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ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

НАСЕЛЕНИЕ, МИГРАЦИЯ, ЭВАКУАЦИЯ  
 

Аннотация.  

В статье исследуются этнодемографические процессы в Западном Казахстане в годы Великой 

Отечественной войны. В связи с близостью территории Западного Казахстана к линии фронта 

этнодемографические процессы в этом регионе по сравнению с другими регионами Казахстана имели некоторые 

отличительные особенности. Документы и исследования свидетельствуют о сложном характере данных 

процессов. При этом количество призывников из западного региона Казахстана значительно превосходило 

численность призванных на фронт из других регионов. Из районов, входящих в состав западной области по 

действующему административному делению, на фронт было призвано 248 140 человек, что составляет 32,1% от 

числа призванных по всей республике. Количество призванных только из Актюбинской области составило 116 

831 человек, т.е. 15,1%. Еще один важный вопрос, на который следует обратить исследовательское внимание – 

это потери на фронте. В 1938-1945 годах количество призывников составило 262 400 человек, из них 36,4% 

погибли на фронте. В годы войны доля призывников казахской национальности из западного региона была выше, 

чем у представителей других национальностей, проживающих в этом регионе. Даже по неполным данным, казахи 

составляли 34,7% от общего количества призванных на фронт и 26,1% от численности убитых. Сама эта ситуация 

привела к уменьшению казахского населения в годы войны. 
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Сокращение населения было вызвано тяжелыми условиями жизни в годы войны, тяжелыми условиями 

труда, распространением различных болезней, нехваткой продовольствия.  

На миграционную ситуацию в годы войны повлияло переселение из районов, оставшихся на линии фронта, 

а также насильственное переселение некоторых национальностей. 

В результате в послевоенные годы в западных областях Казахстана увеличилось количество 

представителей других национальностей, а доля коренного населения, то есть казахов, уменьшилась. 

Ключевые слова: война, население Казахстана, эвакуация, демография, военные потери, 

этнодемографические процессы.  

 

Введение.  

Годы Великой Отечественной войны наложили определенный отпечаток на население 

Западного Казахстана, в т.ч. на этнодемографические процессы. Одной из отличительных черт 

этого периода является усиленная миграция населения. К тому же насильственная депортация 

народов, начатая еще до войны, продолжилась и в годы войны. Что касается миграционных 

процессов, то они своими корнями уходят в далёкое прошлое, в годы колонизации царской 

Россией Казахской степи. Это переселение русских и украинских крестьян на наиболее 

плодородные казахские земли, миграционные процессы и др. Этот процесс получил своё 

продолжение в годы Советского режима, особенно в период так называемой 

индустриализации, связанные с подъёмом промышленности. На наш взгляд, эти страницы 

нашей истории до сих пор недостаточно изучены и не получили должной оценки нашими 

историками. 

О населении Казахской степи в целом и её западного края в частности, оставили свои 

сведения дореволюционные историки и чиновники, служившие в российской колониальной 

администрации. К ним можно отнести работы конца XVIII – начала XIX в. Рычкова П.И., 

Палласа П.С., Левшина А.И. Ценные сведения оставил Рычков П.И, побывавший в 1748 г. в 

Яицком городке. Помимо истории казаков он описывает быт и хозяйство казахов. Паллас П.И., 

побывавший там же в 1769 г. оставил сведения о ремесле, быте и обычаях казахского народа. 

[1]. 

Из представителей российской колониальной администрации следует отметить ценные 

сведения Крафта И.И., Кауфмана А.А., Добросмыслова А.И., Гейнса А.К.  

Материалы и методы исследования.  

Изучению советского периода населения края посвятили свои труды учёные Рысбеков 

Т.З. (Уральск), Табылдиев Х.Б., Мухаметов Х.А. (Гурьев), Нургалымова К.С. (Актобе). Эти 

авторы, как и дореволюционные, основной упор в своих исследованиях делали на изучение 

истории городов. 

