
М.К. Козыбаев как исследователь вопросов изучения Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

По общему мнению, сложившемуся в профессиональной среде историков, трудно 

найти казахстанского исследователя, более строгого в подходе к источникам. 
 

С 1958 г. М.К. Козыбаев стал работать в казахстанском филиале института марксизма-

ленинизма при ЦК Компартии Казахстана (Истпарт). В советский период быть партийным 

историком было и престижно и очень сложно. Жесткие рамки сталинских исторических 

концепций, постоянный идеологический контроль над исследователем значительно 

сужали сферу свободного творчества. С другой стороны, богатейшие партийные архивы 

могли дать историку наиболее полную фактологическую и статистическую информацию.  

В условиях тоталитарного режима М.К. Козыбаев не мог интерпретировать исторические 

факты вне или даже вопреки установленных свыше идеологических канонов. Но, по 

общему мнению, сложившемуся в профессиональной среде историков, трудно найти 

казахстанского исследователя, более строгого в подходе к источникам. Он был мастером 

историографического анализа, то есть скрупулезно изучал и всесторонне оценивал уже 

созданные исторические труды, степень разработки той или иной научной проблемы. В то 

же время М.К. Козыбаев умел как никто другой «очеловечить» историю, показать ее через 

деятельность конкретных людей со всеми их достижениями и промахами. 

Исследовательский талант М.К. Козыбаева, в тот период еще молодого ученого, ярко 

проявился при разработке им первой  крупной проблемы – истории Казахстана в годы 

Великой Отечественной войны. Патриотический поступок отца, отдавшего семейные 

средства на строительство боевого самолета, личное участие в героическом труде сельчан 

в тяжелые военные годы, несомненно, сделали эту тему своей для историка М. Козыбаева. 

В 1964 г. из-под пера 33-летнего исследователя уже вышла солидная монография 

«Компартия Казахстана в годы Великой Отечественной войны». Историко-партийные 

рамки не помешали автору раскрыть самые различные аспекты экономики, социального и 

культурного развития республики в военные годы, показать разносторонний вклад 

многонационального Казахстана в достижение великой победы. 

 

Манаш Кабашевич Козыбаев 



В 1969 году, еще не достигнув 40-летнего возраста, М.К. Козыбаев становится доктором 

исторических наук. В следующем, 1970 году, выходит в свет его фундаментальный труд – 

«Казахстан – арсенал фронта», который принес автору поистине всесоюзную известность. 

Эту работу ценят и серьезные историки, и массовый читатель, так как написана она была 

доступно и увлекательно, а источниковедческая база книги превосходила многие научные 

исследования того времени. 

Своими трудами в области изучения истории Казахстана в период Великой 

Отечественной войны М.К. Козыбаев положил начало важному направлению 

казахстанской историографии. С начала 70-х гг. он по праву вошел в отряд ведущих 

военных историков Советского Союза. М.К. Козыбаев принял участие в коллективных 

трудах, изданных в Москве: «Во главе защиты Советской родины» (1975 г.), «Советский 

тыл в период Великой Отечественной войны» (1988 г.), «Возрождение прифронтовых и 

освобожденных районов СССР в годы Великой Отечественной войны» (1988 г.). М.К. 

Козыбаев был делегатом 19-го Международного конгресса военных историков. 

Являясь крупнейшим специалистом по истории организации тыловой экономики СССР в 

годы Великой Отечественной войны, М.К. Козыбаев в своих трудах также подробно 

осветил проблему участия казахстанцев в военных действиях под Москвой, Ленинградом, 

Сталинградом, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики. На основе документов 

военного времени М.К. Козыбаев раскрыл участие казахстанцев в партизанском движении 

на оккупированных территориях СССР, а также в европейских странах: Польше, 

Чехословакии, Бельгии, Франции. Благодаря работам М.К. Козыбаева, стали известны 

боевой путь и заслуги перед Родиной воинских подразделений, сформированных в 

Казахстане. 

В обороне Москвы героически участвовали 316-я (8-я гвардейская им. Панфилова), 238-я 

(30-я гвардейская), 312-я стрелковые дивизии. В Сталинградской битве участвовали 29-я 

(72-я гвардейская) и 38-я (73-я гвардейская) дивизии. Обороняли Ленинград 310-я и 314-я 

(сформированная в Петропавловске) стрелковые дивизии. 

Особой патриотической заслугой М.К. Козыбаева является его обращение к проблемам 

истории создания национальных формирований в составе Красной Армии в годы войны. 

Эту малоизученную тему историк осветил в соавторстве с профессором Р. Каратаевым в 

работе «Национальные воинские формирования в республиках Средней Азии и 

Казахстана (1941-1945 гг.). В период войны в результате большой военно-

организаторской работы путем дополнительной мобилизации ресурсов Казахстана было 

сформировано и передано в действующую армию пять казахских национальных 

соединений, в составе которых были две стрелковые бригады и три кавалерийские 

дивизии. Кроме того, национальные соединения Красной Армии готовили пополнение для 

находившихся в боях интернациональных по составу казахстанских частей. Так, 100-ая 

национальная стрелковая казахская бригада для пополнения 8-ой гвардейской дивизии 

имени И.В. Панфилова отправила 24 декабря 1941 г. 1700 красноармейцев и младших 

командиров, а в апреле следующего 1942 г. еще 600 человек. 



