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Вопросы лекции



Вторая половина 40-х-начало50-х гг. было весьма 
трудным временем для большинства народов 
Казахстана и СССР в целом. Тем не менее, люди 
старшего поколения вспоминают этот период как 
«золотой век». 

1. Восстановление народного хозяйства в 
послевоенные годы.



Улучшение условий жизни

В декабре 1947 года была 
отменена карточная 

В этом же году была проведена 
денежная система. 

Произошло снижение цен на 
основные виды продуктов – хлеб  
и изделия из муки, на мясо, 
промышленные товары
Наряду с укреплением  
покупательной способности 
рубля проводилось повышение 
зарплаты трудящихся. 



В соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР «О переводе рубля на 
золотую базу и о повышении курса рубля 
в отношении иностранных валют» с 1 
марта 1950 года золотое содержание 
рубля было установлено в 0,222168 
граммов чистого золота.
По мере восстановления разрушенного 
войной и развития народного хозяйства 
СССР и ростом устойчивости советского 
рубля было повышено его золотое 
содержание. С 1961 года в 
результате денежной реформы был 
изменён в десять раз масштаб внутренних 
цен и увеличено золотое содержание до 
0,987412 грамма чистого золота, а курс 
доллара составил 0,90 рубля за 
доллар США.
До ноября 1990 года курс доллара 
составлял около 0,60 рубля за 1 доллар 
США

Советский рубль



Оказывалась социальная помощь инвалидам 
Отечественной войны, труда, семьям 
погибших. Назначались пенсии по старости, по 
случаю утраты кормильца, временной 
нетрудоспособности. Получали пособия 
многодетные и одинокие матери. На льготных 
условиях выдавались путевки в санатории и 
дома отдыха, пионерские лагеря. В эти же 
годы были ликвидированы сверхурочные 
работы, восстановлены оплачиваемые отпуска. 
За счет капиталовложений государственных и 
кооперативных предприятий и организаций 
стало расширяться строительство жилья для 
населения.



Крайне остро стояла в стране и жилищная проблема. Власть не имела 
возможность улучшить условия жизни советских  людей по всем параметрам. 
До 50-х годов государственное строительство жилья по существу не велось. 
Служащим обычно давали комнаты в общежитиях от завода или какого-то 
другого предприятия. Эта комната была около 12-20 кв. м. площадью и жили 
в ней семьями по 3-8 человек. 
Значительную часть жилого фонда составляли бараки. 
С середины 50-х гг. начался переход к индустриальному строительству 
жилья. 
В середине 50-х годов в некоторых наиболее развитых городах появилось 
паровое отопление и газоснабжение, но воду еще носили из колонок. 
Иные жилищные условия были у колхозных крестьян, так как они жили в 
деревне в деревянных и саманных домах, которые отапливали углем, а воду 
брали в колодцах. Швейные машинки, холодильники, телевизоры только 
начинали появляться.

Жилищная проблема









� В 1956 г. был принят  закон о пенсиях, 
бывший по тем временам лучшим в мире 
(самый низкий пенсионный возраст – 55 лет – 
мужчины, 50 лет - женщины, максимальная 
пенсия 120 руб. при средней зарплате 75  
руб. в мес.). 

� До 1964 года колхозники получали пенсии не 
от государства, а непосредственно от колхоза. 

� А ветераны войны могли получать деньги и от 
государства. 

Пенсии



Но жизнь людей характеризовалась не только 
положительными чертами, но и отрицательными 
среди которых было низкое материальное 
благосостояние народа, что влияло не только на 
питание, но и на то, как одевались люди. 
Заработная плата у рабочих и служащих к 50-м 
годам по сравнению с 40-м годом увеличилась лишь 
в 1,5 раза и составляла в среднем 64 рубля в 
месяц. А еще хуже было положение у колхозников. 
Они получали 16,4 руб. в месяц. Поэтому основная 
масса товаров была не доступна рабочим и 
колхозникам. 

