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Abstract. The article examines the processes of adaptation of indi-
vidual local communities to the conditions of civilian life after the end of the Great Patriotic War.
Using the example of the Kazakh people, it is shown that the rehabilitation processes in the Kazakh
SSR took place with their own characteristics: on the one hand, the republic was in a rather difficult
socio-economic situation, on the other hand, various peoples from all over the state were massively
resettled to these territories. This situation not only led to interethnic and interfaith contradictions,
but also complicated the processes of adaptation to a peaceful society.  Despite the fact that the
Kazakhs were provided with various forms of socio-economic (pensions, benefits, medical care,
assistance with employment  and education,  etc.)  and socio-psychological  support (support from
society, the creation of various organizations, obtaining titles, etc.), returning to a state of “normal
life” turned out to be quite difficult. Such categories of citizens as war invalids, women and children
turned out to be especially vulnerable. Many found themselves in a dichotomous position, since
the end of the war, which they had been waiting for, did not bring satisfaction, but on the contrary
led to the loss of their previous statuses (“victorious heroes”, “women soldiers”, “children waiting
for their parents to return from the front”, etc.).
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  процессы  адаптации
отдельных социальных групп Казахской СССР к условиям гражданской жизни после окон-
чания Великой Отечественной войны. На их примере показано, что процессы реабилитации
проходили в Казахской ССР со своими особенностями: с одной стороны, республика находи-
лась в довольно тяжелом социально-экономическом положении, с другой – на ее территории
массово переселяли  в  принудительном порядке целые народы.  Такая  ситуация  не  только
приводила к межнациональным и межконфессиональным противоречиям, но и затрудняла
процессы адаптации к мирной жизни. Несмотря на то, что казахам оказывались различные
формы  социально-экономической  (пенсии,  льготы,  медицинское  обслуживание,  помощь
с трудоустройством  и  обучением  и  др.)  и  социально-психологической  поддержки
(поддержка  обществом,  создание  различных  организаций,  получение  почетных  званий
и т.д.), вернуться в состояние «нормальной жизни» оказалось довольно непросто. Особенно
уязвимыми оказались такие категории граждан, как инвалиды, «дети войны» и женщины.
Многие  переживали  тяжелый  социальный  и  психологический  кризис,  поскольку  долго-
жданное  окончание  войны  принесло  не  только  удовлетворение,  но  и  привело  к  утрате
прежних  статусов,  таких  как  «герои-победители»,  «женщины-военные»,  «дети,  ждавшие
родителей с фронта» и т.д.

Ключевые слова: социально-экономическая  адаптация,  соци-
ально-психологическая  адаптация,  локальные  сообщества,
казахский  народ,  Великая  Отечественная  война,  Казахская
ССР.

Статья поступила в редакцию 30.08.2024 г.

Великая Отечественная война придала новое измерение и понимание смыслу и содер-
жанию  человеческой  жизни.  Однако  окончание  военных  действий  не  означало,  что  все
вернется на свои места,  особенно для тех,  кто лично оказался на фронте.  Абсолютно для
всего общества война стала масштабным социальным потрясением, а пребывание человека
в экстраординарных условиях фронтовой, оккупационной и тыловой повседневности нало-
жило  отпечаток  не  только  на  физическое  состояние,  но  и  на  духовные  установки.
Еще во время боевых действий многие бойцы писали,  что «…мы сильно изменились,  все
надоело…»,  «…Память  стирала  детали  быта,  путались  даты…»1.  Безусловно,  сформиро-
ванные за годы войны навыки, черты характера и особенности поведения, такие как склон-
ность к риску, принятие самостоятельных решений, а порой и высокий уровень жестокости,
далеко не всегда являлись востребованными в мирное время. Люди, вернувшиеся с фронта,
испытывали  глубокие  внутренние  противоречия  между  «героизацией  народа-победителя»
и своим реальным статусом – статусом вчерашних фронтовиков.

Кроме объективных трудностей адаптации (нехватка образования, отсутствие профес-
сиональных навыков, а порой и отсутствие жилья и т.д.), свою роль играло психологическое
состояние комбатантов. В целом военное поколение столкнулось с довольно большим коли-
чеством психических девиаций, которые в современной психологии обозначают категорией
«посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР)2. При этом статистики, в которой бы
велся учет тех, чье психическое здоровье пострадало от войны, не велось.