 

Командир 316-й гвардейской стрелковой дивизии генерал И.В. Панфилов (слева), 

начальник штаба полковник И.И. Серебряков и комиссар дивизии старший батальонный 

комиссар С.А. Егоров 

В целом, национальные воинские формирования составляли небольшую часть Советской 

Армии, но значение их было велико. Они не дробили Вооруженные силы на отдельные 

отряды, а пополняли их, являясь особой формой вовлечения народов национальных 

советских республик в борьбу с общим врагом. В своих работах М.К. Козыбаев отмечал, 

что национальные воинские соединения созывали за счет внутренних ресурсов союзных 

республик, дополнительной мобилизации ресурсов и были  крупнейшим внепланово-

мобилизационным мероприятием в годы войны. Позже М.К. Козыбаев продолжил свое 

исследование проблемы истории национальных воинских частей в коллективном труде 

«Исторический опыт защиты Родины». 

Чтобы увековечить подвиги лучших воинов в 70-х гг., в республике был издан 

двухтомник «Герои Советского Союза – казахстанцы». В подготовке этого издания 

активное участие принял и М.К. Козыбаев. В том числе благодаря и его труду 

современная молодежь Республики Казахстан может подробно узнать о воинской славе 

героев, среди которых есть уроженцы Северо-Казахстанской области: Александр 

Владимирович Матвеев, Тимофей Семенович Позолотин, Искак Ибраев, Жалель Кизатов 

и многие другие. 

В годы независимости Казахстана крупнейший специалист по истории военного периода 

академик М.К. Козыбаев не отошел от дела всей своей жизни – изучать подвиг народа. По 

инициативе ученых Казахстана во главе с Козыбаевым, при содействии министерства 

обороны республики и акиматов областей изданы областные «Книги памяти». В них 

собраны сведения о казахстанцах, погибших на фронтах Великой Отечественной. 

Подобное издание в 5-ти томах было осуществлено в нашей области в 1995-1999 гг. 

Многие североказахстанцы благодарны академику Козыбаеву за «Книгу памяти воинам, 

погибшим за Родину», где они могли прочитать родные имена. Благородный почин 

выдающегося казахстанского историка Козыбаева поддержал аким Северо-Казахстанской 

области Т.А. Мансуров, доктор политологических наук. По его инициативе и при 

непосредственном руководстве к 60-летию Победы вышла книга «Североказахстанцы в 

годы Великой Отечественной войны». В ней содержатся очерки о ветеранах-фронтовиках 

и их боевом пути. 



Работая в Институте истории и партии, М.К. Козыбаев профессионально занимался 

историографией истории Казахстана. Для создания своих трудов по периоду Великой 

Отечественной войны ему в первую очередь пришлось проанализировать всю имеющуюся 

к тому времени научную литературу по этой проблеме. Тщательное изучение 

историографии вопроса позволяет исследователю сосредоточить силы на новых 

перспективных направлениях научного поиска.  

Сама по себе работа историографа весьма сложная, так как приходится обработать до 

нескольких сот источников – отдельных статей, сборников, монографий и коллективных 

трудов. Особой задачей ученого становится подбор достоверной и качественной 

источниковедческой базы. За годы работы над проблемами истории Казахстана академик 

М.К. Козыбаев стал крупнейшим специалистом-историографом. В сборнике научных 

статей «Историческая наука Советского Казахстана» (Алма-Ата, 1990 г.) есть статья М.К. 

Козыбаева «Становление историографии Казахстана периода Великой Отечественной 

войны». В этой статье автор проследил этапы развития историографии проблемы в 

военный период. 

В те годы советская историческая наука получила новые задачи: обосновать объективную 

необходимость краха фашизма и непобедимость советского государства, несокрушимость 

советского общественного строя и коммунистической идеологии. В прошлом советские 

историки должны были находить примеры героической борьбы с захватчиками для 

патриотического воспитания миллионов жителей страны Советов. Характеру военного 

времени соответствовали формы и жанры исторических работ – очерки, историко-

публицистические статьи, описания боевого пути прославленных воинских соединений, 

исторические биографии великих полководцев. 

Для этого этапа развития историографии были характерны мобильность, оперативность, 

публицистичность. Необходимо отметить также широту диапазона публикаций, 

стремление авторов связать воедино фронт и тыл, политику и экономику. Практически все 

публикации на исторические темы, созданные в годы войны, были написаны в контексте 

идеологического противоборства социализма с нацизмом. 