Вопросы переселения в своих трудах исследовали учёные-историки Турсынбаева А.Б., 

Сулейменов Б.С., Герасимова Э.И., Бекмаханова Н.Г. и др. Военно-политическая колонизация 

Казахстана Россией стала предметом исследования и зарубежных учёных. Профессор 

университета Индиана США Дж.Демко написал работу «Колонизация русскими Казахстана», 

где подробно описывает изменения количества сельского и городского населения, 

национальный состав и дает сравнительный анализ. 

Одним из значительных событий в советский период, повлиявший на изменение состава 

населения Казахстана была депортация целых народов на территорию республики. Этим 

чудовищным преступлениям сталинского руководства против целых народов учёным удалось 

обратить свои взоры лишь в годы независимости. Вышел сборник «Депортированные в 

Казахстан народы: время и судьбы», также труды Кульбаева Т.И, Хегая А., Кыдыралиной 

Ж.У., Калыбековой М.Ч. и др. 
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Наиболее богатые и достоверные материалы о населении Казахстана представлены в 

трудах историков – демографов. В них подробно освещены увеличение и уменьшение 

количества, национальный и социальный состав, быт и хозяйство. 

В годы Великой Отечественной войны в Западном Казахстане, как и во всей республике 

произошли масштабные этнодемографические процессы. В результате смертей на фронте и в 

тылу население Казахстана понесло безвозвратные потери. Из нынешних четырех западных 

областей по неполным данным на войну отправились 248 140 человек. В целом из 

мобилизованных в 1938-1945 годы 262 400 человек погибло 95 500 или 36,4%. В годы войны 

во много раз увеличились миграционные процессы и как результат сформировался 

многонациональный состав населения.  

В данной статье мы стремились показать некоторые отличия Западного Казахстана от 

других регионов республики в годы Великой Отечественной войны. Западный Казахстан 

оказался в прифронтовой полосе. Фашистские самолёты долетали до некоторых населенных 

пунктов, по сравнению с другими регионами здесь наблюдалось резкое сокращение населения. 

На наш взгляд, здесь в годы войны происходили масштабные этнодемографические и 

социально-экономические процессы. Была создана сеть крупных промышленных предприятий 

и, как следствие, выросло количество рабочего класса.  

Результаты и их обсуждение.  

Прежде чем подробно анализировать состав населения, миграцию и депортацию народов 

Западного Казахстана обратимся к статистике. По переписи 1939 г. население Казахстана 

составляло 6 151 102 человек [2]. По данным государственного статистического комитета 1 

января 1941 г. – 6 425 000 человек. В годы войны по данным военных комиссариатов 1 196 164 

человек были приняты в ряды войск. И по республике, и по западным областям Казахстана 

точных данных по принятым в ряды Советской армии воинов назвать сложно, ибо данные 

военкоматов сильно разнятся. Основным ориентиром в этом плане являются сборники 

«Боздақтар», составленные во всех областях в 1995 г. к 50-летию Победы. В них по 

возможности более конкретизировано количество призванных на фронт в годы войны. Однако 

поиски в этом направлении продолжаются и по сей день.  

В годы войны из Актюбинской области призваны на фронт 116 831 человек [3]. Из них 

погибло 39 503, непосредственно на сражениях – 17 280, в госпиталях от полученных ранений 

– 1 718, в фашистских лагерях – 152, без вести пропавшие – 20 353 [4]. Многие из них овладели 

воинскими специальностями истребителя, гранатометчика, пулемётчика и минометчика. С 

первых дней войны в военкоматы поступило около 300 заявлений добровольцев [5]. 

В Атырауской области также многие парни и девушки добровольно просились на фронт 

и в первый день войны 23 девушки подали заявления о добровольной отправке на фронт. В 

целом в годы Великой Отечественной войны из Атырауского региона отправились на войну 42 

509 человек, а из города – 11 302 человек. Из них 15 364 человек по региону, 4 683 по городу 

погибли, сражаясь с врагом [6]. Из Мангистауского региона, который входил в годы войны в 

состав Атырауской области количества призванных сильно разнятся.  

Архивные данные последних лет свидетельствуют о том, что немецко-фашистское 

командование уделяло особое внимание богатому нефтью региону. Поэтому Верховный Совет 

СССР издал в августе 1942 г. секретный указ о военном положении Прикаспийского региона. 