В советское  время  историография  военного  периода  в  основном затрагивала  общие
вопросы, а исследования, касающиеся отдельных территорий, порой носили характер «лаки-
ровки» действительности3. Постсоветский период ознаменовался попытками отечественных
историков  изучить  особенности  участия  отдельных  республик  и  проживающих  в  них
1 Кринко Е.Ф., Тажидинова И.Г. Время войны: особенности восприятия и переживания (на материалах писем
и воспоминаний фронтовиков) // Былые годы. 2010. № 2 (16). С. 42.
2 Чуркин М.К. «Помнить нельзя забыть»: Великая Отечественная война 1941–1945 годов // Вестник Омского
государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2020. № 2 (27). С. 57.
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народов в Великой Отечественной войне (Л.М. Гиниатуллина4, А.Ш. Кабирова5, Е.Л. Стрель-
ченко6 и др.). Тем не менее проблемы, касающиеся адаптации демобилизованных, освеща-
лись  довольно  редко.  В  результате  актуальным становится  изучение  процессов  перехода
отдельных народов к условиям мирной жизни после Великой Отечественной войны. Особый
интерес  вызывает  население  Казахской  ССР,  которое  внесло  свой  значительный  вклад
в победу. 

Особенности  участия  казахов  в  боевых  действиях  довольно  часто  рассматриваются
в трудах как российских, так и зарубежных исследователей (К.С. Алдажуманов7, Т.Б. Бала-
каев8,  П.С.  Белан и М.К Козыбаев9 и  др.).  Вместе  с  тем вопросы, касающиеся адаптации
казахов  к  мирной  жизни,  изучены  недостаточно.  Специфика  адаптационных  процессов
в Казахской ССР задается тем, что в это же время на территорию республики осуществля-
лась массовая депортация различных народов («спецпереселенцы»)10. В результате в после-
военный  период  демобилизованные  и  спецпереселенцы  оказались  наиболее  уязвимыми
социальными группами: они не только должны были интегрироваться в «мирное общество»,
но и адаптироваться к новым статусам. Проблемы адаптации и процессы интеграции казахов
с другими народами изучались в работах Л.Н. Игнатьевой11, З.С. Исакиевой12, Л.К. Шотба-
ковой13 и др. 

Казахская ССР была одной из важных тыловых баз СССР, обладавшая значительным
людским потенциалом. Уже в первый год военных действий около пятидесяти тысяч комму-
нистов вступили в ряды Советской Армии14, в целом же в рядах Красной армии оказалось
почти два миллиона казахов. Уже в 1941 г. в городах Казахстана были сформированы первые
воинские соединения, такие как 316-я и 991-я стрелковая дивизия, чуть позже – 100-я стрел-
ковая  бригада  и  др.  Всего  за  годы войны было  сформировано  12  стрелковых,  4  кавале-
рийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов15. Кроме
того,  казахи  активно  участвовали  в  партизанском  движении.  Около  500  казахов  были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе М. Маметова, А. Молдагу-
лова, Т. Тохтаров, К. Спатаев и др.