М.К. Козыбаев тщательно изучил и проанализировал весь объем исторических трудов, 

созданных в тот период. Всего в годы войны на материалах Казахской ССР по военной 

тематике было опубликовано около 150 книг, документальных сборников, брошюр, 

научных статей. Среди авторов этих публикаций были выдающиеся советские ученые 

(А.М. Панкратова, К.И. Сатпаев, Н. Обручев), писатели, журналисты (Б. Полевой, С. 

Муканов, Д. Снегин, Г. Мустафин). Козыбаев отмечает факт увеличения на страницах 

союзных изданий статей, в которых раскрывался облик воина-казаха, патриота, 

интернационалиста, труженика и защитника Родины. 

Другие публикации анализировали роль Казахстана в военно-экономическом потенциале 

советской страны. Значительная часть публикаций военных лет была посвящена 

мобилизации усилий и раскрытию вклада рабочего класса, колхозного крестьянства, 

интеллигенции, молодежи и женщин в деле оказания всемерной помощи фронту. Ученые-

экономисты в своих трудах освещали проблемы максимального использования трудовых 

резервов, подготовки кадров для народного хозяйства в условиях значительного 

отвлечения активного трудового населения в действующую армию. 

В условиях суровой и продолжительной войны казахстанские советские ученые в своих 

работах исследовали и раскрывали истоки великой победы. Их они видели в судьбе 



народов Центральной Азии за годы Советской власти, в морально-политическом единстве 

народов советских республик, в мощной мобилизации трудовых, природных ресурсов на 

нужды обороны. 

Как подчеркивает М.К. Козыбаев, именно в то время были сделаны первые шаги по сбору, 

систематизации и публикации документов и материалов о боевых подвигах воинов из 

Казахстана, о буднях и трудностях их фронтовой жизни. Так были изданы сборники: 

«Письма с фронта» (1944 г.), «Герои Советского Союза – Казахстанцы» (1945 г.). В то 

время эти издания имели громадную научную и воспитательную ценность, которую не 

потеряли и по сей день. Совместными усилиями партийных идеологических работников, 

ученых Института экономики Академии Наук СССР, писателей и журналистов 

республики в 1943 г. был издан сборник очерков «Казахстан в первый год Отечественной 

войны против немецко-фашистских захватчиков». 

Как известно, в годы войны в Казахстан были эвакуированы подразделения Академии 

Наук СССР, многие научно-исследовательские институты, вузы. На месте выдающиеся 

ученые страны сразу же подключились к созданию фундаментальных исторических 

трудов по казахстанской тематике. Так, в 1943 году объединенный коллектив научных 

сотрудников Института истории Казахского филиала АН СССР и Института языка, 

литературы и истории Казахского филиала АН СССР совместно с партийными 

историками филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) выпустил в свет 

«Историю Казахской ССР с древнейших времен до наших дней». В этом издании было 

отражено участие казахстанцев в Великой Отечественной войне за период с июня 1941 г. 

по март 1943 г. Таким образом, в историографии Казахстана военного времени появился 

первый обобщающий труд, основанный на самом современном злободневном 

фактическом материале. 

Высочайший авторитет академика М.К. Козыбаева как ученого-историка ярко 

подтверждается в его историографических работах. Принципиальность, стремление к 

объективному подходу в оценке исторических трудов заставили его подчеркнуть, что 

главным недостатком вышедших в период войны исторических изданий было давление на 

авторов идеологических стереотипов того времени. В то же время невозможно отрицание 

историографической значимости подобных трудов, так как они представляют собой 

документы, отражающие особенности определенного этапа развития исторической науки. 

Многие недостатки были свойственны 1 и 2 изданию «Истории Казахской ССР с 

древнейших времен до наших дней» (1949 г.). Скудная база источников, отсутствие 

хронологии перестройки экономики Казахстана на военный лад, слабое отражение 

участия казахстанских частей в крупнейших сражениях войны – все это требовало 

продолжения и углубления исследования проблемы. И в дальнейшем именно М.К. 

Козыбаев блестяще выполнил эти задачи в своих трудах, посвященных истории 

Казахстана в период Великой Отечественной войны. 

Для полного представления о научном творчестве академика М.К. Козыбаева необходимо 

ознакомиться с его конкретными трудами. Фундаментальным трудом ученого по 

проблемам истории Казахстана военного периода является его книга «Казахстан – арсенал 

фронта», изданная в Алма-Ате в 1970 г. 

Во введении книги автор дает емкий историографический обзор уже изданной научной 

литературы. На этой основе он делает вывод, что большинство из созданных историками 

республики работ не дают полной картины процесса создания военной экономики, 

слаженного тыла. 



Как принципиальный ученый историк М.К. Козыбаев обращает внимание на серьезные 

недостатки, допущенные различными авторами в трактовке диалектики трудностей 

военного периода в жизни страны. Здесь допускались две крайности: либо 

очернительство, либо лакировка, приукрашивание действительности. 

