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Актуальность темы. В основе знаменательных событий в истории лежит 

повседневная жизнь, внутренние потрясения и волнения простого 

большинства. Сегодня история повседневной жизни-это направление 

исследований, необходимое для рассмотрения конкретных ситуаций, их 

внутренних и внешних причин. Проведение исследований по различным 

аспектам материальной и духовной жизни в рамках истории повседневной 

жизни с каждым днем повышает актуальность научного направления. Даже 

сегодня за ситуациями, наблюдаемыми в повседневной жизни сельских 

населенных пунктов, наблюдаются признаки давних ценностей. Эти черты 

имеют культурное значение и приводят к осознанию давних характеристик 

связи человечества с природой и социальной средой. 

Жители сельских населенных пунктов в данном хронологическом 

периоде испытывали политические, экономические, социальные, культурные, 

бытовые изменения. Эти изменения оказали огромное влияние на их 

повседневную жизнь. Хотя характер жизни в «застойные годы» советского 

периода состояла из мирного времени и стабильности, в это время внутри 

общества накапливались кризисные явления. Теоретические и практические 

значения для отечественной исторической науки имеют проявления этих 

явлений на уровне местного сельского населения и изучение их влиянии на 

простого человека. 

В советское время труды о сельском хозяйстве и жителях сельских 

населенных пунктов писались в рамках идеологического сжатия. 

Подавляющее большинство исследований по этой теме было сосредоточено на 

содержании, пропагандирующем достижения коммунистической партии и 

советской власти. В предлагаемой диссертации не используются указанные 

позиции советской историографии и не предусматривается только показание 

отрицательных моментов в характере жизни в «годы застоя». 

История сельского населения и жителей страны до этого изучалось. 

Однако конкретно данная тема не рассматривалась в отечественной 

историографии как предмет специального исследования и не изучалась в 

направлении истории повседневной жизни. Изучение данной проблемы в 

рамках «истории повседневной жизни», которая вышла из западной науки, 

процветала в российской науке и только теперь стала широко 

распространяться в нашей стране. Это обусловлено несколькими 

потребностями. Диссертационное исследование станет одной из немногих 

работ, написанных по новому направлению в отечественной исторической 



науке. Кроме того, следует отметить, что работа по этой теме имеет 

прикладное значение в других социально значимых областях. Важно отметить, 

что история повседневной жизни-это направление, необходимое современной 

отечественной исторической науке для познания истории советского периода 

с других ракурсов рассмотрения.  

Повседневность или история повседневной жизни как особое научное 

направление в западной историографии начала развиваться с 30-х гг. ХХ в. 

Научные исследования в российской историографии по проблемам 

повседневности началось с 80-90-х гг. ХХ в. Для отечественной исторической 

науки история повседневной жизни, является сложной, но современной и 

необходимой направленией исследований. Представители «Центра 

этнокультурных и историко-антропологических исследований» школы 

карагандинских историков начали формировать направление изучения 

проблемы повседневности в отечественной историографии. 

Сельские населенные пункты являются местами проживания почти 

половины всего населения нашей страны. Очевидно, что сельские населенные 

пункты и сельскохозяйственная отрасль являются важным и стабильным 

сектором экономики страны, хотя и не производят основной объем валового 

внутреннего продукта. Поскольку Казахстан является индустриально-

аграрной страной, всестороннее развитие сельского хозяйства и населенных 

пунктов, в которых живут в основном работники отрасли, во все времена 

остается важным вопросом. На сегодняшний день страна параллельно 

осваивает подземные и наземные богатства. Здесь имеются большие 

возможности для развития сельского хозяйства и, тем самым, улучшения 

материально-бытовых условий населения. Центральный Казахстан, несмотря 

на то, что является промышленным регионом, имеет обширную земельную 

территорию, необходимую для развития сельского хозяйства. На этой 

территории можно развивать сельское хозяйство и, соответственно, 

формировать благоприятное для людей пространство расселения. Для 

решения данных вопросов необходимо обратить внимание на прошлое и 

настоящее сельского хозяйства, сельских населенных пунктов и его жителей. 

Поэтому изучение этого вопроса не только на территории страны в целом, но 

и в региональном аспекте имеет прямое фундаментальное и прикладное 

значение. 