В связи с секретностью указа мероприятия проводились в особом режиме. В частности, было 

поручено создать комитет обороны в Гурьеве, которому беспрекословно подчинялись все 

местные органы [7].  

Согласно собранию сочинений «Боздақтар» из Западно-Казахстанской области на фронт 

были призваны 74 083 человек. А в 1938-1945 годы количество воевавших на полях сражений 
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составляло 76 635 человек. По данным на 1 января 1941 г. из 76 575 жителей г. Уральска было 

призвано 11 015 человек, что составляет 16,3%. Военная потеря области составляла 36 548 

человек (47,7%). Из них 15 695 погибло непосредственно в боевых действиях (42,9%), в 

госпиталях от полученных ранений – 2 803 (7,7%), 157 (0,4%) – в фашистских лагерях, 17 893 

– без вести пропавшие (48,9%) [8]. По данным статистических органов население Западно-

Казахстанской области на 1 января 1941 г. составляло 395 631 человек. Свыше 15 тысяч из них 

переселились накануне войны из других областей и республик. В 1945 г. население области 

уменьшилось до 274 284 человек, т.е. сократилось на 121 347. Сюда входит и боевая потеря в 

36 548 человек, указанная нами выше. 

По данным исследователя истории населения Западного Казахстана историка-демографа 

Сдыкова М.Н. накануне войны в армию было призвано 8 735 уральцев, в годы войны – 67 946, 

кроме того были привлечены для работы в военных комиссариатах и промышленных 

предприятиях 13 605 человек, для работы в оборонных предприятиях были мобилизованы 15 

979 человек. Резюмируя все это, он приходит к выводу, что в годы войны на фронт было 

призвано 97,5 человек [9]. Подытоживая эти данные, можно сделать вывод, что в 1938-1945 гг. 

из трёх областей (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская) на фронт было 

мобилизовано по меньшей мере 262 400 человек.  

Если учесть боевых потерь, указанных нами выше (95 500), то они составляли 36,4 %. По 

городам Уральск и Атырау они составляют 16,4%. Но эти данные, на наш взгляд, требует 

дальнейшего уточнения и скрупулезного исследования. 

 В Советское время было написано множество трудов о Великой Отечественной войне. 

Тема войны была выигрышной, она была священна для каждого советского человека. Поэтому 

многие критики обходили эту тему стороной. Только после достижения независимости 

учёные-историки стали изучать истинную историю войны и обнаружили, что в ней имеются 

не меньше белых пятен, чем в довоенной истории. 

Одной из особенностей мобилизации на фронт в западных областях, как и, впрочем, по 

всему Казахстану, был призыв на фронт преимущественно городского населения. Здесь 

главную роль играли общая подготовленность горожан и более-менее сносное знание русского 

языка.  

В годы войны по сравнению с представителями других национальностей у казахов было 

больше боевых потерь. Прежде всего, казахов было мобилизовано больше, чем другие 

нерусские национальности, например, их было в два раза больше призвано, чем узбеков. К 

тому же многие выходцы из аулов не владели русским языком, даже не понимали команды, 

боевая подготовка была на низком уровне. И неудивительно, что потери в войне разных 

национальностей были неодинаковыми: русских – 6%, украинцев – 8%, белорусов – 10%, 

казахов – 12 % [10]. 

В годы войны кроме призыва на фронт проводилась мобилизация населения в так 

называемые трудармии, которые также повлияли на сокращение населения. Работа в тылу 

была сопряжена многими трудностями, не хватало продовольствия, жилищные условия не 

выдерживали никакой критики, люди голодали и как следствие этого умирали от различных 

болезней. Основную долю работников тыла составляли женщины и дети. Например, в годы 

войны в Актюбинской области 88% работников связи, 61% рабочих завода «Актюбрентген», 

53% рабочих завода «Большевик», 65% рабочих промышленного комбината были женщины. 

Большинство обучающихся на различных курсах тоже были женщины в целом 1943-1944 гг. 

