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Аннотация: статья посвящена постановке проблем изучения трагедии казахского и 
белорусского народов в годы Великой Отечественной войны. Представлено количество 
ушедших на фронт казахстанцев и белорусского народа. Особое внимание уделено проблеме 
депортации людей из Белорусской ССР в Казахскую ССР. На местах ссыльные поселенцы 
отправлялись в трудармии, сущность которой заключалась в трудовом использовании 
депортированных. Они же оказались участниками вторичных депортаций уже внутри 
региона поселения.  

Annotation: the article is devoted to the formulation of the problems of studying the 
tragedy of the Kazakh and Belarusian peoples during the Great Patriotic War. The number of 
Kazakhstanis and the Belarusian people who went to the front is presented. Special attention is paid 
to the problem of deportation of people from the Byelorussian SSR to the Kazakh SSR. In the 
localities, the exiled settlers were sent to labor armies, the essence of which was the labor use of the 
deported. They also turned out to be participants in secondary deportations already within the 
region of the settlement. 
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 Великая Отечественная война стала самой трагической страницей в мировой истории 
XX века. Одна из самых страшных по последствиям и самых героических, по подвигам и 
жертвенности советских людей, страница истории. 

С первых дней войны вся страна встала на защиту своего Отечества. Тысячи 
казахстанцев и белорусов уходили на фронт. Если из 6 151 102 казахстанцев (по переписи 
1939 года) на фронт были мобилизованы или ушли добровольцами 1 200 000 тысяч человек, 
то из Беларуси 1 300 000 белорусов и уроженцев республики.  

В годы войны из Казахстана, в целом, каждый четвертый житель был отправлен на 
фронт и оборонную промышленность. С фронта вернулись чуть более 600 000 наших 
соотечественников. Тысячи и тысячи фронтовиков отдали жизни за наше мирное небо без 
всяких наград.  

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. 
На белорусской земле Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) 
длилась 3 года 1 месяц и 6 дней – с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944 года. Здесь проходили 
масштабные сражения и военные операции, среди которых:  

- героическая защита Брестской крепости в первые дни войны; 
- оборона Могилева, который не сдавался 23 дня и ночи; 
- операция «Багратион» – одна из величайших наступательных операций в истории 

Великой Отечественной войны.  

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/brest-fortress
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-mogilev


183 

Следует отметить, что на территории Беларуси действовало одно из крупнейших в 
Европе партизанское и подпольное движение. Так, первыми партизанами – Героями 
Советского Союза в 1941 году стали белорусы Тихон Бумажков и Фёдор Павловский. А 
одним из самых больших партизанских сражений в истории войны стала Полоцко-
Лепельская битва 1944 года. В годы Великой Отечественной войны в 
Минскедействовало самое крупное городское антифашистское подполье в Европе.  

Однако, несмотря на героическое сопротивление белорусского народа, война 
принесла невосполнимые потери. Были разграблены и разрушены 209 из 270 городов. 
Фашисты провели в Беларуси свыше 140 карательных операций, полностью или частично 
уничтожив 5454 деревень. Всем известен печальный символ жестокой расправы -сожженная 
вместе с людьми Хатынь. На территории Беларуси фашисты создали более 260 лагерей 
смерти и мест массового уничтожения людей. Этот трагический список можно продолжить: 
лагерь смерти «Тростенец», детский концлагерь в деревне «Красный Берег» (отсюда 
поставлялся «банк детской крови» для немецких госпиталей). И, наконец, «Озаричский 
лагерь смерти» (протяженностью 15 км между Паричами и Озаричами) в нынешней 
Гомельской области, на территории которого узники находились под открытым небом 
(нацисты держали тысячи больных сыпным тифом, в качестве бактериологического оружия 
против наступающей Красной Армии). По свидетельствам белорусских исследователей, в 
лагерях на территории Беларуси нацисты уничтожили около 1,5 млн. человек, среди которых 
местные жители, а также вывезенные народы из Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, 
Германии и др. 

Безусловно, историческая память о подвиге казахского и белорусского народов, 
внесших величайший вклад в Победу над фашизмом – священна. Великая Победа над 
фашистской Германией и ее союзниками состоялась благодаря единству народа, единству 
фронта и тыла, массовому героизму на полях сражений и трудовому подвигу советских 
людей, в том числе казахского и белорусского народов. 

Великая Отечественная война в мировой истории XX века занимает центральное 
место не только как торжество Победы над общим врагом, достигнутой ценой жизни 
миллионов людей. Еще до начала войны в СССР применялась практика выселения людей 
различных классов, социальных групп и сословий, национальных меньшинств и этнических 
групп из постоянных мест проживания. Так, в 20-30-е годы из центральных районов СССР в 
массовом порядке водворены в Казахстан, Урал, Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток 
представители так называемого свергнутого класса, высшего сословия, духовенства, 
раскулаченные кулаки, баи и др.  