Несмотря на многочисленные критические мнения относительно 

застойных лет, жизнь жителей сельских населенных пунктов носила 

социально-экономический, культурно-бытовой характер. Позитивные 

тенденции, методы и приемы советской практики управления и организации 

сельских населенных пунктов и их населения на сегодняшний день не 

утратили своей актуальности. Необходимо учитывать, что необходимость 

извлечения уроков из истории советского опыта возникнет и в дальнейшем. 

Для использования этого опыта необходимо изучить историю повседневной 

жизни сельских местностей советского периода. 

Учитывая, что из сельской местности всегда выходили передовые 

специалисты и деятели разных сфер, актуальность изучения сельского 



общества на микроуровне возрастает. Очевидно, что состояние сельского 

общества в рассматриваемый нами период сформировалось вследствие 

событий, имевших место до того времени. Социальные настроения и 

мировоззренческие установки общества сельских местностей советского 

периода повлияли на состояние сельской среды в последующее время. 

Поэтому изучение вышеперечисленных проблем составляет актуальность 

диссертационной работы. 

Цель исследовательской работы: Изучение повседневной жизни 

жителей сельских населенных пунктов Центрального Казахстана 1964-1985 гг. 

Задачи исследовательской работы:  

1. Определить теоретико-методологическую основу, необходимую и 

подходящую для изучения истории повседневной жизни сельского жителя; 

2. Анализ историографии по проблеме исследования; 

3. Подробное описание комплекса источников, использованных в 

исследовательской работе; 

4. Определить экономическое развитие и природно-хозяйственные 

особенности региона Центрального Казахстана, дать обзор его влияния на 

повседневную жизнь в сельских населенных пунктах; 

5. Описание демографической, этнодемографической ситуации 1964-1985 

гг. по сельским районам в целом по Центральному Казахстану, рассмотрение 

различий характера повседневной жизни в зависимости от численности и 

характера нации на местности; 

6. Анализ состояния обеспеченности жильем населения в аспекте 

повседневной жизни в соответствии с особенностями развития строительного 

дела и сельских населенных пунктов; 

7. Определить уровень доходов сельского жителя, состояния и 

особенностей торговли и сферы обеспечения в советской сельской жизни, 

обеспечения дефицитными товарными видами в соответствии с уровнем 

потребления и спросом населения; 

8. Проанализировать место личного подсобного хозяйства в повседневной 

жизни сельского жителя, трудности в вопросах развития частного сектора и 

пути их решения в повседневной жизни; 

9. Проанализировать положительные и отрицательные стороны условий 

труда в сельском хозяйстве;  

10. Оценка влияния достижений и недостатков здравоохранения и 

медицинской сферы на повседневную жизнь сельского населения; 

11. Выявить особенности образования, достижения и влияние отрасли на 

повседневную жизнь, образ жизни и будущие позиции детей в сельской 

местности; 

12. Оценка достижений и недостатков сферы культуры и искусства в 

рамках идеологического контроля, сохранения и развития национального 

искусства в определенных рамках, места отрасли в повседневной жизни 

сельского жителя, особенностей проведения времени вне труда и быта, 

праздничного и досугового времени сельского населения; 

Объект исследовательской работы: жители сельских населенных 



пунктов Центрального Казахстана в 1964-1985 гг. 

Предмет исследования: повседневная жизнь жителей сельских 

населенных пунктов Центрального Казахстана. 

Научная новизна исследовательской работы. Впервые в отечественной 

историографии сельские жители Центрального Казахстана советского времени 

изучались в рамках истории повседневной жизни. Конкретно данная тема в 

казахстанской исторической науке до этого специально не изучалась. В 

диссертационной работе рассматривается история сельских районов 

Центрально-Казахстанского региона, выходящая за рамки аграрной истории и 

исторического краеведения. В ходе изучения региона Центрального 

Казахстана была предпринята попытка найти особенности повседневной 

жизни сельских населенных пунктов страны. В ходе исследования 

систематизировано большое количество материалов, относящихся к теме, 

проанализированы и отсортированы материалы архивов и периодической 

печати, устные интервью. Проведен анализ и дана оценка трудов зарубежных 

и отечественных ученых, касающихся истории повседневной жизни, 

формирующейся в отечественной историографии как специальное 

направление исследований. Впервые дана научная оценка процессу жизни 

сельских населенных пунктов Центрального Казахстана в исторический 

период.  