Прием лакировки особенно характерен для работ, посвященных проблемам развития 

сельского хозяйства в годы войны. Некоторые авторы договаривались до тезиса о том, что 

война объективно способствовала бурному развитию сельского хозяйства Казахстана. 

Козыбаев подчеркивает, что такая концепция не раскрывает трудностей войны, не 

показывает происшедших тогда качественных и количественных изменений во всех 

сферах сельского хозяйства республики. Главное, приукрашивание в исторических трудах 

не раскрывает (говоря словами автора) «… поистине героический подвиг, равного 

которому не совершали крестьянские массы ни в одной войне, ни в одной стране» (Указ. 

Соч., с. 17). 

Также автор отмечает, что в трудах казахстанских авторов периода 70-х годов 20 века 

преобладало фактологическое описание, без анализа статистических данных, событий, 

явлений. Это замечание ярко характеризует творческий подход М.К. Козыбаева к 

процессу исторического исследования. 

В 1-й главе своей книги М.К. Козыбаев освещает предысторию и причины нападения 

фашисткой Германии  на СССР в июне 1941 года. Он определяет главную задачу 

гитлеровцев – уничтожить вместе с советским государством коммунистический и 

политический режим. Автор обращает наше внимание на национальную программу 

нацистов, которая была отражением теории «высшей расы немцев» и проникнута 

расизмом и человеконенавистничеством.  

Перспективой народов советских республик от Прибалтики до Центральной Азии 

гитлеровцы определили создание подчиненных Германии буржуазных государств, в том 

числе и мусульманских: «Туркестан» и «Идель-Урал». Но отношение к ним со стороны 

германской метрополии наглядно вскрывается приведенными в книге словами самого 

Гитлера: «Мусульмане – представители восточного варварства, это монголоидные 

разрушительные силы, которые должны стать рабами арийской расы…..» (М. Козыбаев., 

Указ. соч. с. 25). И в экономическом смысле Туркестанское марионеточное государство 

виделось завоевателям не больше как сырьевая база германской индустрии. Вот что могло 

принести, в том числе и казахскому народу, нацистское «освобождение» от тоталитарного 

режима. 

Необходимо подчеркнуть, что названная работа М.К. Козыбаева была написана им в 

историко-партийном аспекте, в далекие от нас годы «застоя». В тот период советской 

истории официальная идеология начала вновь усиливать в массовом сознании тезис о 

руководящей и направляющей силе советского общества – «КПСС». Особенно для 

партийного историка реализовать этот тезис в своем исследовании становилось 

сверхзадачей, иначе он мог быть просто вытеснен из научной среды, а зачастую и 

уничтожен как гражданин и личность. 

В годы независимости Казахстана (в том числе и от коммунистической идеологии) 

академик М.К. Козыбаев сам дал оценку характеру своих трудов советского периода. «Да, 

кое-что писалось раньше по-другому. Во-первых, таково было наше миропонимание, мы 

были воспитаны по-другому,… многое понимали не так, как должно, и поэтому 

ошибались; во-вторых, многого мы не знали, на многие темы при тоталитарном режиме 



был самый элементарный запрет; в-третьих, нашу историю за нас писали другие; сегодня 

мы свободны и независимы, и ничто не должно мешать нам самостоятельно отслеживать 

свою историю».  

Объективный подход к трудам академика М.К. Козыбаева позволит нам увидеть, как в 

жестких идеологических рамках историко-партийной работы он сумел дать максимально 

полную и достоверную картину народного подвига по защите своей страны от агрессора. 

В тех конкретно- исторических условиях творчества невозможно было не выделить, 

несомненно, ведущую роль партии и правительства по сохранению существования 

социалистического строя, а отсюда – государства, и его народа от уничтожения и 

порабощения. 

В своей книге М.К. Козыбаев показал, как в первые дни войны Коммунистическая партия 

стала прежде всего «воюющей партией» - в армию ушло 1,5 миллиона рядовых 

коммунистов. За годы войны казахстанская партийная организация направила на фронт 

65% своего состава. А в условиях боевых действий именно на коммунистов ложилась 

задача вести солдатские массы за собой. Одной из партийных задач того времени была 

подготовка условий для призыва в армию и подготовки военных кадров из казахских 

трудящихся. М. Козыбаев пишет в своей книге: «Острый орлиный глаз и твердые руки 

природного охотника, выносливость и выдержка, искусство лихого наездника, лютая 

ненависть к врагу, воля к победе – таков традиционный облик воина-казаха». О том, как 

славно воевали казахи в национальных и интернациональных частях советской армии, 

М.К. Козыбаев писал в своих более поздних трудах (смотри настоящую лекцию выше). 

