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АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СССР И КАЗАХСКОЙ ССР 

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
  

ADMINISTRATIVE AND POLITICAL STRUCTURE OF THE USSR AND THE KAZAKH SSR ON 
THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

  
Аннотация. Целью статьи является анализ 

структуры административно-политической систе-
мы СССР и Казахской ССР в годы, предшество-
вавшие Великой Отечественной войне. Актуаль-
ность исследования определялась необходимо-
стью изучения судьбоносных решений руковод-
ства СССР в вопросах подготовки страны к обо-
роне посредством изменения законодательства и 
реализации этих решений руководством Казахской 
Республики. Источниковую базу работы составили 
труды советских, российских и казахстанских ав-
торов, посвященные истории Великой Отече-
ственной войны. Приводятся особенности реформ 
в законодательной сфере после принятия Консти-
туции СССР (1936 г.) и Конституции Казахской 
ССР (1937 г.), обнаруживаются тенденции к уже-
сточению трудового законодательства, преду-
сматривавшему административную и уголовную 
ответственность за опоздание на работу и прогу-
лы. Раскрываются меры, принятые в этих услови-
ях коммунистической партией страны, по разви-
тию патриотических чувств советских граждан, по 
повышению экономических показателей в ходе 
третьей пятилетки индустриализации в Казах-
стане. Делается вывод о том, что реформы в за-
конодательной сфере, перестройка администра-
тивно-политической системы страны путем приня-
тия конституций позволили подготовиться к пред-
стоящей войне СССР против Германии. 

Ключевые слова: СССР, Казахстан, Консти-
туция, Великая Отечественная война, органы 
государственного управления, коммунистическая 
партия, Центральный комитет. 

Abstract. The aim of the article is to analyze the 

structure of the administrative and political system of 

the USSR and the Kazakh SSR, their activities and 

interaction before the Great Patriotic War.  

The relevance of the study is determined by the 
need to study the fateful decisions of the USSR lead-
ership focusing on the defense through changes in 
legislation and the implementation of these decisions 
by the leadership of the Kazakh Republic. The refer-
ences are based on the works of Soviet, Russian and 
Kazakh authors devoted to the history of the Great 
Patriotic War. The peculiarities of the legislative re-
forms after the adoption of the Constitution of the 
USSR (1936) and the Constitution of the Kazakh SSR 
(1937) are given; the tendencies of making the labour 
legislation stricter, which provided an administrative 
and criminal responsibility for lateness to work and 
absenteeism are revealed. The article reveals the 
measures taken in these conditions by the Com-
munist Party of the country to raise the patriotic feel-
ings of the Soviet citizens, aimed at increasing the 
economic indicators of industrialization carried out in 
Kazakhstan during the study period of the Third Five-
Year Plan.  

As a result, the author comes to the conclusion 
that the legislative reforms, the restructuring of the 
administrative and political system of the country by 
adopting the Constitutions made it possible to prepare 
the country for the forthcoming war of the USSR 
against Germany. 

Keywords: USSR; Kazakhstan; Constitution, 
Great Patriotic War; State governing bodies; Com-
munist Party; Central Committee. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
История как наука познавала взаимосвязь 

развития великих событий, соединяющих 
народы мира и управление ими. Изучение 
раздела всеобщей истории предполагает в 
числе прочего сравнение того или иного гос-
ударственного устройства, идеально подхо-
дящего для совместного сосуществования 
разных народов, национальностей, готовно-
сти их к защите своей страны в случае внеш-
ней агрессии. Актуальность исследования 
определялась необходимостью изучения 
судьбоносных решений руководства СССР в 
вопросах подготовки страны к обороне по-
средством изменения законодательства и 
реализации этих решений руководством Ка-
захской Республики. К изучению темы в раз-
ные годы обращались советские, российские 
и казахстанские авторы: А. Ахметов [2], 
М. К. Козыбаев, З. А. Голикова [6], С. С. Бело-
усов [2], А. Ю. Соломатин [8], Н. В. Макеева, 
Е. В. Наквакина, А. С. Корякина, С. Ш. Муха-
меджанова [7] и другие исследователи. Це-
лью статьи является анализ структуры адми-
нистративно-политической системы СССР и 
Казахской ССР, их деятельности и взаимо-
действия в годы, предшествовавшие Великой 
Отечественной войне. Задача исследования 
– показать эффективность административно-
политического аппарата Казахстана при уча-
стии республики в подготовке СССР к обо-
роне. Автором для решения научной задачи 
использован метод источниковедения. В ра-
боте раскрывается модель социалистическо-
го строя с его преимуществами и недостат-
ками, роль и значение Конституции, исходя-
щих от нее законодательных решений, 
направленных на обеспечение экономиче-
ской и военной безопасности государства. 