3 Асанова С.А.  Специфика поведенческой мотивации воинов казахских национальных формирований в годы
Великой  Отечественной  войны  [Электронный  ресурс]  //  Исторический  курьер.  2020.  №  3  (11).  С.  16.
URL: http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-3-02.pdf (дата обращения: 24.08.2024).
4 Гиниатуллина Л.М. Адаптация демобилизованных воинов и проблема их трудоустройства в БАССР в первые
послевоенные годы // Общество: философия, история, культура. История и археология. 2020. № 9 (77). С. 113–117.
5 Кабирова А.Ш. Социальная адаптация и трудоустройство инвалидов в годы Великой Отечественной войны
(на материалах Татарской АССР) // Самарский научный вестник: научный журнал. 2017. Т. 6, № 2 (19). С. 173–177.
6 Стрельченко Е.Л. Социальная адаптация инвалидов Великой Отечественной войны в БССР (1943–1956 гг.) //
Научные публикации исторического факультета. 2012. Вып. 7. С. 108–121.
7 Алдажуманов К.С.,  Шилдебай С.К.,  Асанова С.А. Из истории Казахстана военного времени (1941–1945) //
Edu.e-history.kz. 2020. № 4 (24). С. 17–31.
8 Балакаев Т.Б., Алдажуманов К.С. Историография Казахстана периода Великой Отечественной войны // Акту-
альные проблемы истории Советского Казахстана. Алма-Ата, 1989. С. 113–114.
9 Козыбаев М.К., Белан П.С.  Казахстанская историография Великой Победы: аналитический обзор. Алма-Ата,
1991. С. 4.
10 Калыбекова М.Ч.  Депортация народов в Казахстан в годы Великой Отечественной войны // Гуманитарные
науки в Сибири. 2015. Т. 22, № 1. С. 99.
11 Игнатьева Л.Н. Миграционные процессы в Казахской ССР в период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. 2005. С. 38–40. 
12 Исакиева З.С. К вопросу о депортации народов СССР в годы Великой Отечественной войны Международный
научно-исследовательский журнал. История и археология. 2021. № 7 (109). Часть 4. Июль. С. 172–176.
13 Шотбакова Л.К. Депортация народов Кавказа и Казахстан: история и проблемы реабилитации // Вестник
Карагандинского университета. Сер.: История. Философия. 2022. № 1. С. 170–180. 
14 Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945: сб. док-тов и мат-лов в 2 т.
Алма-Ата, 1964. Т. 1: Июнь 1941–1943 гг. С. 5.
15 «Одна на всех победа»: вклад казахского народа в Великую победу // Информационный портал о дружбе
народов  «Все  мы  –  Россия!».  05.05.2023  [Электронный  ресурс].  URL:  https://www.samddn.ru/novosti/
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Социально-экономическая адаптация комбатантов в Казахской ССР: от нехватки
протезов до проблем с трудоустройством и обучением. Послевоенные годы в социально-
экономическом  плане  оказались  для  Казахской  ССР,  так  же  как  и  для  других  союзных
республик,  довольно  сложными.  Вместе  с  тем  документы  свидетельствуют,  что  помощь
семьям  фронтовиков  была  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  органов
власти.  Так,  в  1944  г.  руководство  колхоза  «Передовик»  Осокаровского  района  Караган-
динской  области  передало  из  артельного  фонда  семьям  фронтовиков  муку,  мясо,  спирт,
ткань и другие товары. Такие случаи оказания помощи не были разовыми, они проходили на
постоянной основе. Кроме того, с момента начала военных действий оказывалась поддержка
детям фронтовиков, которая была продолжена и после завершения войны16. Начиная с 1944–
1945  гг.  на  территории  Казахской  ССР  была  обеспечена  выплата  стипендии  для  детей,
которые хорошо обучались. Также был открыт детский оздоровительный центр, предостав-
лялись учебные материалы и даже одежда с обувью. Кроме того, во многих эго-источниках
фронтовиков  отмечалась  благодарность  за  заботу  о  семьях.  Примером  может  послужить
письмо казахского солдата в 1944 г. в газету «Прииртышская правда»: «…спокоен за свою
семью»17.

В  ходе  демобилизации  за  1945  г.  на  территорию  Казахской  ССР  вернулось  свыше
100 тыс. чел., а к январю 1947 г. количество демобилизованных солдат и офицеров увеличи-
лось почти вдвое. Безусловно, победа в войне принесла огромную радость, уже 9 мая состоя-
лись многолюдные митинги,  наполненные аплодисментами и «…слезами радости на  гла-
зах…». Над аулами были вывешены красные флаги18.

В конце мая 1945 г. было опубликовано выступление Наркома обороны СССР, в кото-
ром говорилось  о  необходимости  всевозможной  заботы об  инвалидах  войны19.  При этом
расходы  государственного  бюджета  Казахской  ССР  на  дело  социального  обеспечения
выросли в 1945 г. по сравнению с предыдущими годами в четыре раза. Органы Наркомсо-
беса республики занимались вопросами трудоустройства, обучения и обеспечения пенсиями
фронтовиков. Особого отношения требовали инвалиды войны, многие из них были трудо-
устроены в различные отрасли народного хозяйства. 

Также оказывались и другие виды социальной помощи: для фронтовиков были созданы
специальные магазины и даже гостиницы, многие из демобилизованных были отправлены
на курортное  лечение.  Народный  комиссар  социального  обеспечения  Казахской  ССР
О. Елюбаев отмечал, что своевременная доставка пенсии инвалидам Отечественной войны
является для органов собеса «делом чести». Социальную заботу о демобилизованных прояв-
ляли  также  городские  Советы,  дома  фронтовиков  должны  были  быть  отремонтированы
и полностью обеспечены электроосвещением.