Развернулась работа по всеобщему военному обучению населения (всевобуч): в каждой 

области, районе был определен контингент, организованный в военно-учебные пункты с 

опытным командным и инструкторским составом. Среди бойцов всевобуча велась работа 

по интернациональному воспитанию, широкая пропаганда подвигов в героическом 

прошлом народов СССР. Для облегчения условий прохождения службы во многих 

районах республики, наряду с военными занятиями, среди казахов было организовано 

изучение русского языка. Сегодня, изучая итоги Великой Отечественной войны, мы знаем 

яркий факт, свидетельствующий о доблести казахских воинов. Среди народов 

Центральноазиатских республик СССР именно казахи на первом месте по количеству 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена солдатской Славы. 

Поставленную перед собой задачу – раскрыть организаторскую роль партии 

комсомольских и профсоюзных организаций, а также местных органов государственной 

власти в годы войны М.К. Козыбаев решил в содержании 2-й главы. Автор выделил 2 

этапа партийного строительства (1941-1942; 1943-1945 гг.), когда партия большевиков 

перестроила свою работу, организационную структуру под условия военного времени. 

Все коммунисты – от руководящего аппарата до рядовых членов – активно включились в 

оборонную работу. Судьбу казахстанской оборонной экономики решали ведущие отрасли 

промышленности – топливная, энергетическая, металлургическая. В наиболее 

напряженные моменты организации производства члены и кандидаты ЦК КП Казахстана 

выезжали на места для помощи. На крупнейших предприятиях: угольных шахтах 

Караганды, промыслах Эмбы, рудниках Жезказгана вводилась должность освобожденного 

парторга. Большую помощь на рабочих местах оказал введенный ЦК КП(б) Казахстана 

институт внештатных инструкторов из рядовых членов партии. 



 

Труженики Караганды 

Молодежь республики, объединенная комсомолом, внесла огромный вклад в дело 

достижения Победы как на фронте, так и в тылу. Закономерным является тот факт, что за 

годы войны 3 миллиона 500 тысяч комсомольцев были награждены орденами и медалями 

СССР. Героями  Советского Союза стали 7000 комсомольцев и молодежи. Среди них 

были и казахстанцы. В октябре 1941 года ЦК ЛКСМ Казахстана принял решение готовить 

из комсомольцев отряды по борьбе с вражескими танками. Позже возникли школы 

рукопашного боя, противовоздушной обороны, школы фронтовых медсестер. 

Комсомольские организации республики стали инициатором создания фондов обороны, 

сбора средств на постройку танковой колонны имени казахстанского комсомола. И уже в 

ноябре 1942 г. 46 танков «Комсомол Казахстана» были  переданы воинам 

Сталинградского фронта. За годы войны в красную армию ушло 70% численного состава 

казахстанских комсомольцев. Но роль молодежи в республике за военный период была 

неизменно высока. Они заменили в тылу ушедшее на фронт старшее поколение. К концу 

войны молодежь в возрасте от 14 до 25 лет составляла 35% рабочих и служащих; 60% – 

тружеников села (Указ. соч. с. 116). 

Накануне войны в Казахской ССР различные профессиональные союзы объединяли 490 

тысяч рабочих и служащих (там же). Война заставила перестроить содержание и методы 

профсоюзной работы. Суровая необходимость резкого увеличения оборонного 

производства серьезно сузила права работников. Лозунг «Все для фронта, все для 

победы!» требовал от профсоюзов прежде всего упорства в преодолении трудностей. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР рабочие и служащие на весь период 

войны были мобилизованы (без отпусков) на свои предприятия; у директоров было право 

устанавливать сверхурочные часы (до 3-х в день), нормы которых постоянно 

превышались.  



Снабжение населения в годы войны продовольствием и товарами широкого потребления 

осуществлялось через «государственное нормированное распределение» (по карточкам), 

их получали 4 миллиона (55% всех трудящихся Казахстана) (Указ. соч. с. 132). 

Профсоюзный бюджет (недвижимость – клубы, санатории и так далее) передавался в 

фонд обороны. С помощью профсоюзов началась большая работа по подготовке рабочих 

кадров тыла. Еще в июле 1941г. руководство казахстанских профсоюзов поставило 

вопрос: «О ходе подготовки женщин и девушек-трактористок, комбайнерок, шоферов… с 

отрывом и без отрыва от производства». Отмечалось, что каждый уехавший на фронт 

специалист должен был иметь замену из числа девушек и женщин. Служащие, 

домохозяйки проходили краткосрочные курсы. К ноябрю 1941 г. более 27 тысяч женщин 

стали работать механизаторами (там же, с. 134). 

Важнейшим делом профсоюзов стало проведение Всесоюзного социалистического 

соревнования, призванного резко увеличить количество и качество оборонной продукции. 

В тяжелом для страны 1942 г. стахановцы и ударники труда – 22% работников 

мясохолодильной промышленности повели за собой остальных рабочих  республики. В 

целом число стахановцев увеличилось на 30 %. Переходящее знамя ГКО СССР стало 

большим стимулом для трудящихся республики. 