 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
Середина 1930-х годов была отождеств-

лена с изменениями в геополитической ситу-
ации вокруг СССР, повлиявшими на структу-
ру, функции государственного и военного 
управления, спешно занимавшихся повыше-

нием оборонной способности Союза ССР. На 
VIII чрезвычайном съезде Советов, состояв-
шемся 5 декабря 1936 года, принимается 
новая Конституция Союза Советских Социа-
листических Республик. Изменение содержа-
ния главного закона стало следствием про-
исходивших в советском обществе экономи-
ческих, политических и национально-
государственных преобразований. СССР 
провозгласил себя – социалистическим госу-
дарством. 

Общая площадь страны к началу Великой 
Отечественной войны составляла более 
22 миллионов квадратных километров. И 
проживали на ее территории 195 миллионов 
человек, а по данным других источников, 
196,7 миллиона. В новой Конституции были 
отражены изменения в национальном и госу-
дарственном устройстве Союза ССР, Армян-
ская, Азербайджанская, Грузинская, Казах-
ская и Киргизская ССР получили статус 
союзных республик. 

Государственная граница на западе 
СССР переместилась на 200–300 километров 
от прежних ее очертаний в сторону увеличе-
ния. Такие меры военно-политическим руко-
водством страны были приняты в результате 
начавшейся Второй мировой войны и корен-
ных изменений общей геополитической ситу-
ации на Европейском континенте. В конце 
1930-х гг. в состав СССР вошли новые тер-
ритории, и общая численность республик 
Союза составила 16 (состав Союза Совет-
ских Социалистических Республик по состоя-
нию на 1936 год: Российская Советская Фе-
деративная Социалистическая Республика, 
Азербайджанская Советская Социалистиче-
ская Республика, Армянская Советская Со-
циалистическая Республика, Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, 
Грузинская Советская Социалистическая 
Республика, Казахская Советская Социали-
стическая Республика, Карело-Финская Со-
ветская Социалистическая Республика, Кир-
гизская Советская Социалистическая Рес-
публика, Латвийская Советская Социалисти-
ческая Республика, Литовская Советская 
Социалистическая Республика, Молдавская 
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Советская Социалистическая Республика, 
Таджикская Советская Социалистическая 
Республика, Туркменская Советская Социали-
стическая Республика, Узбекская Советская 
Социалистическая Республика, Украинская 
Советская Социалистическая Республика и 
Эстонская Советская Социалистическая Рес-
публика). Некоторые союзные республики, в 
свою очередь, имели в составе автономные 
образования.  

С принятием Конституции СССР 1936 года 
система высших органов государственной 
власти и управления представляла собой 
следующую структуру: 

1) создавалось Политбюро Центрального 
комитета Всесоюзной коммунистической пар-
тии (партия) большевиков (ЦК ВКП(б)) СССР, 
являвшееся высшим союзным совещатель-
ным органом власти страны; 

2) в структуру государственного управле-
ния входил Центральный комитет партии, 
состоявший из секретариата и аппарата Цен-
трального комитета;  

3) Верховный Совет СССР, избиравший 
Президиум, с полномочиями:  

а) определение целей предстоящей вой-
ны, характера, политического содержания и 
способов ее ведения; 

б) идейно-политическая подготовка стра-
ны к будущей войне; 

в) идеологическое обоснование, законо-
дательно-правовое оформление деятельно-
сти государства по обеспечению его внутрен-
ней безопасности; 

г) формирование политико-правовой ос-
новы коллективной стратегии;  

д) правовое оформление принципов ру-
ководства стратегическими органами государ-
ственного и военного управления страны; 

е) формирование правовой базы разви-
тия вооруженных сил государства.  

