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22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. По замыслам 
фашистских стратегов, согласно плана 
"Барбаросса", территория Казахстана должна 
была входить в "Гросстуркестан". Но 
советский народ мужественным 
сопротивлением с первых дней сорвал планы 
"молниеносной" войны.

    С первых часов и дней войны на 
территории Казахстана началось 
формирование воинских частей и 
подразделений. 



Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских 
дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и 
батальонов различных родов войск. В том числе 3 
кавалерийских дивизии и 2 стрелковых бригады были казахские 
национальные. За годы войны в действующую армию было 
призвано 1 196 164 казахстанца. 
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Для работы в промышленности было 
мобилизовано 670 тысяч человек. В то 
же время, на территорию Казахстана 
прибыло эвакуированных и 
репрессированных около 1,5 млн. 
человек





  Казахстан принимал эвакуированные предприятия. В 1941- 1942 
годах в Республику было перебазировано 220 заводов и фабрик, 
цехов и артелей, в основном из Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Москвы, Ленинграда, в том числе 54 завода и фабрики легкой 
промышленности. Основными районами размещения 
перебазированных предприятий были Алма-Ата, Уральск, 
Петропавловск, Чимкент, Семипалатинск. Караганда, Актюбинск.. 



В 1941-1945 гг. республика заняла ведущее место в бывшем СССР 
по производству свинца, меди, добыче полиметаллических и 
медных руд. На базе разведанных месторождений были построены 
предприятия по добыче, обогащению и выплавке металов: 
Восточно-Коунрадский молибденовый, Джез-динский 
марганцевый, Донской хромитовый рудники, Акчатауский 
молибденово-вольфрамовый, Текелийский полиметаллический, 
Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинаты и другие 
предприятия. Казахстан превратился в мощный арсенал фронта.
Казахстан стал давать 85 % свинца, 35 % меди, 60 % молибдена, 65 
% висмута, 79 % полиметаллических руд. Шахтеры Караганды за 
годы войны выдали 34 млн. тонн угля, на 39 % возросла добыча 
нефти.



 В разгар войны в строй действующих вошел 
«первенец» черной металлургии республики - 

Актюбинский завод ферросплавов





1943 году выдал первую плавку 
высококачественной стали Казахский 
(Карагандинский) металлургический завод в 
объеме 0,2 тыс. тонн, доведя ее в 1945 году до 
4,6 тыс. тонн





В годы войны, чтобы 
компенсировать временное 
прекращение деятельности 
нефтяных районов Майкопа и 
Грозного, важнейшей задачей 
стало форсирование 
нефтедобычи в Казахстане. 
Нефтяники Урало-Эмибинского 
района все годы войны работали 
по 12-13 часов в сутки без 
выходных, добывая тысячи тонн 
нефти и снабжая горючим 
Советскую армию. Нефть Эмбы 
стала тем вкладом в победу над 
фашизмом, который до сих пор 
невозможно оценить



Тяготы войны, все возврастающая 
потребность в качественном топливе 
дали мощный толчок к развитию 
нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отрасли в 
целом. Казахстанскими добытчиками 
впервые в СССР освоен вторичный 
метод добычи нефти. Введены в 
разработку месторождения Сагиз, 
Жаксымбай, Комсомольское, Кошкар, 
Тентексор. Сданы в эксплуатацию 
Мунайлы, Бекбике и Каратон. 
Осваивается турбинный способ 
бурения. Строится Гурьевский 
нефтеперерабатывающий завод



 К. Бегембетова — оператор 
промысла Шубаркудук треста 
«Актюбнефть», 1943 г.



Всего за годы войны было реконструировано, построено и 
введено в действие 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и 
отдельных производств, в том числе 300 эвакуированных 
предприятий. 



Продолжалось строительство железных дорог, в 1942-1943 
гг. было закончено сооружение железнодорожных линий 
Макат-Орск и Акмолинск-Магнитогорск.



В республике существовало движение по сбору денег для 
строительства танков и самолетов. Осенью 1941 года начался 
сбор средств на строительство танковой колонны имени ВЛКСМ. 
Так, известный казахский борец-профессионал, чемпион мира 
Хаджи-Мукан из личных сбережений сдал в фонд обороны 100 
тыс. рублей. 



