
Депортация народов 
в Казахстан
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ ДЕСЯТНИЧЕНКО АРТЕМИЙ



Насильственн
ая депортация

Начало 30-х гг. — одна из 
самых страшных страниц в 
истории нашей республики. 
Последствия голода еще 
долгие годы будут сказываться 
на демографической 
структуре казахстанского и 
прежде всего казахского 
населения. Численность 
казахского народа на уровне 
1926 г. восстановилась, по 
подсчетам казахстанских 
демографов, лишь к концу 
1966г. 



До 1925 г. территория ряда 
республик и в том числе 
Казахстана официально была 
закрыта для планового 
переселения населения. 
Начало плановому 
переселению было положено 
постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 18 января 1928 г. "О 
задачах переселения, его 
организации, основах 
составления планов 
переселения и о порядке 
финансирования 
переселенческих 
мероприятий". 



Депортация 
репрессированн
ых народов

Вторая половина 30-х гг. 
знаменуется резкой 
активизацией миграционных 
потоков, которые не просто 
стимулируются тоталитарным 
государством, 
осуществлявшим нередко 
оргнаборы рабочих на 
промышленные предприятия, 
но и прямо организуются и 
направляются им вплоть до 
депортации целых народов на 
территорию Казахстана.



Со второй половины 30-х гг. 
стала проводиться политика 
насильственного 
переселения людей по 
этническому признаку. 
Подписанное в августе 1937 
г. постановление Совета 
Народных Комиссаров и ЦК 
ВКП (б) о выселении 
корейского населения 
привело к тому, что в 1937 г. 
в Казахстан и Среднюю 
Азию из пограничных 
районов Дальневосточного 
края было депортировано 
корейское население.



Перепись 1939г.
Всесоюзная перепись 1939 г. 
Материалами данной переписи 
очень трудно пользоваться из-за 
того, до сих пор они полностью не 
опубликованы. Материалы 
переписи отложились в архивах, 
но если в Центральном 
государственном архиве 
Российской Федерации данные 
представлены по переписным 
листам, то в Центральном 
государственном архиве 
Республики Казахстан — в 
разрезе территориально-
административного деления 
Казахстана в 1959 г. Сведения о 
численности и национальном 
составе населения республики в 
разных источниках существенно 
отличаются



За двенадцать с небольшим лет 
межпереписного периода 
(перепись 1926 г. проводилась в 
декабре, а перепись 1939 г. — в 
январе) численность населения 
увеличилась всего лишь на 2,6 %, 
или на 0,22 % в год. Как мы уже 
отмечали, основными причинами, 
повлиявшими на 
демографическую структуру 
населения, были, с одной 
стороны, голод начала 30-х гг., с 
другой миграционные процессы 
конца 20—30-х гг.



Миграционны
е процессы.

Казахов в южном районе стало 
меньше в 1,5 раза. Произошло 
это за счет значительного (в 1,7 
раза) сокращения сельского 
населения. Рост числа 
городских казахов (в 6,2 раза) не 
мог изменить общую ситуацию, 
так как в середине 20-х гг. 
горожан-казахов было очень 
немного. В отличие от казахов 
произошло заметное 
увеличение в регионе 
численности немцев, украинцев 
и других народов. Меньше 
стало, так же как и казахов, 
узбеков, значительная часть 
которых во время голода 
начала 30-х гг. перебралась в 
Узбекскую ССР.



Русские в Центральном 
Казахстане составляли 39,1 % 
населения. Подавляющее 
большинство русских — 99,3 % 
— проживали в селах. В конце 
30-х гг. расселение русских 
было совершенно иным. За 
межпереписной период 
численность русских в городах 
увеличилась в 167,2 раза, а в 
селах сократилась в 1,9 раза. 
Почти на 60 % городское 
население Центрального 
Казахстана выросло за счет 
русских. В результате в 1939 г. 
66,7 % русского населения 
были городскими жителями. 
Городское население региона 
в 1939 г. почти на 57 % было 
русским, тогда как в 1926 г. — 
всего лишь на 15,5 %. В 
составе сельского населения 
удельный вес русских 
сократился до 34,0 %.



Население 
Казахстана в 
годы ВОВ
Огромный след в 
этнодемографической 
истории Казахстана оставила 
Великая Отечественная 
война. Из 7,6 млн. человек 
населения, включая 
спецпереселенцев и 
эвакуированных, на защиту 
Отечества встали 1200 тыс. 
человек. Из них погибли в 
годы войны 410 тыс. и 
пропали без вести 125 тыс. 
человек. За годы войны в 
Казахстан было также 
эвакуировано свыше 1 млн. 
человек из района военных 
действий и прифронтовых 
регионов.