Реализация перечисленных задач возла-
галась на советские высшие партийные орга-
ны республик Союза, которые также состояли 
из центральных комитетов республиканских 
организаций партии, секретариатов и аппара-
тов партии республик и верховных советов 
республик. 

Политической опорой страны являлись 
Советы депутатов трудящихся, законода-
тельным органом – Верховный Совет, состо-
явший из двух палат (Совета Союза и Совета 
Национальностей). Такая структура палаты 
объясняется многонациональным составом 
республик СССР. Основной формой дея-
тельности Верховного Совета была сессия, 
проводимая два раза в год. В период между 
сессиями законодательную и исполнительно-
распорядительную функцию выполнял Пре-
зидиум Верховного Совета СССР, присваи-
вавший воинские звания высшему комсоста-
ву Красной армии, назначавший и отстра-
нявший его представителей. Президиум мог 
объявлять мобилизацию (частичную и об-
щую), определять состояние войны и воен-
ное положение на всей территории Союза 
или в отдельных ее местностях. Последнее 
было вызвано сложной геополитической об-
становкой и направлено на обеспечение 
обороны страны. 

Верховный Совет утверждал состав пра-
вительства Союза ССР. Союзные народные 
комиссариаты получили широкие полномо-
чия в законодательной сфере и развитии 
народного хозяйства в интересах укрепления 
обороноспособности страны. В свою оче-
редь, централизация государственной власти 
ограничила права республиканских органов 
власти в законотворческой сфере. 

Совет народных комиссаров (СНК или 
Совнарком) СССР состоял из следующих 
должностных лиц: глава правительства, яв-
лявшийся председателем, заместители гла-
вы правительства, наркомы СССР, в том 
числе и народный комиссар обороны. Сов-
нарком, кроме задач народного хозяйства, 
отвечал за обеспечение госбезопасности, 
охрану границы и территории СССР, оборону 
страны и общее руководство строительством 
вооруженных сил. 

К августу 1940 года СНК СССР состоял из 
25 союзных и 16 союзно-республиканских 
наркоматов. Координацию деятельности этих 
наркоматов при СНК СССР осуществляли 
шесть хозяйственных советов – по сельскому 
хозяйству и заготовкам; товарам широкого 
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потребления; топливу и электрохозяйству; 
машиностроению; металлургии и химии; обо-
ронной промышленности. В этом же году, 
месяцем позже, был создан Наркомат гос-
контроля СССР, предназначенный для кон-
троля освоения денежных средств. Данный 
орган объединил в себе функции Комиссии 
советского контроля и Главного военного 
контроля. К наркоматам силового блока 
страны относились: наркомат обороны, во-
енно-морского флота, внутренних дел, госбе-
зопасности, а также гражданские народные 
комиссариаты, занимавшиеся в рамках своих 
полномочий выпуском оборонной продукции. 
Для организации взаимодействия при ЦК 
ВКП(б) создавались отделы, курировавшие 
отрасли народного хозяйства, через которые 
решались ведомственные вопросы наркома-
тов Союза ССР. В целях оперативного реше-
ния народно-хозяйственных вопросов ряд 
полномочий предоставлялся совнаркомам 
республик и их наркоматам. 

Конституция СССР определила правовое 
обеспечение госуправления. Ведению Союза 
подлежали важнейшие сферы государствен-
ной деятельности: все формы международ-
ных сношений, утверждение единого для 
страны бюджета, управление банковской и 
кредитной системами, охрана госбезопасно-
сти, руководство вооруженными силами 
страны, связью, транспортом, установление 
планов народного хозяйства, основ в области 
земле- и недропользования, просвещения и 
здравоохранения и, самое главное, основ 
законодательства. Претерпели изменения 
трудовое, гражданское и уголовное право, 
семейное право. Граждане Советского Союза 
имели право на труд и отдых, образование и 
материальное обеспечение в старости. Тру-
диться обязан был каждый трудоспособный 
гражданин, а трудовая дисциплина укрепля-
лась во всех отраслях страны. Прогулы и 
даже опоздание на работу предусматривали 
административное и уголовное наказание. В 
этот период были введены трудовые книжки 
единого образца, а в 1939 году проведена 
всесоюзная перепись населения. Свобода 
религиозных культов была официально раз-

решена, но при этом вводилась свобода ан-
тирелигиозной пропаганды. 