Ранее не издававшиеся документы из архивных фондов, относящиеся к 

теме, были введены в научный оборот в результате разностороннего анализа. 

Материалы интервьюирования обогатили содержание работы, оживили факты 

в текстах документов, вывели на первый план описание человеческих 

отношений, обычаев, традиций и социальной среды в повседневной жизни. 

Основные положения, выводимые на защиту: 

1. Теоретико-методологические основы диссертации опирались на труды 

западноевропейских и российских исследователей. В исследовательской 

работе использовалась междисциплинарная позиция, сложившаяся в 

социальной истории. В соответствии с этой позицией история повседневной 

жизни рассматривалась в ответвлениях социальной истории: истории 

повседневной жизни и новой социальной истории. Таким образом, 

диссертационная работа была написана на основе выводов российского 

исследователя Н.Л. Пушкаревой и немецкого исследователя М. Дингеса. В 

рамках данных теорий повседневная жизнь сельского жителя Центрального 

Казахстана изучалась в рамках понятий «стиль жизни» и «стиль поведения». В 

формировании этих стилей прослеживаются ценности, на которые опирается 

объект исследования – человек (житель), и образовавшийся в результате 

социальный опыт. 

2. Литературу по проблеме можно разделить на 3 группы: зарубежную, а 

также российскую; советскую, а также труды исследователей КазССР; труды 

казахстанских исследователей с обретения независимости. Литературу первой 

группы представляет собой как первичные, так и современные труды, 

положившее начало исследованиям по истории повседневной жизни. В 

основном в этой группе встречаются работы французских историков школы 



Анналов во главе с Л. Февром и М. Блоком, немецких историков во главе с А. 

Людтке и Л. Нитхаммером и итальянской школы микроисторических 

исследований. Российские исследователи впервые начали заниматься этой 

проблемой на постсоветском пространстве. Их работы встречаются в большом 

количестве и опираются на теории западноевропейских исследователей. 

Кроме того, основное внимание уделяется изучению локального пространства. 

Хотя в советский период понятие повседневной жизни не применялось 

специально, литература по этому вопросу довольно обширна. В основном 

советские исследователи и исследователи КазССР рассматривали данный 

вопрос в социально-экономическом направлении. Исследования в этом 

направлении продолжались историками нашей страны в первые годы нашей 

независимости. Исследователи независимого Казахстана уделяют пристальное 

внимание вопросам повседневной жизни в течении последних пятнадцати лет. 

Отечественные исследователи в основном сосредоточились на повседневной 

жизни в городском пространстве и опирались на теоретические работы 

западноевропейских и российских исследователей. 

3. Источниковой основой диссертации являются письменные и устные 

материалы. Первую группу источников составляют в основном 

делопроизводственные документы. Эти документы носят отчетный и 

докладной характер советского периода и содержат много ценных данных. 

Группа устных данных состоит из материалов интервью и собиралось от 

жителей Центрального Казахстана. Основные моменты в исследовательской 

работе состоят из противоречий и совпадений между письменными и устными 

источниками. Для сбора данных специально отбирались респонденты и 

составлялась анкета. Вопросы направлены на выявление внутреннего мира и 

размышлений человека в его повседневной жизни, открывая возможности для 

рассмотрения индивида в форме, независимой от институциональных 

структур и норм. 

4. Поскольку Центральный Казахстан является промышленным регионом, 

подавляющее большинство жителей проживали в городах и рабочих поселках. 

Карагандинская область в целом и по численности сельского населения 

преобладало над Жезказганской областью и определяло направление развития 

региона. Управление сельским хозяйством Центрального Казахстана с 1964 г. 

полностью переведено из колхозной системы в государственные хозяйства. 

Сельское хозяйство, опирающееся на систему совхозного управления начало 

быстро развиваться с конца 1960-х годов. Кроме того, регион располагался в 

основном в зоне «рискованного земледелия», а хозяйства были планово-

убыточными. С начала 1970-х годов соответственно улучшилась состояние 

быта и социально-экономическое положение жителей сельских населенных 

пунктов. Развивалась инфраструктура региона, проложены шоссе и 

электрические сети, установлены узлы связи. Кроме того, изменения 

наблюдались раньше в сельских населенных пунктах, близких к 

промышленным городам. Характер жизни в сельских населенных пунктах в 

отличие от городских районов сохранял свой положительный характер с 1985 

года, не подвергаясь негативным тенденциям, до 1991 года. В целом в 1964-



1985 гг. благосостояние и условия жизни населения были лучше, чем в 

предыдущие периоды. 

