
Формирование тоталитарного 
режима в Казахстане 

Презентацию приготовили студенты ТЛ 1 курса 



Содержание:

Последствия насильственного разрушения традиционного хозяйства казахов 
в 20-30-е гг. ХХ века.

Политические репрессии в Казахстане в 30-е гг. ХХ века.



Общественно-политическая жизнь



Общественно-политическая жизнь

•Теория И. Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения 
по пути построения социализма

•5 декабря 1936 принята новая Конституция, утверждающая социализм
•12 декабря 1937 выборы в Верховный совет СССР

❑ Хронология установления тоталитарного режима

Пик сталинских репрессий

Подавление инакомыслия Стимул для работы



Общественно-политическая жизнь

•Репрессиям 
•подверглись
•Видные деятели ВКП:
•Л. Мирзоян, В. Андронников,
•К. Рафаэльский, В. Манерсен

•Деятели науки:
•С. Асфендияров, К. Жубанов, М. Тулепов

•Члены партии «Алаш»:
•А. Букейханов, А. Байтурсынов,
•Ж. Аймауытов, Х. Досмухамедов,
•А. Ермеков

•Основоположники казахской литературы:
•С. Сейфуллин, Б. Майлин, 
•М. Жуматаев



Общественно-политическая жизнь

► Также существовали лагеря:
Степной, Песчаный, Луговой, Дальний

Алжир
Акмолинский лагерь жён изменников родины. 
Крупнейший женский лагерь времён тоталитаризма. 
Образован в начале 1938.
За год казнили более 50 женщин. Закрыт в 1958 году.

Карлаг
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
Один из крупнейших лагерей в 1930-1959 годах
Образован 19 декабря 1930
Административный центр – Долинка 
За 28 лет существования в нём побывали 1 млн 
человек
Закрыт 27 июля 1959



Участниками Карлага были:
Ученый Чижевский, друг и соратник Циолковского – автор 
труда
по теории крови в условиях невесомости 
В. С. Пустовойт – селекционер, академик, 
дважды Герой Социалистического труда
Н. В. Тимофеев-Ресовский – основатель радиационной 
генетики
В. Л. Пржецлавский – крупный специалист по теплотехнике,
соратник академика Королева 
Т. М. Людвиг – член-корреспондент Академии архитектуры



Прочее…

•Во времена сталинских судов была отменена презумпция невиновности, со слов 
писателя Ю. Домбровского охарактеризованная, как «факультет ненужных вещей»

•Репрессии уничтожили цвет казахской интеллигенции, разрушили казахскую культуру
•Творчество дореволюционных писателей подвергалось ревизии. «Новое» творчество 
проходило строжайшую проверку. 

•Сталин лично корректировал содержимое учебников по истории, фальсифицируя факты, 
идущие в угрозу национальной истории. 



Общественно-политическая жизнь

► Ликвидирована безработица

► Осуществление идеи межнационального согласия

► Восстановление казахской государственности

► Уничтожен классовый и социальный гнет

Достижения социалистического строя



Последствия насильственно разрушения традиционного хозяйства казахов 
20-30-е гг. ХХ века



Последствия

•Раскулачивание. Ликвидация кулачества и байства.  

•Голод 1931-1933 года. Письмо «Пятерых»

•Восстание 1929-1931 гг. в Казахстане



Раскулачивание. Ликвидация кулачества и байства

•27 августа 1928 года                            
•«О конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и полу 
феодалов»                                     

•30 августа 1928 года                       
•«Инструкция по применению постановления ЦИК и СНК КАССР о 
конфискации байских хозяйств»

•17 октября 1928 г.
•«Об угловной  ответсвенности за противодействие конфискации и 
выселению полуфеодального крупнейшего байства»

❑ Крайне тяжелыми последствиями обернулось так называемое раскулачивание — 
мероприятия по ликвидации кулачества и байства как класса.

                             

Были приняты несколько декретов от 
ЦИК И СНК КАЗСС



Голод 1931-1933 гг. 

Последствия политики геноцида:
► Из 6,2 млн. жителей республики в 1931–1933 гг. погибло от голода около 2,1 млн. человек;

► Потери не коренного населения составляют 0,4 млн. человек;

► Прежняя численность казахов была восстановлена спустя почти 40 лет, в 1969 г.;

► На 1 января 1933 г. республика насчитывала всего 4,5 млн. голов скота против 40,5 млн. голов 
накануне коллективизации.

 В 1930  году  В 1931 году  В 1932 году 

Погибло от голода 
и болезней

313 тыс. человек 755 тысяч человек  769 тыс. человек

Ограниченность 
пастбищных 

угодий

Недостаточная 
обеспеченность 

скота

Скопление огромного 
кол-ва скота на 
ограниченной 
территории

Причины голода



Письмо «Пятерых»

Т. Рыскулов, С. Садвакасов, С. Сейфуллин, С. Ходжанов, Ж. Мынбаев, 
составляли оппозицию руководителю Казкрайкома Ф. Голощекину, 
проповедовавшему идею «Малого Октября» в Казахстане, и подвергались 
гонениям.

В июле 1932 года 
Г. Мусрепов, М. 
Гатаулин, М. 
Давлетгалиев, Е. 
Алтынбеков, К. 
Куанышев 
написали письмо 
Сталину о 
бедственном 
положении в 
казахской степи, 
обвиняли 
Голощекина в 
искривлениях 
генеральной линии 
партии по 
проведению 
коллективизации 
(о нарушении 
ленинского 
принципа 
добровольности), 
уничтожении 
стимулов 
населения по 
развитию 
животноводства, 
что порождало 
отвращение к 
занятию 
скотоводством, 
неучете 
особенностей 
аула, ликвидации 
вместе с баями 
середняков.



Восстание 1929-1931 гг.  Борьба с последствиями 
сталинской модели коллективизации сельского хозяйства

► уход в города и на стройки;

► откочевки в другие регионы, даже за границу;

► убийство активистов колхозного движения, партийных, советских, 
комсомольских работников, судебных исполнителей (в 1929–1931 гг. было 
убито 460 партийно-советских работников);

► создание вооруженных отрядов самообороны; восстания.

► Принудительная коллективизация;

► Разрушение векового уклада жизни;

► Раскулачивание середняков и бедняков.

❖ Недовольство населения Казахстана жесткой политикой коллективизации проявилось в различных 
формах сопротивления:

❖ Во время коллективизации в республике произошло 372 массовых выступления и восстания, по 
неполным данным, в восстаниях участвовало около 80 тыс. человек. Причины вооруженных 
выступлений:



Итог



Итог.

► Со времени коллективизации и фактически до наших дней колхозы 
никогда не могли реализовать действительные возможности и 
преимущества самостоятельных кооперативных хозяйств, всегда над ними 
господствовала бюрократическая команда. Мощный пропагандистский 
аппарат рисовал радужные картины и во всех неудачах винил мнимых 
многочисленных врагов и оппозиционные партии, деятельность которых 
была прекращена еще в начале 1920-х годов. Сталинское руководство 
смогло удержаться лишь ценой жестоких репрессий.