Одним из факторов максимальной цен-
трализации власти в стране являлись утвер-
ждаемые Политбюро СССР проекты законов 
и постановлений, связанные с подготовкой 
страны к обороне и касающиеся деятельно-
сти госорганов народного хозяйства, силово-
го блока, а в некоторых случаях предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Реше-
ния, принимаемые верховной властью стра-
ны, союзными и республиканскими прави-
тельственными учреждениями, а также цен-
тральными органами военного управления, 
реализовывались через местные комитеты 
ВКП(б), управления военных округов, фло-
тов, региональные подразделения НКВД, 
НКГБ. Обеспечением исполнения политиче-
ских решений оборонно-массовой работы 
при районных, городских, областных испол-
нительных и центральных комитетах респуб-
лик занимались созданные в 1939 году воен-
ные отделы. 

На фоне принимаемых мер и проводимых 
мероприятий повышалась роль коммунисти-
ческой партии, а XVIII съезд 1939 года воз-
ложил на партийные органы ответственность 
за контроль деятельности предприятий и 
учреждений народного хозяйства и оборон-
ного комплекса. Особо активная работа ве-
лась местными советами по подготовке к 
обороне страны. В сферу их деятельности 
входили вопросы организации и контроля 
работы общественных организаций по обу-
чению граждан военному делу, подготовке их 
к воинской службе, развитию военного спор-
тивного движения на местах. Горсоветы и 
райсоветы несли ответственность за беспе-
ребойную работу предприятий гражданского 
сектора и оборонно-промышленного ком-
плекса вне зависимости от их союзного или 
республиканского подчинения. В рамках сво-
их компетенций местные советы отвечали и 
за ведение мобилизационной работы. 

С принятием новой Конституции страны 
изменилось административно-территориаль-
ное деление Союза ССР, что потребовало 
централизации государственной власти, не-
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обходимой для стратегического руководства 
ее институтами власти в военное время. Со-
кращены крупные, слабо управляемые адми-
нистративно-территориальные образования, 
что позволило определить границы военных 
округов и зоны их ответственности. Консти-
туция стала стратегическим документом, 
реформировавшим систему государственно-
го управления и закрепившим роль ВКП(б) 
как конституционную норму. Эти меры позво-
лили организовать подготовку страны к обо-
роне во всех отраслях ее народного хозяй-
ства, промышленности и оборонного ком-
плекса. Также она стала методологической 
основой для принятия конституций союзных 
республик, в том числе и первой Конституции 
Казахской ССР. 

 
ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ 

ССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
 

На чрезвычайном X съезде Советов Ка-
захстана 26 марта 1937 года была принята 
первая Конституция Казахской ССР. Структу-
ра главного закона Казахстана полностью 
соответствовала Конституции страны. Казах-
ская ССР являлась союзной республикой 
СССР, что гарантировало ей экономическую и 
политическую безопасность. Создание в рес-
публике основ социализма, установление соб-
ственности общества на производственные 
средства и плановой экономики, отмена экс-
плуатации человека человеком и формирова-
ние равноправных отношений между гражда-
нами – всё это предусматривала Конституция 
Казахской ССР.  

Конституцией были предусмотрены орга-
ны управления республики, в число которых 
входили:  

1) Верховный Совет Казахской ССР (ВС 
КазССР), являвшийся законодательным орга-
ном республики, избираемый народом сроком 
на четыре года; 

2) Президиум Верховного Совета Казах-
ской ССР – совещательный орган, принимав-
ший указы республиканского значения в пре-
делах своих полномочий; 

3) СНК КазССР – госорган исполнитель-

ной и распорядительной власти республики; 
4) союзно-республиканские наркоматы, 

подчиненные соответствующим союзным 
наркоматам. Их в республике насчитывалось 
десять. 