5. Этнодемографическое состояние сельских районов Центрального 

Казахстана не изменилось со времен ВОВ и освоения целины до исследуемого 

периода. Только в 1960-х годах и до середины 1970-х гг. произошли небольшие 

изменения. Это сопровождалось миграцией из союзных республик и городов 

республики из-за нехватки рабочей силы, а также прибытием репатриантов 

КНР. В это время в регион прибыли представители русской, украинской, 

молдавской, литовской, белорусской, дунганской, уйгурской, китайской, 

казахской национальностей (последние 4 национальности репатрианты КНР). 

В Осакаровском, Тельманском, Мичуринском и Молодежном районе по 

численности населения казахи составляли меньшинство и преобладало другие 

национальности, в Нуринском и Ульяновском районе, по численности 

населения казахи и представители других национальностей в целом были в 

примерно одинаковы. Эти районы считаются регионами с преобладанием 

русскоязычной и европейско-славянской культуры и ценностей. Другие 

районы являлись территориями широкого использования казахского языка и 

национальной культуры, обычаев и религиозных обрядов в повседневной 

жизни. Этнодемографический характер, сложившийся с конца 1970-х гг. не 

изменилось до наступления независимости, не претерпев крупных изменений, 

доля казахов постепенно увеличивался за счет естественного прироста. 

6. В 1960-е гг. сельские жители строили жилье в основном своими руками 

и за свой счет. Позитивные изменения хрущевского периода в строительстве 

жилья которое происходило в городах в сельских регионах не наблюдалось. 

Сельский житель в силу особенностей своего мышления и поведения не 

придерживался высоких требований в вопросах жилья. Жители, поселялись в 

основном в небольшом доме с 2-3 комнатами, с одной или несколькими 

семьями из 7-8 человек. 1970-е гг. строительные учреждения увеличили объем 

строительство жилья в сельских населенных пунктах, но качество жилья не 

было высоким. Кроме того, были созданы возможности для строительства 

собственного жилья, а жителям были предоставлены материалы, необходимые 

для строительства собственными силами. Жилье в основном предоставлялось 

специалистам и работникам сельского хозяйства, необходимым для 

государственного хозяйства, а затем предоставлялось бюджетным работникам: 

учителям, врачам и т. д. Решить жилищные вопросы было сложнее в 

отдаленных районах, где преобладают казахи, занимающиеся 

животноводством. В районах с высоким уровнем обеспеченности и близостью 

к промышленным городам, таких как Осакаров, Тельман, Нура, Ульянов, этот 

вопрос решался раньше и успешнее, чем в других районах. С конца года 1970-

х гг. в подавляющем большинстве районов региона жители стали придавать 

большое значение не только наличию дома, но и его просторности, комфорту. 

Качество жилья, построенного по программе Жилье-91, было высоким, 

население полностью обеспечилось жильем. 

7. Для жителей сельской местности в советском периоде до середины 

1980-х гг. основным источником дохода была заработная плата. Официально 



высокооплачиваемыми жителями в сельской местности были специалисты по 

сельскому хозяйству, а низкооплачиваемыми: учителя, врачи и т. д. Уровень 

зарплаты данных лиц оставалось стабильным. Сельскохозяйственные 

работники получали различную заработную плату в разное время года из-за 

сезонного характера работы и в зависимости от премирования в конце года. В 

основной части населения села в 1960-1970 гг. средний размер заработной 

платы независимо от сезонов года составляло: 1. у работников сельского 

хозяйства 80-150 рублей; 2. у специалистов сельского хозяйства 100-180 

рублей. 1980-е гг. этот объем несколько увеличился: в 1-й группе до 200 р., во 

2-й группе до 250 р. Питание зависело от сферы обеспечения и торговли и 

различия состояли из внутрирегиональных, национальных, этнических, 

религиозных особенностей. 