на промышленных предприятиях и железнодорожной отрасли области трудились свыше 8 

тысяч женщин [5. – 8]. Эти цифры свидетельствуют о том, что в годы войны в отраслях 

тяжёлый и лёгкой промышленности в основном работали женщины. 
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В целом в годы войны не только женщины, но и все пригодные для работы население 

было привлечено к труду. В Атырауской области на трудовом фронте работали: в производстве 

– 517 человек, на других различных работах – 5073 студентов и школьников, 150 канцелярских 

работников [6. –  6]. В Западно-Казахстанской области свыше 29 тысяч населения на тыловых 

работах, в целом в 1941-1945 гг. 90% пригодных к труду людей было мобилизовано на тыловые 

работы [9. – 162].    

Тем самым статистика показывает, что сокращение населения происходило и за счёт 

мирного населения. Для советских людей общеизвестно, что в тылу порой было не менее 

трудно чем на войне, разве что пули не свистели и снаряды не рвались. Людские потери в тылу 

коснулись не только коренного населения, сюда входят и переселенцы. Данную категорию в 

основном составляли беженцы из западных областей СССР и мобилизованные для работы в 

оборонных предприятиях рабочие и специалисты. Одной из причин высокой смертности в 

тылу является ухудшение здоровья населения аулов и городов вследствие голода, недоедания 

и тяжёлых условий труда. Как мы уже отмечали, рабочую силу в тылу составляли женщины и 

дети.   

Особенно тяжелое положение создалось в аулах. Они не получали заработную плату, 

лишь отмечались в регистрационных книгах о выполненной работе. Положение же 

эвакуированного населения было еще хуже. В годы войны не всегда соблюдалось обеспечение 

населения продовольственными карточками. Рабочим городов выдавался 600 г. хлеба в сутки, 

а аульное население само себя обеспечивало [9. – 62]. В целом карточная система обеспечения 

продовольствием населения в областных центрах Казахстана была введена с 1 января 1941 г. 

К началу 1942 г. только 55% населения республики обеспечивалось хлебом со стороны 

государства [11]. Таким образом слабое обеспечение продовольствием аульного и городского 

населения приводило к смертным случаям среди мирного населения. 

Несмотря на эти объективные факторы происходило некоторое пополнение населения за 

счёт эвакуированных (в основном в городах) и вернувшихся с фронта инвалидами солдат. 

Например, это можно видеть по статистическим данным г. Уральск. Как указывалось, выше в 

1939 г. в нём проживало 67 575 жителей, а на 1 января 1946 г. – 66 613 [12]. Как видим 

население города уменьшилось на 962 человек. На самом деле такая незначительная убыль 

происходила из-за миграционных процессов, особенно усилившихся в последние годы войны. 

Такая же картина наблюдалась и в других областных центрах региона.  

В целом миграционные процессы в годы войны оказали существенное влияние на 

этнодемографические процессы в регионе. В основном было эвакуировано население из 

прифронтовой полосы. Также в Казахстан были переселены многие насильственно 

депортированные народы. В результате появились люди других национальностей, что привело 

к сокращению удельного веса казахов.  

За счёт эвакуированного и депортированного народов прежде всего выросло городское 

население. Эвакуация происходила по трём основным направлениям: отдельные беженцы, 

переселенцы из западных районов СССР, инженерно-технические работники и рабочие с 

семьями, эвакуированные вместе с промышленными предприятиями. В основном в Казахстан 

были эвакуированы по второму и третьему направлениям. И естественно, что они 

обосновались только в городах. 

В целом эвакуация шла организованно. Для приёма граждан повсеместно были созданы 

эвакопункты. Постепенно в связи с усилением потока беженцев стали организовываться 

переселенческие управления. Они напрямую подчинялись Совету народных комиссаров 

Казахской ССР и переселенческому правлению Совета народных комиссаров СССР. В 

западных областях Казахстана такие правления были созданы в июле 1941 г. [9. – 165]. 
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Деятельность этих местных органов в начале вызвала много нареканий. При приёме и 

расположении эвакуационного населения на местах были допущены перегибы. В результате 

этот вопрос был предметом обсуждения на уровне Совета народных комиссаров и 

Центрального комитета Компартии Казахстана и было принято соответствующее 

постановление. В районах и областях были выявлены факты взяточничества, отказа в приёме 

эвакуированного населения и др. [13]. Несмотря на все препоны, усилиями трудовых 

коллективов работа по расположению эвакуированных была поставлена на нужные рельсы. 

