости Казахстаном, формирование
национальной и государственной идеологии позволяют по-новому
взглянуть на историческое прошлое,  т.к.  в нем скрыты не только
причины успехов и трудностей, но и противоречия дня сегодняшнего.

В недавней нашей истории переплелись подвиг и трагедия
Советского народа, его надежды и разочарования.

Установление и упрочение Советской власти в Казахстане стало
частью единого процесса Октябрьской революции, которое стало
сигналом к внутринациональной гражданской войне, которая
продолжалась с 1918 – 1920 гг.

В короткий срок сформировалась определенная «военно-
коммунистическая» идеология, оказавшая влияние на формы и методы
управления страной не только в годы гражданской войны.

Победа Красной Армии и переход под ее контроль территории
Казахстана поставили перед руководством Советской России задачу
наладить управление в казахском крае.  26  августа 1920  г.  был
утвержден и вступил в действие Декрет об образовании Киргизской
(Казахской) Советской Автономной Социалистической Республики.

Экономика Казахстана в годы довоенных пятилеток развивалось
преимущественно в одном направлении – добыча сырья. Республика
быстро превращалась в сырьевой придаток страны.

В 1936 г. КАССР была преобразована в КазССР. Взамен
суверенности национальных республик по замыслу Сталина стала
утверждаться государственная система сверхцентрализма.

Настоящим испытанием на прочность Советского строя стала
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Казахстанцы сражались на
всех фронтах, в действующей армии воевал каждый пятый житель
республики. Казахстан стал одним из мощных арсеналов страны.
Война окончилась победой над фашистскими государствами и над
фашизмом в целом.

Очень сложным и противоречивым было экономическое и
общественно-политическое развитие Казахстана в послевоенное
время. Нарастание пороков административно-командной системы в
1960 – первой половине 1980 гг. привело к самоизоляции СССР в
экономической, политической, культурной и других сферах, нанесло
огромный вред обществу и, в конце концов – привело к распаду СССР.

Казахстан становится независимым государством, он обрел место
на политической карте мира.
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С принятием Конституции 1995 г. заложен фундамент
государственного устройства страны и тем самым завершен первый
этап государственного строительства.

Создана успешно работающая рыночная экономика. Достигнуты
серьезные результаты в либерализации политической жизни.
Значительные успехи достигнуты в реализации социальной политики.
Завершив переходный этап, Казахстан уверенно входит в качественно
новый этап своего развития.
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ГЛОССАРИЙ

Аннексия – вид агрессии, насильственное присоединение, захват
одним государством территории (или части территории) другого
государства.

Антигитлеровская коалиция –  военный союз государств и
народов, сражавшихся во второй мировой войне (1939 – 1945) против
агрессивного блока гитлеровской Германии, фашистской Италии,
милитаристской Японии и их сателлитов.

«Антикоминтерновский пакт» – договор, заключенный
25.ХІ.1936 г. в Берлине (сроком на 5 лет) между Германией и Японией.
Пакт предусматривал совместные действия против СССР.

Бюрократизм – явление общественной жизни, иерархически
организованная, оторванная от народа и чуждая ему система
управления обществом.

«Военный коммунизм» – социально-экономическая политика
Советского государства, осуществлявшаяся в годы гражданской
войны.

Декларация – заявление от имени государства, правительства,
партии организации, торжественное провозглашение основных
принципов, а также документ, в котором они изложены.

Декрет –  (лат. decretum – постановление) – постановление
верховной власти по какому-либо вопросу, имеющее силу закона.

Идеология – понятие, идея и система взглядов на природу,
общество и личность, а также ценностей, норм того или иного класса,
целей и способов их достижения обусловленных материальными, в
первую очередь производственными отношениями в обществе.

Индустриализация – процесс развития производительных
сил страны, который характеризуется созданием крупной
промышленности, способной оснастить народное хозяйство машинной
техникой. Индустриализация – важнейшее условие социального
и технико-экономического прогресса.

Интеграция – объединение в целое каких-либо частей,
элементов.

Интеллигенция – социальная группа, в которую входят люди,
профессионально занимающиеся сложным умственным трудом и
обладающие необходимым для такого труда, специальным
образованием.

Капитуляция – прекращение сопротивления вооруженных сил.
Капитуляция отличается от перемирия тем, что побежденная сторона
утрачивает даже формальное равенство с победителем.
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Коалиция – объединение, союз, соглашение государств,
политических партий и других организаций для достижения общих
политических, военных, экономических целей.