Для сельских районов Центрального Казахстана сохранены основные 

противоречивые тенденции обеспечения в сфере торговли на союзном и 

республиканском уровнях. Дефицит товаров, особенно продовольствия, также 

были закрыты за счет личного подсобного хозяйства. Основными 

дефицитными товарами были промышленные: одежда, обувь, бытовая техника 

и т.д. В условиях дефицита определенных товаров спрос на некоторые виды 

был низким: дорогая кожаная обувь, туфли на высоком каблуке и т.д. В этом 

случае наиболее дефицитным оказался ряд ассортиментов промышленных 

товаров: резиновые сапоги, сапожки и т.д. Неформальные пути 

использовались для получения дефицитных видов товаров, и неравенство 

предложения и спроса было признано одним из основных недостатков 

плановой экономики. Неформальные пути основывались на различных формах 

межличностного общения: родственных связах, товариществе, землячестве и 

др. В торговом обороте в сельских населенных пунктах преобладал 

ассортимент продуктов питания, пригодных в основном для длительного 

хранения, и важным в обеспечении было расположение населенного пункта 

вдоль железной дороги, вблизи крупных промышленных городов и 

предприятий. Сельские населенные пункты районов, в которых преобладало 

занятие животноводством, располагались в среднем на расстоянии 160 км от 

железнодорожных узлов, ассортимент торговых организаций стал более 

разнообразным. Повседневным и главным ликвидным товаром советской 

торговли являлась алкогольный напиток – водка. 

8. Важнейшей составляющей дополнительного и потребительского 

источника дохода в сельской местности являлась личное подсобное хозяйство. 

Основные виды продуктов питания (мясо, молоко и т. д.) получались от ЛПХ, 

а реализация продукции ЛПХ государству (в основном мясо) рассматривалась 

как дополнительный и в большинстве случаев единовременный источник 

дохода, объем которого был выше ежемесячной заработной платы. Объем ЛПХ 

был ограничен государством, соответственно, строго контролировалось и 

предоставление кормов частному сектору. Содержание ЛПХ требовало 

материально-технической базы. Мысли сельского жителя были направлены на 

снижение объемов потерь, в основном в кормообеспечении имеющегося в 

ЛПХ скота. Для эффективного использования государственных ресурсов 



использовались: неформальные, «косвенные» способы получения кормов, 

включение частного скота в общественное поголовье и т. д. В районах, где 

руководство совхоза оказывало помощь ЛПХ, нарушения норм закона и 

моральных принципов имели мало места. По постановлению, утвержденному 

в 1961 г., численность скота ЛПХ не должна была превышать 1 корову с 

теленком, 1 лошадь с жеребенком, 4-5 овец. Согласно принятой в 1982 г. 

продовольственной программе, эти ограничения были официально сняты, и 

рост поголовья в частном секторе в Карагандинской области превысил 

государственный. В отличие от 1960-х гг. в середине 1980-х годов объем роста 

по всем видам скота частного сектора показатель был выше государственного 

на 25%.  

В районах с преобладанием представителей европейских 

национальностей использование посевных трав очень помогло в заготовке 

кормов. Садоводство в основном процветало в районах с преобладанием 

представителей европейской национальности. Жителям предоставлялось 

дополнительный земельный участок отдельно от придомовой территории. В 

районах с преобладанием казахов ЛПХ в основном полагалась на 

животноводство. 

9. Из-за низкого уровня механизации многие работы в животноводстве 

оставались тяжелыми, опираясь на ручной труд. Несмотря на то, что 

механизация в растениеводстве увеличилась уровень качества техники 

оставался низким, а условия труда не облегчались из-за постоянно 

увеличивающегося плана. В 1968 г. численность овец Казахской ССР 

составляла 35 млн., в 1975 г. 40 млн., было запланировано доведение до 41 млн 

голов в 1985 г. Молодые люди хотели уйти от круглогодичных условий 

неустанного, бессменного, тяжелого и непродуктивного труда сельского 

хозяйства. Условия труда преимущественно в животноводческих районах, где 

преобладало казахское население было тяжелым чем в других. Каждая доярка 

в летний период доил вручную до 30 коров два раза в день, зимой занимался 

ручной очисткой сарая или база, уходом скота. Уходом овец – от 300 до 1000 

голов занималось в летний период 3-4 человека, в зимний-всего 3-5 человек, 

при этом нагрузка на каждого человека превышала в 2-3 раза. Эта ситуация 

всегда сохранялась в сельском хозяйстве советского периода. 