С принятием Конституции Казахстана 
укреплялась ведущая роль коммунистической 
партии. Верховным органом партии являлся 
съезд, избиравший исполнительный орган – 
Центральный комитет (ЦК), который, в свою 
очередь, для ведения политической работы 
организовывал Политбюро. Центральный ко-
митет Коммунистической партии большевиков 
Казахстана (ЦК КП(б)К) был избран на Первом 
съезде Компартии Казахстана 23 апреля 
1937 года. Так, если Политбюро являлось 
высшим органом власти в СССР, то в респуб-
ликах тоже для общего руководства текущей 
работой создавались бюро. 

Общее взаимодействие работы органов 
государственного управления СССР и Казах-
ской ССР осуществлялось через Постоянное 
Представительство Казахской ССР при Сов-
наркоме Союза ССР в г. Москве, состоявшее 
из десяти штатных единиц. Численность По-
стоянного Представительства утверждалась 
Государственной штатной комиссией при Со-
вете народных комиссаров Союза ССР (ЦГА 
РК. Ф. 196. Оп. 3. Д. 1. Л. 1–2). 

Последний предвоенный съезд Коммуни-
стической партии Казахстана состоялся в мар-
те 1940 года, первый послевоенный – в 1949 г. 
В марте 1940 г. членами бюро были избраны: 
Н. А. Скворцов, первый секретарь ЦК КП(б)К; 
Н. П. Садовников, первый секретарь Алма-
Атинского областного комитета партии. Со-
став членов бюро в связи с постоянной рота-
цией кадров изменялся неоднократно. В де-
кабре 1940 г. – за счёт А. Н. Бабкина, наркома 
НКВД КазССР; А. Г. Дудкина, секретаря ЦК 
КП(б)К по кадрам; А. Казакпаева, председате-
ля Президиума ВС КазССР; кандидатов в чле-
ны бюро – И. С. Климентьева, зампреда СНК 
КазССР; А. К. Койшигулова, зампреда СНК 
КазССР; А. И. Мамбетова, первого секретаря 
ЦК ЛКСМ Казахстана. 

Местные Советы административно-
территориальных единиц (области, города, 
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района) работали по принципу совещательно-
го органа, избираемого сроком на два года 
путем тайного голосования на всеобщих вы-
борах. Исполнительными и распорядитель-
ными органами местных Советов являлись 
избираемые ими исполнительные комитеты 
(исполком). Исполкомы, начиная с района, 
находились в подчинении вышестоящих ис-
полнительных комитетов (города, области, 
ЦК) и местных Советов. Необходимо отме-
тить, что созданным в 1939 году военным от-
делам от районного уровня до военного отде-
ла ЦК КП(б) Казахстана предстояло сыграть 
важную роль по обеспечению исполнения 
политических решений оборонно-массовой 
работы, организации взаимодействия между 
всеми отделами исполнительной власти на 
местах по укреплению оборонной составляю-
щей республики и страны. 

Высшим судебным органом республики 
являлся Верховный Суд Казахской ССР. Дей-
ствовали также специальные суды, создавае-
мые постановлениями Верховного Совета 
СССР. Специальными судами в Казахстане 
являлись линейные суды железнодорожного 
транспорта, водного транспорта и военные 
трибуналы, рассматривавшие исключительно 
уголовные дела. 

Конституция Казахской ССР 1937 года в 
сфере гражданского права не предусматрива-
ла института частной собственности и нало-
жила запрет на занятие гражданами предпри-
нимательской деятельностью. Претерпело 
существенные изменения трудовое право 
граждан республики. Так, низкие экономиче-
ские показатели и производительность труда 
власти пытались повысить путем ужесточения 
законодательства. Продолжительность рабо-
чего дня составляла восемь часов, а рабочая 
неделя – семь дней, также был введен запрет 
на увольнение работника по собственному 
желанию; перевод без согласия граждан, от-
носившихся к числу квалифицированных ра-
ботников, на другие предприятия, в том числе 
располагавшиеся в других регионах республи-
ки и страны, стал нормой. Подростки подле-
жали обязательному набору в школы ФЗО, 
ремесленные и железнодорожные училища, 

которые нельзя было покидать самостоятель-
но. В случае нарушения данного требования 
следовало уголовное наказание. Получение 
профессии и специальности предусматривало 
обязательную четырехлетнюю отработку в 
народном хозяйстве по направлению ГУТР 
при СНК СССР. Усиление трудового законо-
дательства республики в предвоенные годы 
было обусловлено необходимостью укрепле-
ния оборонной составляющей Союза ССР. 