В итоге в 1942 году армия получила от казахстанских комсомольцев 
45 новых танков. Уже в 1942-1943 гг. на средства населения 
строились еще 10 танковых колонн, несколько авиационных 
эскадрилий, торпедные катера и именные самолеты. Всего за годы 
войны народ Казахстана на строительство боевой техники внес 
480,3 млн рублей. Трудящиеся Казахстана из личных сбережений 
собрали в фонд обороны 4,7 млн рублей, более 2 млн единиц теплой 
одежды, 1600 вагонов подарков воинам.
 



Обороноспособность страны определялась и 
снабжением армии продовольствием и 
обмундированием. На военные нужды были 
переориентированы предприятия пищевой и 
легкой промышленности. Высокими темпами рос 
выпуск продукции пищевой промышленности. В 
1945 году против 1940-го возросло производство: 
масла растительного - в 1,8 раза; консервов - в 1,7 
раза; кондитерских изделий -в 1,5 раза; 
макаронных изделий - в 1,3 раза. В легкой 
промышленности особенно ускоренно 
развивались швейная, текстильная, кожевенная, 
обувная отрасли. В 1941 году в Алма-Ате 
вступили в строй швейно-трикотажная и меховая 
фабрики, фурнитурный завод, начавшие работать 
на нужды фронта. Уже в начале 1943 года легкая 
промышленность республики по объему 
продукции вышла на второе место в СССР после 
России.



 Работницы алмаатинской  швейной фабрики 
слушают радио о событиях на фронте   
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В условиях начавшейся Великой Отечественной войны возросли роль 
и значение Казахстана также в обеспечении фронта продуктами 
сельского хозяйства. На занятой фашистами территории находилось 
38% зерновых, 50% технических культур, 87% сахарной свеклы, 
выращивалось 45% поголовья крупного рогатого скота. Страна стала 
налаживать небывалую переправу через Волгу. Здесь скопилось около 
2 млн голов скота, основной поток которого двигался в Западный и 
Северный Казахстан. В Среднюю Азию и Казахстан было 
переправлено более 1 млн овец и коз. Через Волгу было переправлено 
более 5 тыс. автомобилей, 3500 тракторов и комбайнов. И все же 
сельское хозяйство страны с вторжением фашистов было подорвано. В 
первую военную осень колхозы Средней Азии и Казахстана засеяли 
пшеницы на 126 тысяч га больше, чем в 1940 г. Ценой огромного 
напряжения выполняла планы животноводческая отрасль. До войны 
Казахстан занимал третье место по поголовью скота после РСФСР и 
Украины. 



Подвиг сельских тружеников



За годы войны сельское хозяйство Казахстана дало стране продукции 
больше, чем за последние пять довоенных лет: хлеба - на 5 829 тыс. тонн, 
мяса -на 734 тыс. тонн, шерсти - на 17,6 тыс. центнеров, на 3194 тыс. 
центнеров молока и много других продуктов питания и сырья для 
промышленности. Благодаря самоотверженному труду колхозы и совхозы 
Казахстана за годы войны сдали в фонд обороны 56 млн пудов зерна, 733,9 
тысяч тонн мяса, 1142 тысяч тонн молока, 62,4 тысяч тонн шерсти. 
Знаменитые рисоводы Шыганак Берсиев (получил 202 центнера риса с 
каждого гектара), Ким Ман Сам, а также передовики М. Сатыбалдина, А. 
Даукова, Н. Алпысбаева получали высокие урожаи со своих полей.