В 3 главе своей книги М.К. Козыбаев рассмотрел особый вид борьбы с фашизмом – 

идеологическую борьбу. В годы войны, особенно такой тяжелой и длительной, задача 

поддержания и развития чувств патриотизма, уверенности в своей победе в массовом 

сознании населения воюющей страны становилась особенно актуальной. В ходе агрессии 

против СССР гитлеровцы собрали под своими знаменами всех врагов советского строя, 

уголовников и значительную часть тех военнопленных, которые стремились элементарно 

выжить в годы войны.  

Были среди этих людей и выходцы из Казахстана, которых германское командование 

планировало включить в борьбу против Советов в числе слушателей высшей 

разведывательной школы в городе Дрездене, которые позже создавали диверсионное 

подразделение – с печально известным «Туркестанским легионом». М.К. Козыбаев 

подчеркивает в книге, что многие из легиона были завербованы насильно и при переходе 

линии фронта сдавались Красной Армии или уходили в партизаны. Так, три группы (23 

человека) «туркестанцев», засланных в западный Казахстан, явились с повинной в 

чекистские органы. (Указ. соч. с.168) 

Второе направление фашисткой идеологической борьбы против Казахстана – это 

наукообразные антиисторические истории о народах Поволжья, Средней Азии и 

Казахстана как об «отбросах расового хаоса». Гитлеровские идеологи пытались доказать, 

что тюркские народы появились в Центральной Азии лишь в «недавний исторический 

период». Эти «идеи» имели практическое назначение: обоснование тотального 

уничтожения представителей «низших рас». 

Уже к концу войны, терпя поражение за поражением, гитлеровская пропаганда для 

запугивания населения представляла советских солдат – представителей тюркских 

народов как «беспощадных азиатских варваров», «кровожадных азиатов», несущих в 

Европу только смерть. 

Четвертым направлением идеологической войны фашистов была деятельность в глубоком 

казахстанском тылу шпионов и диверсантов, которые также были обязаны «работать» с 

населением. Распространение провокационных слухов, попытка вызвать 



межнациональные столкновения и антисоветские восстания казахов – вот методы, с 

помощью которых агрессоры хотели развалить Советский Казахстан. 

Автор раскрывает деятельность партии и правительства Казахской ССР по соединению 

воедино хозяйственной и пропагандистско-политической работы. Казахстанский тыл в 

широком смысле включал в себя и экономически, и морально-духовный фактор, особенно 

это важно в условиях многонационального населения страны: к 1945 году в республике 

плечом к плечу трудились представители 90 национальностей. М.К. Козыбаев указывает 

на новые социально-экономические изменения жизни народов республики в тот период. 

«Трудящиеся казахи, уйгуры, дунгане, узбеки в Великой Отечественной войне приняли 

участие в общенациональном масштабе. Главой семьи и опорой тыла стали женщины. 

Такая тяжесть выпала на долю женщин Советского Востока впервые». (Указ. соч. с.171). 

Объективным фактором для идеологической работы в республике стало значительное 

усиление религиозных чувств населения, что закономерно для любого военного времени. 

На основе анализа конкретно-исторических условий идеологической обстановки в 

Казахстане в годы войны М.К. Козыбаев в 3 главе своей книги подробно раскрывает 

приемы и методы патриотического воспитания населения республики. 

Созданию в Казахстане крупнейшей экономической базы обороны СССР посвящена 4 

глава книги, которая, бесспорно, имеет главное значение. Как в начальный период войны, 

в условиях наступления врага руководство СССР сумело переместить в тыловой 

Казахстан многочисленные предприятия, учреждения науки и культуры, сотни тысяч 

людей гражданского населения, как республика стала ведущим индустриальным и 

энергетическим центром воюющей страны, какими героическими усилиями народа 

Казахстана далась эта первая экономическая победа, мы достоверно и подробно узнаем из 

фундаментального труда академика М.К. Козыбаева. 

Первой задачей партийных и государственных органов летом-осенью 1941 года стал 

перевод экономики Казахстана на военный лад. Мобилизационный план на III квартал 

первого года войны включал в себя многочисленные мероприятия: резкое увеличение 

продукции военной промышленности, переключение гражданского производства на 

выпуск военной техники, увеличение выпуска специальных видов проката металлов для 

создания танков, самолетов, снарядов. В суровых условиях войны нужно было 

сконцентрировать капитальные вложения, материалы и оборудование, рабочую силу 

только на строительстве ударных оборонных объектов. Развернулась беспощадная 

экономия материальных ресурсов и электроэнергии. Особым направлением создания 

военной экономики стало восполнение рабочих кадров за счет женщин и подростков для 

замены ушедших на фронт. 

Ударными стройками в Казахской СССР были определены: разведка и добыча нефти на 

реке Эмба; строительство шахт в Караганде и Мангышлаке; модернизация Балхашского 

медеплавильного завода. 