Территория Казахской ССР была значи-
тельной и накануне войны состояла из 14 об-
ластей, таких как Акмолинская, Алма-
Атинская, Актюбинская, Восточно-
Казахстанская, Гурьевская, Джамбульская, 
Западно-Казахстанская, Карагандинская, Ку-
станайская, Кзыл-Ординская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская, Семипалатинская и 
Южно-Казахстанская области (Архив Прези-
дента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 708. 
Оп.3/1. Д.1. Л.4.). 

Согласно данным переписи 1939 года в 
Средней Азии и Казахстане проживало 
16 625 760 человек. Численность населения 
Казахстана на 1 июля 1941 г. составляла 
6 156 100 человек (сведения в тысячах чело-
век: Акмолинская область – 458,5; Алма-
Атинская (без г. Алма-Аты) – 577,4; Актюбин-
ская – 340,0; Восточно-Казахстанская – 538,2; 
Гурьевская – 269,7; Джамбульская – 321,6; 
Западно-Казахстанская – 394,1; Карагандин-
ская – 417,5; Кустанайская – 371,9; Кзыл-
Ординская – 328,1; Павлодарская – 250,6; 
Северо-Казахстанская – 542,4; Семипалатин-
ская – 379,2; Южно-Казахстанская – 745,5; 
город Алма-Ата – 221,4) (АП РК. Ф.708. 
Оп. 5.1. Д. 1121. Л.89). Приведенные сведения 
дают представление о наиболее густонасе-
ленных областях республики, что было связа-
но с реализацией планов третьей пятилетки – 
индустриализацией СССР и активным разви-
тием промышленности в Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Южно-
Казахстанской и Алма-Атинской областях Ка-
захстана. Принятая Конституция Казахской 
ССР 1937 года стала одним из генераторов 
подъема экономического и социального поло-
жения населения республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, исследование показало, 

что с принятием Конституции СССР 
1936 года государственная система страны 
претерпела значительные изменения. Руко-
водящая роль ВКП(б) стала конституционной 
нормой и основным принципом государ-
ственного строительства Союза ССР, была 
выстроена вертикаль организации работы от 
центра к окраинам страны путем создания 
наркоматов союзного и республиканского 
значения с регламентированной подотчетно-
стью и контролем выполнения государствен-
ных программ. Особенностями реформ госу-
дарственной системы СССР в довоенный 
период стали: 

1) централизация нормотворческой дея-
тельности Союза ССР, в том числе в вопро-
сах международных сношений и союзного 
бюджета, единой банковской системы и гос-
безопасности, руководства вооруженными 
силами и народным хозяйством, управления 
связью, транспортом, землями и недрополь-
зованием, просвещением и здравоохранени-
ем; 

2) создание союзно-республиканских 
наркоматов и двойное подчинение местных 
Советов, что давало возможность двойного 
контроля исполнения распорядительных 
функций Союза; 

3) ужесточение трудового права, а также 
введение административной и уголовной 
ответственности за отсутствие на рабочем 
месте и прогулы; 

4) усиление судебно-исполнительной 
власти, создание линейных судов железно-
дорожного, водного транспорта и военных 
трибуналов; 

5) запрет на предпринимательскую дея-
тельность и упразднение института частной 
собственности; 

6) введение обязательной четырехлет-
ней отработки выпускниками учебных заве-
дений по направлению ГУТР при СНК СССР 
в народном хозяйстве. 

Такие меры были оправданы общемиро-
вой тенденцией втягивания СССР во Вторую 

мировую войну. Непринятие столь жестких 
законодательных решений впоследствии 
могло усложнить управление государствен-
ной системой страны и даже привести к по-
ражению СССР в предстоящей войне. В 
плане подготовки страны к войне принятые 
решения были стратегически верными. Ис-
тория свидетельствует, что данные преоб-
разования руководство СССР должно было 
провести гораздо раньше, тем самым обес-
печив заблаговременную подготовку Совет-
ского государства к предстоящей войне. 