Сотни тысячам эвакуированных были созданы нормальные жизненные условия.  

В целом в годы войны в Казахстан из районов военных действий были эвакуированы 

свыше 1 млн. жителей [14]. По данным на 1 июля 1943 г. на территории Казахской ССР было 

обустроено 466 155 эвакуированного населения. 

На территории Западно-Казахстанских областей эвакуированное население стало 

прибывать с июля 1941 г. Уже 23 июля 1941 г. Актюбинский областной комитет партии и 

областной исполнительный комитет принял постановление «О приёме и обустройстве 

эвакуированного населения». Для этой цели на долгий срок были освобождены здания 

педагогического училища, № 6, 13, 15 школ, строительного техникума и ряд жилых домов [15]. 

Что примечательно многие эвакуированные стремились обосновываться в городах. Об этим 

свидетельствуют следующее данные: [16]. 

 

Таблица 1 – Темпы эвакуации населения в города Западного Казахстана   

 
Области Городские 

населения 

В города В аулы Всего 

01.08.1941 

Актюбинская 94,9 700 577 1277 

Гурьевская 105,0 12 - 12 

Западно- Казахстанская 60,0 943 711 1654 

2943 

01.10.1941 

Актюбинская 96 994 3824 4425 8249 

Гурьевская 104526 412 57 469 

Западно-Казахстанская 60701 5131 

 

3551 8682 

17400 

01.11.1941 

Актюбинская 101390 4536 6561 11097 

Гурьевская 107997 919 677 1596 

Западно- Казахстанская 64064 5295 4207 9502 

22195 

01.12.1941 

Актюбинская 106642 9324 9757 19081 

Гурьевская 111967 4702 4184 8886 

Западно- Казахстанская 67919 9359 25901 35260 

63227 

Примечание: составлено на основе источника [16] 

 

Как видно из таблицы число эвакуированного населения резко выросло с осени и 

постепенно нарастало. Стремление эвакуированного населения обосновываться в городах 

привело к перенаселению областных центров. Поэтому приходилось предпринимать меры о 

переселении их в райцентры и аулы. Например, в г. Актобе местные власти вынесли 
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постановление 12 марта 1942 г. о переселении в первую очередь неработающих и одиноких 

1850 человек [17]. 

В целом основная волна эвакуированных прибыла в Казахскую ССР с августа 1941 г. по 

январь 1942 г. За этот период был эвакуировано 386 492 человек. По данным на 1 января 1942 

г. в области Западного Казахстана было эвакуировано 65 762 человек, что составляет 17% от 

всех эвакуированных по республике. Эвакуация населения в Казахстан продолжилась до конца 

войны. Как показывают архивные данные, большинство из них были расселены по аулам и 

сёлам. В городах старались оставлять только рабочих и специалистов, занятых в 

промышленных предприятиях. Многочисленные архивные документы свидетельствуют о том, 

что эвакуация населения продолжалась на протяжении всех военных лет. Хотя следует 

отметить, что из-за высокой степени миграция невозможно проследить весь ход эвакуации и 

назвать точные данные. 

Львиную долю эвакуированного населения в годы войны составляли женщины и дети. И 

это повлияло на изменения в половой и возрастной структуре населения. Особую категорию 

составляли дети, оставшиеся без родителей. В некоторых случаях были эвакуированы многие 

детские дома полностью. По данным 1943 года из 386 492 эвакуированных людей 136,5 тысяч 

составляли дети [14. – 391].  

В годы войны эвакуированное население прибывало из различных регионов СССР. Ниже 

приводим таблицу эвакуированного населения в западные области Казахстана по данным на 1 

января 1942 года [18].  