10. В охране здоровья сельского жителя содержались принципы борьбы 

только с последствиями, а не профилактика. Многие виды заболеваний были 

вызваны местными природными условиями в повседневной жизни. Кроме 

того, тяжелые условия труда в сельском хозяйстве и особенности питания 

также оказали огромное влияние на здоровье населения. Заболеваемость 

жителя сельских регионов Центрального Казахстана в основном составляла 

две группы: а) ранее существовавшие и сохранявшиеся заболевания; б) вновь 

возникшие или ранее малочисленные и увеличившиеся за данный период. К 

первой группе можно отнести заболевания, возникающие в зависимости от 

видов инфекционных заболеваний и качества питьевой воды. Проблема 

питьевой воды всегда оставалась важной для Центрального Казахстана, 

особенно для районов Жезказганской области. К примеру, в 1964 г. 



Жездинский и Жанааркинские районы, имеющие самый высокий показатель 

по брюшному тифу и паратифу на 100 человек, показали 13 и 9 соответственно. 

Ряд видов инфекционных заболеваний были вакцинированы в 1980-е гг. и 

только такие виды, как туберкулез и бруцеллез, сохранились. В 

Карагандинской области в 1970-75 гг. заболеваемость туберкулезом составила 

32%, смертность 34%. К заболеваемости второй группы можно отнести в 

основном заболевания, обострившиеся вследствие нарушения чистоты 

окружающей среды и нарушения сбалансированного питания, особенно 

употребления алкогольных напитков. Хотя рождаемость увеличилась, 

положение матери и ребенка было ниже, чем требовалось. 

Все вопросы, связанные со сферой здравоохранения, были связаны с 

борьбой с этими видами заболеваний. В борьбе с первой группой на помощь 

пришли меры, направленные на развитие медицины, благодаря возможностям, 

предоставленным наукой и технологиями. В борьбе со второй группой 

ситуация развивалась в обратном порядке и соответствовала тенденциям 

республиканского масштаба: испытательные площадки, такие как 

Семипалатинский полигон, космодром Байконур, и неправильное 

использование в хозяйстве новшеств науки и технологий того времени 

приводили к пагубным последствиям. В соответствии со спецификой 

мышления и поведения сельчан проявились терпение боли, в ряде случаев 

халатность. Халатность людей переросла в бессилие, которое возлагает 

ответственность за свое здоровье на государство или на кого-то другого. 

11. Образование приобретает приоритетное значение как идеологически 

значимая сфера воспитания подрастающего поколения, с детского сада ведется 

работа по социализации подрастающего поколения в советскую реальность. 

Несмотря на то, что детские сады находятся на всей территории Центрального 

Казахстана, в животноводческих районах возникли трудности с решением этой 

проблемы. В результате дети из многодетных пастушьих семей до школьного 

возраста росли в основном рядом с родителями. Для детей игра была важным 

способом социализации. В регионе процветала работа по открытию школ в 

связи с жильем и строительством. В школах постепенно появились 

качественные специалисты и необходимые учебные наглядные пособия. Хотя 

грамотность росла по максимуму, качество образования росла медленно. 

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию, трудовые бригады 

учащихся составляли одну из основных активностей детей во внеурочное 

время. Интернаты были построены в большом количестве и показали свою 

эффективность, особенно для отдаленных животноводческих районов. В 

основном дети скотоводов учились в этих интернатах. 1966-1970 гг. в 

Карагандинской области на 13% стало больше количество учащихся при 

уменьшении на 5% общего количества школ. Это говорит о том, что они стали 

укрупняться вместе с размером населенного пункта и уделялось больше 

внимания работе интернатов. 

Ребенок воспитывался с обеих сторон под влиянием родителей и 

образовательного учреждения, родители выразили большое доверие школе. В 

семье основные принципы исходили из национальных традиций, а в 



образовательном учреждении опирались на идеологию государства. Местная 

этнодемографическая специфика отразилась на воспитании детей и 

проявилась в языковых различиях и национально-религиозных позициях 

между жителями районов. 