Контрибуция – 1) платежи, налагаемые на побежденное
государство в пользу государства-победителя; 2) принудительный
денежный сбор, взимаемый неприятелем с населения оккупированной
территории.

Конфедерация – союз суверенных государств, временно
объединившихся для достижения каких-либо конкретных целей.

Коррупция – преступления, прямо или косвенно связанные с
использованием должностными лицами их прав в целях личного
обогащения.

Культ личности – возвеличение роли одного человека,
наделение его сверхестественными качествами, приписывание ему
определяющего влияния на ход исторического процесса.

Лига Наций – международная межправительственная
организация, существовавшая в период между первой и второй
мировыми войнами (1919 – 1939); имела целью развитие
сотрудничества между народами и гарантию их мира и безопасности.

Метрополия – государство, имеющее колонии.
Милитаризм – наращивание военной мощи государства в целях

подготовки захватнических войн и подавления сопротивления
эксплуатируемых масс внутри страны. Милитаризм как система
экономики, политики и идеологии сложился при капитализме, в эпоху
империализма достиг наибольшего развития.

Мировая война – возникает в период империализма, с
образованием мировой капиталистической системы хозяйства и
борьбой монополий за сферы влияния, источники сырья и рынки
сбыта.

НЭП – новая экономическая политика, политика проводившаяся
Коммунистической партией и Советским государством в переходный
период от капитализма к социализму.

Парламент (фр. Parler – говорить) – высший представительный
законодательный орган власти.

Приватизация – процесс преобразования государственной
собственности в частную.

Республика (лат. res publica – общественное дело)   –   форма
государственного правления, при которой все высшие органы
государственной власти либо избираются, либо формируются
общенациональными представительными учреждениями
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(парламентами), а граждане обладают личными и политическими
правами.

Референдум – всенародное голосование по ключевым вопросам
общественной и государственной жизни.

Сателлит – государство-сателлит формально независимая
страна, но фактически всецело, подчиненная крупной
империалистической державе.

Суверенитет государственный – политическая независимость и
самостоятельность государства во внутренней  и внешнеполитической
деятельности, недопускающая иностранного вмешательства.
Государственным суверенитетом обладают страны независимо от
величины их территории, количества населения  и общественного строя.

Тоталитаризм – политическая система, которая стремится
ради тех или иных целей к полному (тотальному) контролю над всей
жизнью общества в целом и над жизнью каждого человека в
отдельности.

Унитарное государство – форма национально-государственного
устройства, не имеющая в своем составе автономий, с единой
конституцией, гражданством, системой органов государственной
власти, управления и суда.

Фашизм – кровавая, террористическая диктатура наиболее
реакционных, шовинистических и агрессивных отрядов
эксплуататорских классов, порожденная общим кризисом
капитализма.

Шовинизм – крайняя, агрессивная форма национализма.
Эвакуация – вывод войск из занимаемых ими территорий, а

также военного имущества с театра военных действий,  вывоз
населения, предприятий, учреждений, материальных и культурных
ценностей из угрожаемых районов во время войны или стихийных
бедствий.

Электорат –  (от лат.  elector – выбирающий) – совокупность
(контингент) избирателей, круг лиц, голосующих на тех или иных
выборах за определенную политическую партию, политических
лидеров.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1917, 25 октября (7 ноября) – победа Октябрьской
социалистической революции.

1917, 2 ноября – принятие СНК РСФСР «Декларации прав
народов России».

1918 – 1920 гг. – годы гражданской войны.
1918, июнь – 1919, октябрь – героическая Черкасская оборона.
1919, 2 – 6 марта – І (Учредительный) конгресс Коминтерна

в Москве.
1920, 26 августа – В.И. Ленин и М. И. Калинин подписали Декрет

ВЦИК и СНК РСФСР об образовании автономной Киргизской
(Казахской) Социалистической Советской республики.

1920, 4 – 12 октября – І (Учредительный) Всеказахстанский съезд
Советов. Съезд провозгласил образование Казахской АССР.

1921, 8 – 15 марта – Х съезд Российской Коммунистической
партии большевиков (РКП(б).

1921, 11 – 18 июня – І Казахстанская областная конференция
РКП(б) в Оренбурге. Оформление Казахстанской партийной
организации.

1925, 18 – 31 декабря – ХІV съезд Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков (ВКП(б).