 

Таблица 2 – Численность эвакуированных  

 
№ Из каких регионов Области 

Актюбинская  Западно-

Казахстанская 

Гурьевская 

1. Украинская ССР 4428 8578 1571 

2. Белорусская ССР 607 2607 123 

3. Карело-Финская 16 116 31 

4. Эстонская ССР 1 117 2 

5. Латвийская ССР 1 46 18 

6. Литовская ССР 9 58 35 

7. Молдавская ССР 89 2271 498 

8. РСФСР 2772 3917 375 

9. Не указавшие регионы 769 7 719 

Всего 8692 17717 3372 

Примечание: составлено на основе источника [18] 

 

Как видно из таблицы основной поток эвакуированного населения приходится на три 

республики: РСФСР, Украину и Белоруссию. Большую часть эвакуированных из РСФСР 

составляли жители Московской, Ленинградской областей и городов Москва, Ленинград, 

Курск, Орёл, Воронеж, Тула, Ростов, Мурманск, Калинин, Смоленск [19]. Часть 

эвакуированного населения составляли инженерно-технические работники, рабочие и другие 

специалисты, которые прибыли вместе с заводами и другими комплектующими материалами. 

Например, 1 276 человек из эвакуированных 8 399 в Гурьевскую область составляли рабочие 

промышленных предприятий [20]. С эвакуированным заводом «Рентген» из Москвы в Актобе 

прибыли 150 инженерно-технических работников и рабочих [15. – 8]. 
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Прибытие населения из различных мест Советского Союза привело к изменениям 

этнической структуры населения, в особенности городского. В результате продолжился 

процесс становления многонационального населения Казахстана. Только в 1941 году в 

Западно-Казахстанскую область прибыли представители 25 национальностей [9. – 167]. 

На изменение этнодемографического облика населения западно-казахстанских областей 

существенно повлияла планомерная политика Советской власти по трудовой коренизации 

населения и начатая во второй половине 30-х годов XX века насильственное переселение 

народов в Казахстан. В результате этой преступной, гнусной политики Советского 

правительства, которая являлась продолжением колониальной политики царской России, уже 

к 1 апреля 1941 года проживало на территории региона 180 015 человек сосланных кулаков 

[14. – 387].  

В годы войны первыми насильственной депортации подверглись чеченцы. Этот процесс 

начался еще задолго до операции «Чечевица», еще с августа 1941 года и продолжался до 1948 

года [14. – 387]. 7 марта 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

ликвидации Чечено-Ингушской автономной Советской социалистической республики 

(АССР). Первая волна депортированных прибыла в Казахстан в марте 1944 г. Из 

запланированных к депортации в Казахстан 344 589 человек 16 565 были направлены в 

Жамбылскую область, 29 089 – в Алматинскую область, 34 167 – в Восточно-Казахстанскую 

область, 20 808 – в Южно-Казахстанскую область, 20 309 – в Актюбинскую область, 31 236 – 

в Семипалатинскую область, 41 230 – в Павлодарскую область, 37 938 – в Карагандинскую 

область. Поэже к ним присоединились уволенные из рядов Советской Армии как 

неблагонадежные чеченцы и ингуши. По данным 1945 года в нашей республике проживало 89 

901 чеченских и ингушских семей с общей численностью 406 375 человек [21]. 

По свидетельству архивных данных в Актюбинскую область прибыло 20 248 человек, т.е. 

4 123 семей. Они были распределены по десяти районам и г. Актобе, были обеспечены работой 

в колхозах и совхозах, нефтяных и других промышленных предприятиях, на железнодорожном 

транспорте и иных хозяйствах. Только в 1944 г. из прибывших 820 чеченцев 253 были 

трудоустроены, остальные 567 были стариками и детьми. В том числе 381 были детьми до 12 

лет [22].   

Среди других народов немцы были насильственно переселены в Казахстан ещё накануне 

войны. А уже после начала войны по письменному указанию Л.Берии за №21-160 

«Определении немцев Поволжья» предусматривалось переселить их именно на территорию 

Казахстана. К 25 октября 1941 г. планировалось принять 467 тыс. депортированных немцев. 

Из западного региона только в Актюбинскую область предпологалось разместить 15 тыс. 

немцев, а в граничащие с ликвидированной Поволжской немецкой республикой Западно-

Казахстанскую и Гурьевскую области их не допускали. Из вышеуказанных нами 467 тыс. 