В 1941—1942 гг. в СССР было 
переселено 1 209 430 немцев. В 
Казахстане их насчитывалось 444 
005 человек. В ноябре 1942 г. из 
Саратовской области в Казахстан 
было вывезено 2014 поляков. В 
1944 г. была ликвидирована 
Чечено-Ингушская АССР. В 
феврале было выселено 310 630 
чеченцев и 78 479 ингушей. В марте 
того же года в Казахстан прибыло 
344 589 человек. В Джамбулской 
области было расселено 16 565 
человек, в Алма-Атинской — 29 089, 
в Восточно-Казахстанской — 34 167, 
в Южно-Казахстанской — 39 542, в 
Актюбинской — 20 309, в 
Семипалатинской — 31 236, в 
Павлодарской — 41 230, в 
Карагандинской — 37 938 человек. К 
этим переселенцам прибавились 
тысячи чеченцев и ингушей, 
уволенных из рядов Красной 
Армии.



Ситуация осложнялась еще и 
тем, что в Казахстан во время 
Великой Отечественной войны 
прибыли сотни тысяч 
эвакуированных. К концу 1941 г. 
их общая численность 
составила 386 492 человек, из 
них свыше 136,5 тыс. детей. В 
1942 г. в республику из 
Воронежской, Сталинградской, 
Ростовской областей и 
Северного Кавказа прибыло 109 
807 человек. В основном они 
были размещены в северных и 
северно-восточных областях 
Казахстана. К концу 1942 г. в 
Казахстане уже насчитывалось 
532,5 тыс. эвакуированных. В 
целом же за годы войны 
республика приняла около 1,5 
млн. человек, эвакуированных 
из временно оккупированных 
западных районов СССР.



Миграционные 
процессы в периоды 
кампании по 
освоению целинных 
и залежных земель, 
промышленного 
строительства
Население Казахстана в 50-х гг. 
Десятилетие 1951—1960 гг. 
составляет особую страницу в 
истории формирования 
многонационального населения 
Казахстана. Февральско-
мартовский пленум ЦК КПСС 1954 
г. поставил задачу массового 
освоения целинных и залежных 
земель в кратчайшие сроки. 
Целинные и залежные земли 
осваивались главным образом в 
Кустанайской, Целиноградской, 
Северо-Казахстанской, 
Павлодарской и Кокчетавской 
областях. В 1970 г. из ряда районов 
Акмолинской и Кустанайской 
областей была воссоздана 
Тургайская область.



Посевные площади в республике 
возросли с 9,7 млн. га в 1953 г. до 
34,2 млн. га в 1973 г., а посевы под 
зерновыми культурами — 
соответственно с 7,02 млн. до 24,7 
млн. га. С 1940 по 1950 г. все 
население республики 
увеличилось на 7,7 %, или в 1,1 
раза. В значительной степени, как 
мы могли убедиться, этот прирост 
был осуществлен за счет 
механического прироста — 
спецпереселенцев и частично 
эвакуированных. Городское 
население увеличилось на 35,7 % 
(в 1,4 раза), а сельское 
сократилось на 4,9 %.



Приток людей становится все 
большим. Уже через 6 лет в 
1960 году, население на 
территории нынешней 
Тургайской области возросло 
болей в два раза. Создавались 
не только новые совхозы, но 
даже и рано Половины из 10 
нынешних районов в 
Тургайской области до 1954г. 
вообще не существовало. 
Созданные в целинном крае 
зерновые совхозы — с 1954 по 
1958 в Казахстане было 
создано 573 новых совхоза — 
способствовали закреплению 
и укоренению в Казахстане 
сотен тысяч русско-
европейских иммигрантов.



Заключение
Таким образом, многосторонние, 
разнонаправленные, 
разновекторные и несинхронные 
миграционные потоки, 
пересекавшие Казахстан в этот 
период во всех направлениях, 
преимущественно из села в город, 
с севера на юг и восток, 
касавшиеся буквально всех 
народов и этнических групп, с 
середины 30-х гг. доминировали 
над естественным движением 
населения. Абсолютное 
большинство переселений носило 
вынужденный характер и 
направлялось тоталитарным 
государством. Ученые по-разному 
интерпретируют миграционную 
политику Советской власти в этот 
период. 



Иначе говоря, если в 
дореволюционное время 
основной контингент 
иммигрантов составляло 
безземельное русско-
славянское крестьянство, 
отправлявшееся на юго-
восток в Казахстан в поисках 
"лучшей доли", т. е. земли, то 
в советское время ведомое 
КПСС государство 
канализировало 
миграционные потоки в 
Казахстан представителей 
"враждебных" классов и 
этнических меньшинств — 
"пятой колонны", чье 
проживание в местах 
традиционного расселения 
якобы представляло угрозу 
интересам Советского Союза,
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