12. Сфера культуры и искусства находилась под непосредственным 

идеологическим надзором государства, возросла забота о отрасли, интенсивно 

велось строительство культурных очагов, идеологизировалось и свободное 

время жителей. Сельские жители принимали активное участие в работе 

художественной самодеятельности, и как вид внерабочего 

времяпрепровождения на местах этот вид деятельности стал популярным, и 

большинство мероприятий проводилось силами этих коллективов. Например, 

1970-е годы ежегодно в сельских районах Центрального Казахстана 

количество постоянных участников в самодеятельных коллективах различных 

жанров превысило 1500 человек. Несмотря на то, что просмотр фильмов стал 

для простого трудящегося населения незаменимым видом досуга и носил 

массовый характер, в казахоязычных районах наблюдается дефицит казахских 

фильмов. Национальные формы искусства, такие как айтыс, полностью 

находились под контролем государства и считались инструментами 

пропаганды государственной политики. Советские праздники составляли 

большую часть торжественных мероприятий, главным праздничным 

мероприятием тружеников сельского хозяйства являлся праздник пастухов – 

Шопандар тойы. Этот праздник широко отмечался в районах где развивались 

овцеводческие хозяйства, с преобладанием казахов. Кроме того, в этих районах 

широко использовался передвижной вид культурного обслуживания – 

автоклуб. В среднем на отдаленных пастбищах каждый автоклуб обслуживал 

территорию, охватывающую до 800 км маршрутов ежемесячно. Хотя внимание 

к национальным праздникам было вытеснено государством, из-за 

этнодемографического характера жители всегда старались уделять этому 

вопросу больше внимания, чем в городском пространстве. 

Научное и прикладное значение исследовательской работы. 

Материалы использованные в ходе исследования и полученные в результате 

анализа научные выводы могут быть использованы в качестве 

дополнительного материала к дисциплине «История Казахстана» в средних и 

высших учебных заведениях. Рассмотрение повседневной жизни советского 

периода, известной в научной литературе как «годы застоя», на примере 

сельских регионов Центрального Казахстана и в преемственности между 

историческими периодами показывает научную и прикладную значимость 

диссертации. Студенты образовательных программ «История» могут 

использовать новшества и результаты научной работы в своих исследованиях, 

диссертационных работах магистрантов и докторантов, а также представители 

гуманитарных наук при написании своих монографий, учебных пособий, 

учебников. 

Значимость и качество диссертации позволяет разработать научные 

обоснования для решений, концепций, социальных программ и 

индивидуальных деловых проектов, принимаемых государственными 



органами по развитию сельских регионов. В частности, материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы при принятии таких стратегически 

важных программ, как «Ауыл – ел бесігі», принятых в 2019 г., и «Ауыл 

аманаты», принятых в 2022 г. Исследовательская работа может служить 

вспомогательным средством к воспитательным мероприятиям, направленным 

на формирование у будущих поколений исторического сознания, чувства 

патриотизма. Кроме того, исследование будет способствовать разработке 

учебных пособий и краеведческих исследовательских работ для регионов 

Казахстана. 

Соответствие направлениям развития науки или государственным 

программам. Диссертационное исследование проводилось в соответствии с 

приоритетами развития науки, утвержденными Высшей научно-технической 

комиссией по реализации научных исследований. 8-й приоритет среди 

приоритетов на 2022-2024 годы: соответствует направлению исследований в 

области социальных и гуманитарных наук.  

Вклад докторанта в подготовку публикаций. Основные результаты 

получены докторантом на основе собственных поисков. В совместной работе 

авторов постановка задач, определение путей их решения принадлежат 

научному консультанту, полноценная конкретная реализация-диссертанту. 

Прохождение апробации исследовательской работы. Основное 

содержание работы отражено в 12 научных статьях, охватывающих различные 

аспекты исследования, из них 6 статей опубликованы в изданиях, 

рекомендованных комитетом по обеспечению качества в области науки и 

высшего образования МНВО РК (1 на английском языке), 6 статей 

опубликованы на международных конференциях (3 с устным докладом). 

Структура диссертационной работы определена в соответствии с 

целями и задачами темы и логикой исследования. Диссертация состоит из 

введения, четырех разделов, заключения и списка использованной литературы, 

приложений. 
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