немцев в республику прибыли только 420 тыс. [21. – 196]. Депортация немцев продолжалась в 

течение 1942 года. Только 1941 г. в Актюбинскую область было депортировано 1 750 семей 

немцев [23]. Из расчёта по 4 человека в семье это  около 7 тыс. человек.    

В годы войны продолжалась и депортация поляков. К тому времени в Казахстане уже 

сформировалась довольно солидная диаспора. В ноябре 1942 года из Саратовской области в 

Казахстан было депортировано 2 014 поляков [14. – 389]. Итак, по справке народного 

комиссариата внутренних дел Казахской ССР от 28 января 1942 г. в нашей республике 

находилось 103 757 г. лиц польской национальности. Из них в западном регионе проживало: в 

Актюбинской области – 5646 человек, в Гурьевской области – 187, в Западно-Казахстанской 

области – 159 [24]. В мае 1942 г. в Казахстан также были депортированы из Краснодарского 

края, Крымской АССР и республик Кавказа лица греческой национальности. В целом их 
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количество составляло 24 670 и были размещены они в основном в северных и западных 

областях Казахстана.   

Кроме того, в 1943- 1944 гг. в Казахстан были депортированы калмыки, крымские татары, 

болгары, греки, армяне, турки-месхетинцы, курды, хемшиды, азербайджанцы и др. этносы [14. 

– 390]. Положение поселенцев было очень тяжёлым. Вместе с местным населением, другими 

эвакуированными они перенесли все тяготы военных лет. Им не хватало продовольствия, 

жилья, они тысячами умирали от голода и болезней.   

Если сопоставить данные переписи населения 1939 года с данными на 1 января 1945 года, 

то можно проследить изменения в структуре жителей Западного Казахстана. Это особенно 

видно по данным городского населения. В годы войны городское население Актюбинской 

области из 88 823 человек в 1939 году достигло 107 700 человек в 1945 году (прирост 17,5%), 

в Гурьевской области – соответственно 93 211 и 111 400 (16,3%), в Западно-Казахстанской 

области – соответственно 67 575 и 70 400 (4%) [25]. 

Заключение.  

Анализируя этнодемографические процессы в годы Великой Отечественной войны в 

Западном Казахстане, можно сделать следующие выводы. Во-первых, западный регион 

Казахстана оказался в прифронтовой полосе и здесь сложилась особая демографическая 

ситуация. Во-вторых, из западных областей Казахстана на фронт было мобилизовано больше 

людей, чем из других регионов. Из нынешних четырех областей Западного Казахстана по 

полным данным было призвано 248 140 человек. Это составляет 32,1% всего мобилизованного 

на фронт населеня Казахстана. Только из Актюбинской области было призвано 116 831 

человек или 15,1% всего мобилизованного населения по республике. Если брать данные за 

1938-1945 гг, то получаем цифру 262 400, 36,4% из них сложили головы на полях сражений. 

Для нас наиболее важным является выяснить количество мобилизованных и погибших. В годы 

войны из региона на фронт было мобилизовано казахов больше, чем других национальностей. 

По неполным данным из исследованных нами материалов, казахи составляли 34,7% всех 

мобилизованных и 26,1% погибших. Это так называемая безвозмездная потеря была выше у 

казахов, чем у любых других национальностей.  

Уменьшению количества населения в годы войны способствовал также фактор высокой 

смертности в тылу в силу недостатка продовольствия и распространения различных 

инфекционных болезней. Повлияли на это и тяжёлые и непосильные трудовые условия. 

В-третьих, к большим изменениям подвергся этнический облик населения края. Эти 

изменения стали одним из решающих факторов формирования нынешнего 

многонационального состава народов Казахстана. В Западно-Казахстанских областях, как 

впрочем и в других регионах Казахстана, в результате эвакуации, насильственного  

переселения и других факторов появились люди разных национальностей. Так уже в первые 

послевоенные годы в некоторых областях казахи оказались в меньшинстве. 
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН: ХАЛҚЫ,  

КӨШІ-ҚОН, ЭВАКУАЦИЯЛАУ 

 
Аңдатпа.  