24 апреля 1941 года под грифом «совершенно секретно», издана инструкция НКВД и 
НКГБ за № 2.54 «О порядке ссылки в отдаленные северные районы Союза ССР членов семей 
лиц, находящихся на нелегальном положении, и осужденных участников 
контрреволюционных организаций украинских, белорусских и польских националистов» [1, 
с. 391–392]. По инструкции ссылке на срок от 5 до 8 лет подлежат все совершеннолетние 
члены семей, указанных выше категорий по решению Особого совещания при НКВД СССР.  

Так, 19 июня из Белорусской ССР в Казахскую ССР направлены 2500 чел. [2, с. 240], 
которые вместе с высланными из Украинской ССР, Молдавской ССР и Прибалтики (всего 
15413 чел.) расселены в Южно-Казахстанской, Актюбинской, Кзыл-Ординской, 
Карагандинской, Гурьевской (Атырауской, - авт.) и Акмолинской областях [3, л. 202-204].  
Насильственные выселения внесли серьезные коррективы в социальную, национальную, 
экономическую жизнь советских людей.  

4 июля 1941 года Л.П. Берия и В.Н. Меркулов издали совместную директиву НКВД и 
НКГБ № 238/181 «О мероприятиях по выселению с территорий, объявленных на военном 
положении, социально-опасных лиц вместе с их семьями» [4, с. 176-177]. Выселению 
подлежали бывшие члены антисоветских партий и контрреволюционных организаций, лица, 

http://www.belarus.by/ru/press-center/photo/bojtsy-partizanskogo-otrjada-imeni-av-suvorova-prinimajut-prisjagu-dekabr-1943-g_i_3423.html?page=3
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/minskcity
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/khatyn
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-gomel
http://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
http://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
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исключенные из партии по политическим мотивам, проявляющие антисоветские и 
пораженческие настроения; троцкисты и правые, ранее привлекавшиеся к ответственности; 
осужденные за шпионаж, диверсии, террор, вредительство и повстанчество, рецидивисты. 
Так, годы Великой Отечественной войны для советских людей наряду с мобилизацией всех 
ресурсов в борьбе с врагом явились и «целой серией актов несправедливости, 
дискриминации и репрессий по отношению к части собственного населения» [2, с. 275]. 
Этнический характер принудительных миграций в СССР стал преобладающим (хотя и не 
единственным) основанием для депортаций. Так, насильственной депортации подверглись 
народы бывшего Советского Союза, среди которых – немцы, калмыки, карачаевцы, вайнахи, 
балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, курды и др. 

В Казахстане подготовка к приему депортированных лиц началась после получения 
телеграммы Берии. В ней указывалось, что «эшелоны начнут отправляться с 3 сентября1941 
г.» [5, л. 1–4]. Для чекистов появилось новое поле реализации поставленных государством 
задач. Осуществление депортации без них было бы немыслимо.      

В регионах нового (вынужденного) расселения депортированных необходимо было 
организовать их трудовое использование. Сущность трудармии заключалась в трудовом 
использовании депортированных через военкоматы Наркомобороны в удаленных от мест 
учета их семей на спецпоселении. Мобилизованные организовывались в рабочие батальоны с 
лагерным режимом и продовольственными нормами ГУЛАГа. Так, на территории 
Казахстана в годы Великой Отечественной войны трудармейцы привлекались на тяжелые 
участки объектов «Карагандауголь» [6, с. 77], строительство железных дорог «Акмолинск-
Карталы, Акмолинск-Павлодар» [7, л. 49–50], лесозаготовок, строительстве гражданских 
объектов, добычу угля и нефти, производство черных и цветных металлов, вооружения и 
боеприпасов. Кроме мужчин мобилизованы были и женщины. «…провести мобилизацию в 
рабочие колонны на все время войны также женщин… в возрасте от 16 до 45 лет 
включительно» [8, л. 138–140]. Свою деятельность трудармия прекращает окончательно в 
январе-марте 1946 г. 

Освободившиеся трудармейцы, оставаясь прикрепленными к этим же предприятиям, 
вместе с тем получили возможность вызова (выписки) семьи к местам своего проживания, и 
это можно назвать продолжением вторичных депортаций уже внутри региона поселения. 
Следует отметить, что весь процесс депортации от выдворения до прибытия на новые места 
находился под пристальным наблюдением высшего военного состава Союза, на местах 
созданные спецкомендатуры отслеживали каждый шаг спецпоселенцев. Так, Великая 
Отечественная война для советских людей стала трагедией и в результате сталинских 
депортаций, вызванных продолжением репрессивной политики государства, «война 
принесла с собой не прекращение, а эскалацию депортационных операций» [2, с. 273].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Казахстан невольно становится 
второй родиной для «вынужденных мигрантов», среди которых и представители 
белорусского народа. Многие из них внесли огромный вклад в развитие региона, в 
становление науки и производства. Следует также помнить, что казахи, сами обездоленные 
войной, делились с депортированными народами всем, чем могли – продуктами, одеждой, 
расселили их в своих семьях, приютили детей, оставшихся без родителей. В годы Великой 
Отечественной войны этническая структура Казахстана становится многонациональной. 
Маховик репрессивных, депортационных мер Центра, несмотря на всю их бесчеловечную 
сущность, не сломил веру людей в светлое будущее.  
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