Несмотря  на  то,  что  государством  была  предусмотрена  определенная  социально-
экономическая помощь бывшим фронтовикам, реальные условия часто не соответствовали
декларациям. Особенно это проявлялось в сельских районах Казахской ССР, где демобили-
зованных проживало гораздо больше. Так, например, в архивных документах так описана
работа  Актюбинского горсобеса:  «из-за нечеткой работы <…> имели место случаи недо-
платы  пенсии  и  пособии  фронтовикам…  со  стороны  работников  допускается  грубость
в обращении  с  инвалидами  войны»20.  Кроме  того,  отмечается  слабая  организация  трудо-
устройства инвалидов Великой Отечественной войны, в то время как «массовые разъясни-
тельные  работы  с  горсобесами  проводились  крайне  редко»21.  Действительно,  многие
районные  отделения  социального  обеспечения  Казахской  ССР  не  выполняли  планы
по трудоустройству  и  производственному  обучению  инвалидов.  Так,  например,  имеются

16 Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. Сб. документов и матери-
алов в 2 т. Алма-Ата, 1967. Т. 2: 1944–1945 гг. С. 350.
17 Там же. С. 402.
18 Там же. С. 443.
19 Там же. С. 444.
20 Государственный архив Актюбинской области (ГААО) Ф. 14. Оп. 1. Д. 1433.
21 ГААО. Ф. 13. Оп. 16. Д. 34.
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данные,  что  по  Джурунскому  району  план  был  выполнен  лишь наполовину,  по  Мартук-
скому – на 70 %, Родниковскому – на 60 %, Темирскому – на 78 %, Челкарскому – на 65 %22.
Помимо этого, в архивных документах упоминаются случаи незаконного увольнения инва-
лидов войны. 

Медицинское  облуживание  участников  боевых  действий  также  оставляло  желать
лучшего:  отмечается,  что  в  Казахской  ССР  не  хватало  врачебно-трудовых  экспертных
комиссий  (ВТЭК),  ортопедических  изделий,  вопросы  протезирования  инвалидов  войны
также решались с трудом или вовсе не решались23. В целом, несмотря на оказание различных
форм социально-экономической поддержки,  существовали  довольно серьезные  проблемы,
мешавшие участникам войны адаптироваться к мирному обществу.

Социально-психологическая адаптация демобилизованных, «детей войны» и жен-
щин  в  Казахской  ССР.  Проблема  послевоенной  социально-психологической  адаптации
оказалась гораздо сложнее, чем решение бытовых проблем. Советская система здравоохра-
нения не уделяла должного внимания таким явлениям, как посттравматическое стрессовое
расстройство, от которого страдали многие демобилизованные. Во многом такая ситуация
была связана с тем, что участники боевых действий представали преимущественно в образе
героев-победителей, в то время как военные травмы часто интерпретировались как прояв-
ление личной слабости. Многие комбатанты не понимали, что им нужна психологическая
помощь.  Впрочем,  во  многих  союзных  республиках,  не  только  в  Казахской  ССР,  такая
помощь учреждениями здравоохранения не оказывалась. В результате большую роль в деле
психологической  адаптации  играло  окружение  демобилизованных.  Однако  далеко  не  все
фронтовики после возвращения нашли свои семьи, поскольку место имели демографические
потери, связанные как с голодом во время войны, так и непосредственно с самими военными
действиями.  Так,  за  период  Великой  Отечественной  войны  произошло  существенное
сокращение  населения  в  Западном  Казахстане24.  Стоит  отметить,  что  даже  спустя  годы
многие бывшие фронтовики не любили вспоминать военное время и скупо делились своими
воспоминаниями.  Так,  по  словам детей  фронтовика  З.  Байжасарова,  «отец  с  трудом мог
рассказать о своей службе… все это давалось ему очень нелегко»25. 

Кроме комбатантов, особой социальной категорией, перед которой остро стоял вопрос
адаптации, оказались «дети войны», которые также испытали немало проблем как в воен-
ный, так и в послевоенный периоды. Помимо того, что у детей фактически не было нормаль-
ного детства, с самых ранних лет многие из них должны были становиться рабочей силой,
учиться получалось далеко не всегда. Так, М. Дуйсенулы к началу войны был школьником.
В своих воспоминаниях он отмечал, что это были «тяжелые времена… родители погибли
и мы со старшим братом попали в детдом». У. Бекмухамбетов подчеркивал, что «за весь день
давали  только  воду…  новорожденные  оставались  без  материнского  вскармливания,
женщины оставляли детей ради спасения раненых». А. Сарбаева пишет о том, что «все мы
выжившие остались без отцов, стали сиротами». При этом мечта у «детей войны» была одна:
поскорей бы все закончилось26. Однако с окончанием войны ситуация для детей, особенно
сирот,  оставалась  тяжелой,  многие  из  них  тяжело  болели  дизентерией,  дифтерией,
коклюшом, чесоткой и т.д. Сироты порой поступали в детские учреждения без документов,