Практическая работа Компартии Казахстана и правительства Казахской ССР по 

перестройке экономики на военные рельсы проходила в очень сложных условиях. В 

начальный период войны врагу удалось оккупировать Прибалтику, Белоруссию, Украину, 

подойти к Москве. В целом на захваченной к ноябрю 1941 года территории СССР до 

войны производилось 63% угля, 68% чугуна, 58% стали, 60% алюминия. Уголь Донецкого 

и Подмосковного бассейнов был потерян для страны. Основа военной промышленности – 

прокат черных металлов за вторую половину 1941 года уменьшился в 3 раза, а выпуск 



цветного проката сократился за этот же период в 430 раз. Эта ситуация заставляла 

руководство республики в кратчайшие сроки восполнить потерю донецкого 

угля  карагандинским, марганца украинского Никополя – казахстанским; резко увеличить 

выплавку меди, свинца, цинка, добычу нефти. В этом и заключалась объективная роль 

Казахстана в создании оборонной экономики СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Центральный комитет Компартии Казахстана уже 7 июля 1941 года утвердил новый план 

руководства народным хозяйством, где главными были военно-мобилизационные 

вопросы. Важную роль в их решении сыграл научно-технический совет Госплана 

Казахской ССР, созданного правительством республики в самом начале войны. 

Деятельность этого научно-технического совета была направлена на разрешение главных 

народно-хозяйственных проблем перехода экономики на военные рельсы: на организацию 

новых видов производства, на расширение продовольственной базы республики, на поиск 

заменителей дефицитного сырья, на упрощение технологии производства, на разработку 

новых нормативов по экономным затратам топлива и электроэнергии. 

Трудящиеся республики подкрепили эти организационные меры творческим, 

самоотверженным трудом под единым лозунгом «Фронт требует – должно быть сделано». 

Яркий пример патриотичности показали с первых дней войны рабочие и служащие 

нефтяной отрасли. Рабочие коллективы «Казахстаннефть» одними из первых перешли на 

12-часовой график работы. За счет этого высвободилось 286 рабочих, из которых были 

организованы новые дополнительные бригады. Многие из них отказались от подмены и 

работали без выходных дней. Военно-хозяйственным планом СССР для Казахстанских 

нефтяников был установлен план, по которому в 1942 году объем буровых работ был 

увеличен в 5 раз.  

Героически трудились буровики нефтепромысла Байчунас в Эмбенском регионе. По 

инициативе главного геолога Джолдаскалия Досмухаметова была внедрена технология 

усиленного забора нефти. К ноябрю 1941 года коллектив нефтепромысла Байчунас на 66 

дней раньше выполнил годовой план, за что получил от наркомата нефтяной 

промышленности почетное звание «Лучший промысел СССР». Самый молодой промысел 

на Эмбе того периода – Кульсары возглавлял один из первых казахских инженеров-

нефтяников Сафи Утебаев. Под его руководством в 1941 году было введено в 

эксплуатацию 29 новых скважин, а суточная добыча нефти увеличилась в 2 раза по 

сравнению с довоенным периодом. 

В тяжелые дни битвы за Москву казахстанцы героически воевали на фронте и героически 

работали в тылу. Тогда балхашские металлурги произвели ремонт доменной печи за 94 

часа вместо 300 часов по нормам мирного времени. Напряженным трудом строители 

рудника «Восточный Коупрад» к ноябрю 1941 года выдали первый балхашский молибден, 

крайне необходимый оборонной промышленности. До войны металлургическую сурьму в 

СССР завозили из-за границы. В дни войны коллектив ленинградского свинцового завода 

в Восточном Казахстане впервые создал  уникальную установку с новой технологией по 

выпуску казахстанской сурьмы. Теперь оборонные заводы страны получили это ценное 

сырье. Советское Информбюро, которое ежедневно сообщало советским людям о ходе 

войны, в декабре 1941 года сопоставило один раз успешное наступление под Москвой с 

героическим трудом казахстанских металлургов. Страна получала сверх плана десятки 

тонн свинца, меди, цинка. 



В январе 1942 года УК Компартии Казахстана подвел итоги работы ведущих отраслей 

промышленности республики за самый тяжелый начальный период перехода экономики 

на военный лад. Трудящиеся Казахстана с честью выполнили задание создать основу 

обороны СССР. Выплавка меди увеличилась на 22%, цветных металлов – на 88%. Был 

обеспечен максимально возможный выпуск свинца, золота. Выполнил заказ фронта и 

передовой отряд рабочих Казахстана – нефтяники. За военный период 1941 года было 

добыто на 21% нефти больше, чем в довоенном. Промысел Кульсиры увеличил добычу 

нефти в 2 раза, промысел Сагыз – на 85%. Разведчики и буровики в первые военные 

месяцы открыли 4 новых месторождения, имевших промышленное значение. В феврале 

1942 года Президиум Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий 

правительства своим Указом наградил большую группу работников нефтяной 

промышленности Казахской ССР. В нее входили мастера и операторы добычи нефти, 

бурильщики, главные геологи, инженеры, директоры и парторги нефтепромыслов. 