Органы госуправления Казахской ССР в 
предвоенные годы являлись структурным 
звеном системы государственного управле-
ния СССР. С принятием Конституции Каз-
ССР 1937 года в республике сформирова-
лась административно-государственная 
структура, состоявшая из трех ветвей вла-
сти: законодательной (Верховный Совет 
Казахской ССР), исполнительной (Совет 
народных комиссаров) и судебной (Верхов-
ный Суд Казахской ССР). Центральным ор-
ганом власти республики стал ЦК КП(б) Ка-
захстана, которую в это время возглавлял 
Л. И. Мирзоян, в последующие годы – 
Н. А. Скворцов (1938–1945 гг.). Республи-
канские органы власти Казахской ССР обес-
печивали строгое исполнение актов и реше-
ний, принятых ЦК ВКП(б) СССР. Однако 
централизацией власти и тотальным кон-
тролем добиться доверия собственного 
народа, его самоотверженности в труде и 
защите Отечества было невозможно. В этой 
связи предвоенные годы были ознаменова-
ны обращением власти страны к религиоз-
ным и патриотическим чувствам советского 
народа. В Казахстане руководство респуб-
лики стало глубоко изучать и пропагандиро-
вать историю народно-освободительной 
борьбы и этнокультурного наследия казах-
ского народа, было создано Духовное 
управление мусульман Средней Азии и Ка-
захстана, что укрепило доверие населения 
республики к коммунистической партии и 
проводимой ею законодательной реформе. 

Так работала государственная система 
молодого социалистического государства в 
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предвоенные годы, а Казахской ССР в ней 
была отведена особая роль – республики, 
которая в результате проведенных страте-
гических реформ должна была стать надеж-
ным тылом, обеспечивающим устойчивое 
развитие военно-экономического потенциа-
ла Советского Союза. Принятые в предво-
енные годы меры по реформированию ад-
министративно-политического устройства 
страны и Казахской Республики позволили 
непосредственно уже в годы войны (1941–
1945) вести слаженную работу по управле-
нию институтами государства, направлен-
ную на достижение Победы СССР над Гер-
манией в 1945 году. Исторические факты 
свидетельствуют о том, что руководству 
СССР и исполнительной власти Казахской 
ССР удалось осуществить подготовку рес-
публики во всех ее аспектах к отражению 
Советским Союзом агрессии противника.  

Описанный период для современного 
Казахстана имеет важное историческое зна-
чение. Опыт, полученный руководством Ка-
захской ССР накануне Великой Отечествен-
ной войны, по сплочению населения для 
достижения высоких экономических и соци-
альных показателей республики, укрепле-
нию идеологических основ социалистиче-
ского общества, реализации исполнитель-
ных и контрольных функций органами госу-
правления на всех ее уровнях – от Цен-
трального комитета до района – был осно-
ван на идейных и патриотических чувствах 
советских граждан, равноправии руководи-
телей и простых граждан и их беззаветной 
любви к Родине! Уроки, извлеченные из 
полученного опыта, должны стать на совре-
менном этапе ориентиром для организации 
госуправления, направленного на обеспече-
ние экономической и военной безопасности 
государства.  

 
Библиография / References: 

 
1. Абдукадырова Д.Ю. (отв. ред.), Алимга-

зинов К.Ш., Баекенов Б.А., Дегитаева Л.Д., 
Шепель В.Н. Рассекреченная война: «особые 
папки» ЦК КП(б) Казахстана. 1941–1945 гг. 

Сборник документов. / отв. сост. Грибанова 
Е.М., Зулкашева А.С., Мурзагалиева Г.Н., Чи-
ликова Е.В. – Алматы: LEM, 2020. – 604 с. 

2. Ахметов А. Плоды Великого содруже-
ства // Партийная жизнь Казахстана. – 1968. – 
№ 7. – С. 69–71. 

3. Белоусов С.С. Изменения в админи-
стративно-территориальном устройстве Ниж-
неволжского региона в период Гражданской и 
Великой Отечественной войн. – Элиста: Кал-
мыцкий научный центр РАН, 2019. – С. 175–
184. 

4. Великая Отечественная война 1941–
1945 годов. В 12 т. Том 11. Политика и страте-
гическая победа: стратегическое руководство 
страной и Вооруженными силами СССР в 
годы войны. – М.: Кучково поле, 2015. – 864 с. 