22 ГААО. Ф. 13. Оп. 16. Д. 34.
23 Мухамбетгалиева А.К. Проблемы адаптации фронтовиков к мирной жизни в Казахстане в послевоенные годы
(по  материалам  Актюбинской  области)  //  Обмен  знаниями  как  ключевое  условие  научного  прогресса:
сб. науч. тр. Казань, 2021. С. 105.
24 Сарсенов А.С., Кайргалиева Г.К., Алипова Д.Ж. Западный Казахстан в годы Великой Отечественной войны:
население, миграция, эвакуация // Вестник Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. 2022. № 4 (67).
С. 28–29.
25 Коныров Б., Миржекеева А. Назло смерти или Невероятная история солдата из Казахстана // Информаци-
онный  портал  Sputnik.  2017  [Электронный  ресурс].  URL:  https://vid1.ria.ru/ig/infografika/kafidov/
Sputnik/kaz/veteranru_1/page780005.html (дата обращения: 28.07.2024).
26 Дети  войны.  Истории  из  жизни  казахстанцев  //  Tengrinews.kz.  9  мая  2018  [Электронный  ресурс].  URL:
https://tengrinews.kz/mixnews/deti-voynyi-istorii-iz-jizni-kazahstantsev-343845/ (дата обращения: 27.08.2024).
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никто не знал их имен27. Таким образом, многие дети Казахской ССР, впрочем, как и по всей
стране, рано повзрослели и были вынуждены учиться выживать в новых условиях. 

Другая  социально  незащищенная  категория  граждан  –  женщины,  также  оказалась
не готова к переходу из военного в послевоенное устройство. Многие женщины Казахской
ССР оставались без своих мужей, сыновей, братьев28.  К слову, были и те, кто участвовал
в боевых действиях: Х.К. Доспанова, Х.Е. Маманова, М.Ж. Маметова, Г.М. Рахметова и др.
Положение  женщин-фронтовиков  в  мирное  время  было  особенно  уязвимым,  в  отличие
от мужчин  их  не  всегда  награждали  орденами  и  медалями,  не  давали  почетных  званий,
а иногда и вовсе не оказывали никакой поддержки29.

Помимо перечисленных проблем, свое влияние на социально-психологическую адап-
тацию к послевоенному обществу оказывали межэтнические отношения, в первую очередь
отношения между народами, депортированными на территорию Казахской ССР и казахским
населением.  В  воспоминаниях  казахов  отмечается,  что  «жили  плохо  не  только  те,  что
приехали, жили и местные плохо»30. Тем не менее казахи, как правило, с уважением относи-
лись к переселенцам, старались помогать им обустроиться на новом месте.

Заключение. Процессы адаптации как участников Великой Отечественной войны, так
и гражданского населения к условиям мирной жизни проходили довольно непросто во всем
советском государстве. При этом адаптация казахского населения имела свои особенности.
Во-первых, население Казахской ССР находилось в довольном тяжелом социально-экономи-
ческом положении, которое было обусловлено не только войной, но и голодом 1930-х гг.
Кроме того, территория республики стала местом для расселения депортированных народов,
также являвшихся потребителем материальных ресурсов. Однако данных ресурсов порой не
хватало  даже для социально  уязвимых категорий,  таких  как инвалиды войны, женщины-
вдовы, дети-сироты. Несмотря на различные формы поддержки со стороны государства –
пенсии,  медицинскую  помощь,  льготы  семьям  фронтовиков,  трудоустройство,  обучение
инвалидов и т.д. – существовали довольно серьезные проблемы с тем, что данная помощь
оказывалась  далеко  не  повсеместно  или  задерживалась  на  долгое  время.  Наиболее
проблемной оказалась социально-психологическая адаптация бывших фронтовиков к граж-
данской жизни. Особенно остро проблема стояла для инвалидов, которые зачастую оказыва-
лись  в  статусе  маргиналов  и  не  чувствовали  себя  нужными для  общества.  Аналогичные
проблемы испытывала также часть женщин-комбатантов  и «детей войны». История адап-
тации казахского  населения  к  мирной жизни является  важной частью памяти  о  Великой
Отечественной войне в Казахстане. 
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