1927, 2 – 19 декабря – ХV съезд ВКП(б).
1928, 7 ноября – Карсакпайский медеплавильный завод дал

первую медь.
1929, май – перенесение столицы Казахской АССР из Кзыл-Орды

в Алма-Ату.
1930, 28 апреля – открытие железнодорожного движения на

Турксибе.
1934, 20 января – Чимкентский свинцовый завод выдал первый

казахстанский свинец.
1936, 17 – 27 мая – Первая декада казахского искусства в Москве.
1936, 25 ноября – 5 декабря – Чрезвычайный VІІІ съезд Советов

СССР. Принятие Конституции СССР. Преобразование Казахской
АССР в союзную республику.

1939, 1 сентября – нападение фашистской Германии на Польшу.
Начало Второй мировой войны.

1941, 22 июня – нападение фашистской Германии на Советский
Союз. Начало Великой Отечественной войны Советского народа
против немецко-фашистских захватчиков.
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1941, 16 ноября – героический подвиг 28 гвардейцев-
панфиловцев у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе, под
Москвой.

1941, декабрь – начало контрнаступления Советских войск под
Москвой.

1942, июль – 1943, февраль – Сталинградская битва.
1945,  8  мая –  подписание акта о безоговорочной капитуляции

фашистской Германией.
1945, 2 сентября – подписание акта о безоговорочной

капитуляции империалистической Японии. Конец Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны.

1946, 1 июня – открытие Академии наук Казахской ССР.
1954, 28 февраля – 2 марта – Пленум ЦК КПСС, принявший

постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в
стране и об освоении целинных и залежных земель».

1956, 14 – 25 февраля – ХХ съезд КПСС.
1956, 30 июня – Постановление ЦК КПСС «О преодолении

культа личности и его последствий».
1961, 12 апреля – первый в истории человечества полет в космос

Ю. А. Гагарина.
1962, октябрь – Карибский кризис.
1985, апрель – Пленум ЦК КПСС, положивший начало

«Перестройке».
1986, 16 декабря – Пленум ЦК Коммунистической партии

Казахстана избрал Г. Колбина первым секретарем ЦК КП Казахстана.
1986, 17 – 18 декабря – демонстрация молодежи в Алма-Ате

с протестом против,  принятого на декабрьском Пленуме ЦК КПК,
решения о выборах  Г. Колбина первым секретарем ЦК КПК.

1989, февраль – создание антиядерного движения «Невада-
Семипалатинск».

1989, 22 сентября – принятие закона КазССР «О языках
в КазССР».

1990, апрель – избрание первого секретаря ЦК Компартии
Казахстана  Н. Назарбаева Президентом КазССР.

1990, 25 октября – принятие Декларации о государственном
суверенитете КазССР.

1991, 29 августа – закрытие Семипалатиского испытательного
ядерного полигона.

1991, 1 декабря – всенародные выборы  Президента КазССР.
1991, 10 декабря – принятие закона о переименовании Казахской

ССР в Республику Казахстан.
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1991, 16 декабря – принятие Конституционного закона
«О государственной независимости Республики Казахстан».

1991, 21 декабря – принятие Алма-Атинской Декларации
о прекращении существования СССР и образовании Содружества
Независимых государств (СНГ).

1992, 2 марта – принятие Республики Казахстан в ООН.
1992, 7 мая – создание Вооруженных Сил Республики Казахстан.
1992, 4 июня – принятие государственных символов Республики

Казахстан.
1992, 16 мая – принятие «Стратегии становления и развития

Казахстана как суверенного государства».
1993, 28 января – принятие первой Конституции Республики

Казахстан.
1993, 15 ноября – введение национальной валюты – тенге.
1995, 30 августа – принятие на республиканском референдуме

второй Конституции РК.
1997, 10 декабря – объявление столицей Казахстана г. Акмолы.
1997, 10 октября – «Казахстан – 2030». Процветание,

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев.
Послание Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

1998, 6 мая – переименование г. Акмолы в г.Астану.
2000, 10 октября – договор об учреждении ЕврАзЭС

(Евразийское экономическое сообщество).
2001, 15 июня – создание Шанхайской организации

сотрудничества (ШОС).
2002, 3 января – образование Международной организации

«Центрально-азиатское сотрудничество» (ЦАС).
2002, 4 июня – первый саммит глав государств – участников

СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).
2003, 23 – 24 сентября – Первый съезд лидеров мировых

и традиционных религий. г. Астана
2005, 4 декабря – выборы Президента Республики Казахстан.
2006, 12 – 13 сентября – Второй съезд лидеров мировых

и традиционных религий.
2007, 28 февраля – Новый Казахстан в новом мире. Послание

Президента РК  Н. А. Назарбаева народу Казахстана.
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