Берсиев Шыганак (1881–1944 гг.)
Шыганак Берсиев — звеньевой колхоза «Курман» Ойылского 
района Актюбинской области, известный мастер выращивания 
проса. Вначале он работал мирабом, с 1938 года — звеньевой. 
Несмотря на засушливость района, Берсиев долгие годы получал 
с каждого гектара большие урожаи проса: 25,5 ц — в 1939 году; 
155,8 ц — в 1940, 165 ц — в 1941, 175 ц — в 1942, 201 ц — в 1943 
году.
Ш. Берсиев выбирал для проса плодородные почвы, очищенные 
от сорняков, удобрял их навозом. На каждый гектар 
перекрестным способом он сеял по 25 кг.
семенного проса на глубину 5–6 см, выравнивал почву тяжелым 
деревянным катком. Посевы поливал 4 раза; 3 раза в течение 
лета пропалывал от сорняков, иногда посыпал пеплом и 
птичьим пометом; косил просо по мере поспевания участка; на 
семена брал только крупные зерна. Так был выращен новый 
улучшенный сорт проса. Жизнь Ш. Берсиева описана писателем 
Г. Мустафиным в романе «Шыганак». Советская власть по 
достоинству оценила заслуги Шыганака Берсиева, наградив его 
орденом Ленина.
Период активного труда Ш. Берсиева выпал на годы 
конфискации байского имущества, голода, репрессий. Он видел 
путь спасения людей от голода в выращивании проса. Просо 
было использовано также на нужды Красной Армии. В 
трудные, бедственные для народа годы он смог дать людям 
надежду на выживание и достойную жизнь. В годы Великой 
Отечественной войны доходы от проса были использованы для 
закупок оружия.



     Автор мировых рекордов отличался скромностью, жил в своем старом 
домике. Слава привела Ш. Берсиева в кабинет Сталина, но не изменила его 
крестьянскую жизнь. Несмотря на имеющиеся возможности, он не стал 
менять кетмень на что-либо другое. В своем старом доме, больной, он 
доживал последние дни. В Кремле забеспокоились, из Москвы специально 
прилетел самолет в колхоз «Курман». В1944 году, едва перевалив за 63 года, 
Ш. Берсиев скончался.
Памятником тех лет являются семена проса, спасшие людей от голода и 
сохраненные в Ленинградском музее. Из этого колхоза вышло много 
учеников Ш. Берсиева. Перед Великой Отечественной войной движение по 
обмену опытом выращивания проса набрало силу. Зачинателями этого 
движения были: З. Баймолдина, А. Берсиева, К. Сокыров, Т. Узакбаев, Б. 
Акабаев, агрономы Ивченко и Неженцева, А. Бектенова, О. Ашамбаев, К. 
Белесов.



Жакаев Ибрай (1891–1981 гг.)
Заслуженный казахский рисовод, рационализатор. 
Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1971), 
лауреат Сталинской премии, четырежды кавалер ордена 
Ленина.
Ибрай Жакаев родился в 1891 году в Шиелинском районе 
Кызылординской области. С 1940 года — звеньевой 
колхоза «Кзыл-Ту» Шиелийского района Кызылординской. 
Всю свою жизнь он посвятил выращиванию риса. В 
течение 50-ти лет он занимался рисоводством, было 
время, когда он получал с каждого гектара 172 центнера. 
Таким образом, он поставил мировой рекорд по 
количеству выращенного урожая. В годы Великой 
Отечественной войны его звено с каждого гектара 
получало 80–90 центнеров урожая. Средний урожай риса в 
1942—1967 в звене И. Жакаева составлял 80–92 центнеров 
с 1 гектара при общей площади работ 20 гектар. В 1949 
году И. Жахаев получил по 171 центнера риса с 1 гектара.



Не жалели сил, знаний и опыта животноводы. 
В военные годы Казахстан стал основной 
животноводческой базой на востоке страны. В 
условиях войны при отсутствии техники 
обеспечить кормами многомиллионное 
поголовье скота, тем более создать страховые 
запасы кормов на зиму было крайне тяжело. 
Колхозы и совхозы в 1942 году сдали в счет 
мясопоставок 169,4 тыс. голов крупного 
рогатого скота, что почти вдвое больше, чем в 
1941 году, и 878,1 тыс. овец, или почти в 3 раза 
больше, чем в предыдущем году. Несмотря на 
солидные размеры мясопоставок, общее 
поголовье скота в республике за этот период 
выросло на миллионы голов. Колхозы, МТС и 
совхозы Казахстана отдали на нужды фронта 
7416 тракторов (главным образом последних 
выпусков), более 90% грузовых автомобилей, 
110 тысяч лошадей.



ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
               Б. Б. Поляков г. Хабаровск - http://www.livelyday.ru/
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