5. Кожурин В.С. О численности населения 
СССР накануне Великой Отечественной вой-
ны (неизвестные документы) // Военно-
исторический журнал. – 1991. – № 2. – С.21–
26. 

6. Козыбаев М.К., Голикова З.А. Золотой 
фонд партии. Из опыта кадровой политики 
КПСС. – Алма-Ата, 1973. – 240 с. 

7. Мухамеджанова С.Ш. Из истории госу-
дарственного управления экономикой в Казах-
стане // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. – 2018. – Т. 14. – № 4. – 
С. 767–784. 

8. Соломатин А.Ю., Макеева Н.В., Наква-
кина Е.В., Корякина А.С. Этнический фактор в 
становлении и развитии федеративных отно-
шений. – М.: Издательский центр «РИОР», 
2021. – 191 с. 

 
 
1. Abdukadyrova, D.Yu. (otv. red.), 

Alimgazinov K.Sh., Baekenov B.A., Degitaeva 
L.D., Shepel' V.N. (2020) Rassekrechennaya 
voina: «osobye papki» TsK KP (b) Kazakhstana. 
1941–1945 gg. Sbornik dokumentov. / Gribanova 
E.M., Zulkasheva A.S., Murzagalieva G.N., 
Chilikova E.V. (otv.sost.). [Declassified war: the 
"special folders" of the Central Committee of the 
Communist Party (Bolsheviks) of Kazakhstan. 
1941-1945]. – Almaty: LEM. – 604 s. (In Russ.). 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 2 (48) 2023 г.             57 

2. Akhmetov, A. (1968) Plody Velikogo sodru-
zhestva [The fruits of the Great Commonwealth] // 
Partiinaya zhizn' Kazakhstana. – № 7. – S. 69-71. 
(In Russ.) 

3. Belousov S.S. (2019) Izmeneniya v admin-
istrativno-territorial'nom ustroistve Nizhnevolzh-
skogo regiona v period Grazhdanskoi i Velikoi 
Otechestvennoi voin [Changes in the administra-
tive-territorial structure of the Lower Volga region 
during the Civil and Great Patriotic Wars] // Kal-
mytskii nauchnyi tsentr RAN. Elista. – S.175-184. 
(In Russ.). 

4. Velikaya Otechestvennaya voina 1941–
1945 godov. V 12 tomakh. Tom 11. Politika i stra-
tegicheskaya Pobedy: strategicheskoe rukovod-
stvo stranoi i vooruzhennymi silami SSSR v gody 
voiny. (2015) [The Great Patriotic War of 1941-
1945. In 12 vol. Vol. 11. Politics and Strategic 
Victory: Strategic Leadership of the Country and 
the Armed Forces of the USSR during the War]. – 
M.: Kuchkovo Pole. – 864 s. (In Russ.). 

5. Kozhurin V.S. (1991) O chislennosti nase-
leniya SSSR nakanune Velikoi Otechestvennoi 
voiny (neizvestnye dokumenty) [On the popula-
tion of the USSR on the eve of the Great Patriotic 
War (unknown documents)] // Voenno-
historicheskiy zhurnal. – № 2. – S.21–26 (In 
Russ.). 

6. Kozybaev M.K., Golikova Z.A. (1973) Zolo-
toi fond partii. Iz opyta kadrovoi politiki KPSS [The 
party's golden fund. From the experience of the 
CPSU's personnel policy]. – Alma-Ata. – 240 s. 
(In Russ.). 

7. Mukhamedzhanova S.S. (2018) Iz istorii 
gosudarstvennogo upravleniya ekonomikoi v 
Kazakhstane [From the history of public admin-
istration of the economy in Kazakhstan], Natsion-
al'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. – T.14. – 
№4. – S.767-784. 

8. Solomatin A.Yu., Makeeva N.V., Nakvakina 
E.V., Koryakina A.S. (2021) Etnicheskii faktor v 
stanovlenii i razvitii federativnykh otnoshenii [The 
ethnic factor in the formation and development of 
federal relations]. – M.: Izdatel'skii Tsentr RIOR. – 
191s. (In Russ.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