Зарплата



Но, сама структура питания улучшилась. 
Специально разводили скот. Мясо колхозники 
продавали в городе на колхозном рынке вместе с 
маслом, а на полученные деньги приобретали хлеб, 
пряники, конфеты или другие продукты, 
необходимые для дома. Рабочие, служащие, 
интеллигенция, в отличие от колхозников не 
держали собственный скот и не имели огорода, 
поэтому продукты покупали в магазинах, либо на 
колхозных рынках. Рабочие и служащие, в 
зависимости от дохода, могли позволить себе 
селедку, мясные супы, конфеты, мармелад, хлеб и 
другие продукты.  

Структура питания





В сталинские времена на квартиру, дачу и машину 
могли рассчитывать только высшие слои общества, 
которым этот набор ценностей предоставлялся 
государством безвозмездно. Личный автомобиль во 
времена Сталина мог выдаваться в качестве 
правительственной награды. Так, в 1930-е годы 
личные машины получили знаменитые деятели 
искусства – Леонид Утёсов, Исаак Дунаевский, 
Алексей Стаханов и др. В начале Великой 
Отечественной войны эти автомобили были сданы 
государству. После войны в личное пользование 
выдавались трофейные автомобили. Тогда же получил 
популярность автомобиль «Победа», которым, среди 
прочих, владели прославленный летчик Кожедуб, 
диктор Левитан.





2. Основные направления политики Н.
С. Хрущева. Освоение целины

В первые годы после смерти Сталина (1953г.) 
намечаются некоторые сдвиги в сторону 
реформирования. В июле 1953г. был арестован и 
осужден Л.Берия; официально был признан вред и 
недопустимость культа личности. Основные решения 
были приняты на XX съезде КПСС (1956г.). Однако 
демонтаж командно-административной системы не был 
произведен – ее лишь реформировали. Так, например 
идея расширения прав союзных республик (в том числе 
и Казахстана) не нашла своего завершения. В 1954-56 
гг. был проведен комплекс мероприятий, направленных 
на  устранение излишней централизации, но с другой 
стороны принимается ряд документов, ограничивающих 
суверенитет. 



Курс на демократизацию общества, предпринятый ХХ 
съездом КПСС, обусловил важнее коррективы 
экономической политики. Возникшая в годы первых 
пятилеток система хозяйствования устарела. Путь 
экстенсивного развития экономики исчерпал свои 
возможности. В 50-е-первой половине 60-х годов 
происходил поиск путей совершенствования управления 
производством, ускорения темпов научно-технического 
прогресса, преодоления отставания сельского хозяйства. 
Многие экономические мероприятия были призваны 
решить проблему демократизации управления, 
расширения хозяйственных прав союзных республик. 
Такой подход положительно сказался на тонусе 
общественной жизни Казахстана. 

Демократизация общества



Осуществляемая с 1957 года перестройка 
управления отраслями по территориальному 
принципу, предусматривающая создание 
системы совнархозов, вскоре стала давать 
сбои. Нарушалось руководство отраслями как 
единым целым. Предприятия вместо мелочной 
опеки министерств получили мелочную опеку 
совнархозов. Экономические рычаги не 
работали. 

Реформы в области управления



Советское правительство считало, что 
Казахстан обладает значительными ресурсами 
для резкого увеличения производства 
сельхозпродукции. В феврале 1954г. на 
Пленуме ЦК КПСС принято решение о  
расширении зерновых  культур в северных 
Казахстана, Сибири, на Урале и Северном 
Кавказе (около 13 млн.га). Август 1954г. – 
Постановление «О дальнейшем освоении 
целинных земель» (к 1956г. – освоение 30 млн.
га). 

Освоение целины



1) Освоение целины
2) Строительство промышленных объектов
3) Семипалатинский ядерный полигон
4) Высыхание Арала

3. Обострение экологических 
проблем



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