Мақалада Ұлы Отан соғысы жылдарында Батыс Қазақстандағы этнодемографиялық үдерістер зерттеледі. 

Батыс Қазақстан жері майдан шебіне жақын орналасқандықтан бұл аймақтағы этнодемографиялық үдерістердің 

Қазақстанның басқа өңірлерімен салыстырғанда ерекшеліктері болды. Құжаттар мен зерттеулер бұл үдерістің 

күрделі болғанын дәлелдейді. Сонымен қатар Қазақстанның батыс аймағынан соғысқа шақырылғандар саны 

басқа өңірлерге қарағанда көп болды. Қазіргі әкімшілік бөлініспен батыс өңірге жатқызылатын облыстардан 248 

140 адам майданға шақырылған, бұл республикадан шақырылғандардың 32,1 % құрайды. Тек Ақтөбе облысынан 

шақырылғандар саны 116 831 адам, яғни 15,1% болды. Тағы бір маңызды назар аударатын мәселе – майданда қаза 

тапқандар болып табылады. 1938-1945 жылдары әскерге шақырылғандар саны 262 400 болса, оның 36,4%-ы 

майданда қаза тапты. Соғыс жылдарында батыс аймақтан әскерге шақырылғандар үлесі осы өңірде мекендейтін 

басқа ұлт өкілдеріне қарағанда көбірек болды. Толық емес зерттеу деректеріне қарағанның өзінде қазақтар 

майданға шақырылғандардың 34,7 пайызын, ал қаза тапқандардың 26,1 пайызын құрайды. Бұл жағдайдың өзі 

соғыс жылдарындағы халық санының азаюына әкелді.  

Халық санының азаюына соғыс жылдарындағы ауыр тұрмыс, қиын еңбек жағдайы, түрлі аурулардың 

таралуы, азық-түліктің жетіспеуі әсер етті.  

Соғыс жылдарындағы миграциялық ахуалға майдан шебінде қалған аудандардан қоныс аударулар, кейбір 

ұлттарды күштеп қоныс аудару да ықпал етті.  

Нәтижесінде Қазақстанның батыс облыстарында соғыстан кейінгі жылдары өзге ұлт өкілдерінің саны 

артты және жергілікті тұрғындардың, яғни қазақтардың үлесі азайып кетті.  

Негізгі сөздер: соғыс, Қазақстан халқы, көші-қон, демография, соғыс шығындары, этнодемографиялық 

үдеріс.   
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WESTERN KAZAKHSTAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: POPULATION, 

MIGRATION, EVACUATION 

 

Abstract.  

The article examines the ethnodemographic processes in Western Kazakhstan during the Great War. 

Ethnodemographic processes in this region had peculiarities in comparison with other regions of Kazakhstan due to the 

fact that the territory of Western Kazakhstan is located close to the front line. Documents and research prove that this 

process was complicated. At the same time, the number of conscripts from the western region of Kazakhstan was greater 

than from other regions. From the districts that are part of the western region under the current administrative division, 

248,140 people were called to the front, which is 32.1% of the number of those called up from the republic. The number 

of invitees from the Aktobe region alone amounted to 116,831 people, i.e. 15.1%. Another important issue is losses at the 

front. In 1938-1945, the number of conscripts amounted to 262,400 people, of whom 36.4% died at the front. During the 

war, the proportion of conscripts from the western region was higher than that of representatives of other nationalities 

living in this region. Even according to incomplete research data, Kazakhs make up 34.7% of those called to the front and 

26.1% of those killed. This situation itself led to a decrease in the population during the period of war. 

The population decline was caused by difficult living conditions during the war, difficult working conditions, the 

spread of various diseases, and food shortages. 

The migration situation during the war was affected by the resettlement from the areas remaining on the front line, 

as well as the forced relocation of some nationalities. 

As a result, in the post-war period, the number of representatives of other nationalities increased in the western regions of 

Kazakhstan, and the percentage of local residents, that is, Kazakhs, were decreased.  

Key words: war, population of Kazakhstan, evacuation, demography, military losses, ethno-demographic 

processes.  
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