  В своей книге М.К. Козыбаев наряду с изложением многочисленных ярких исторических 

фактов делает итоговые обобщения по исследованным вопросам. Так, в четвертой главе 

он показывает развитие тяжелой промышленности республики за годы войны. В 1944-

1945 годах в результате развернувшегося большого строительства вступили в строй: 

первая очередь Текелийского свинцово-цинкового комбината, Гурьевский 

нефтеперерабатывающий завод, Усть-Каменогорский  свинцово-цинковый комбинат. 

Развивалось машиностроение: вошли в строй Акмолинский завод сельхозмашин, Алма-

Атинский вагонно-ремонтный. В канун победного 1945 года вступил в строй первый 

казахстанский металлургический комбинат в Темиртау. 

  Для истории развития казахстанской промышленности в годы войны особенно 

характерен Карагандинский промышленный район. В 1945 году наряду с углем, медью, 

рудой он выдал стране первые тысячи тонн стали. Область превращалась в крупнейший 

угольно-металлургический район страны. Для оборонной экономики СССР 

Карагандинский угольный бассейн сыграл важную роль. Исключительно высокие темпы 

добычи угля в Караганде показывает таблица, составленная М.К. Козыбаевым (Указ. соч. 

с. 318). По ней за период Великой Отечественной войны рост добычи угля составил 3900 

процентов! Этот исторический факт является ярким проявлением массового трудового 

героизма Казахстанцев в годы войны. 

Или другое сравнение: уголь в Караганде начали добывать еще с 1854 года. Но за годы 

войны Карагандинский угольный бассейн выдал угля в 1,5 раз больше, чем за все годы 

своего существования. Количество шахт к 1945 году увеличилось почти в 2 раза и 

достигло 38. Механизация добычи угля накануне войны составляла 38%, а в 1945 году – 

81%. Была создана крупная механическая база угольного производства, а небольшой до 

войны рудоремонтный завод вырос в крупный машиностроительный завод им. 

Пархоменко. Даже был построен новый завод, освободивший бассейн от завоза извне 

взрывчатых веществ. И ещё один примечательный факт приводит в своей книге М.К. 

Козыбаев. В 1945 году конструктором С.С. Макаровым был создан первый в мире 

угольный комбайн. Так Карагандинский бассейн стал родиной первого агрегата, 

совершившего техническую революцию в угольной промышленности. Мы, современники, 

видим, что победа в казахстанском тылу ковалась всеми представителями советского 

общества: от рабочего до инженера, руководителя. 

За годы войны развитие Карагандинского экономического района при высоких темпах 

приняло последовательный, комплексный характер. Угольная Караганда, медный Балхаш, 



рудный Джезказган, металлургический Темиртау получили мощную энергетическую базу 

– Карагандинскую ГРЭС. И в наши дни промышленно-экономический Карагандинский 

комплекс является одним из ведущих факторов развития экономики страны. А создано все 

это было историческим трудом казахстанцев в суровые годы Великой Отечественной 

войны. 

В своей книге «Казахстан – арсенал фронта» М.К. Козыбаев освещает проблему создания 

оборонной экономики в Казахстане комплексно, с анализом деятельности всех ведущих 

отраслей народного хозяйства республики. В третьей главе автор показал, как в 

кратчайшие сроки железнодорожный транспорт Казахстана был переведен на военный 

лад. Железнодорожники сумели принять огромный поток эшелонов с эвакуированными 

предприятиями и гражданским населением. Также с честью они справились с другой 

большой задачей – доставкой на оборонные предприятия Урала и Сибири казахстанского 

угля, нефти, руды. В целом, работа транспорта Казахстана в годы войны стала образцом 

организации процесса и массового трудового героизма железнодорожников. 

В пятой главе своего фундаментального труда М.К. Козыбаев рассказывает, как в суровые 

годы войны в условиях острой нехватки кадров сельские труженики Казахстана сумели 

обеспечить фронт и тыл продовольствием. Автор подчеркнул уникальный факт 

значительного увеличения объема сельскохозяйственной продукции за весь период 

войны. Женщины, старики, подростки повсеместно показывали примеры трудового 

героизма. И о них современная молодежь может узнать из книги М.К. Козыбаева. 

Особой темой, освещенной в книге, стала деятельность интеллигенции: ученых, 

писателей, артистов – в Казахстане в годы войны. Республика приняла в то суровое время 

фактически интеллектуальную и творческую элиту Советского Союза. Учреждения 

Академии наук СССР, лучшие ВУЗы, театры и ведущие киностудии в далеком тылу в 

Казахстане сыграли огромную роль в подготовке местных кадров, в значительном 

повышении общего уровня науки, образования и искусства. Автор также показал, с каким 

патриотическим подъемом казахские поэты, писатели и артисты создавали свои 

произведения. Достаточно упомянуть имя Джамбула, песни которого стали грозным 

оружием советских солдат всех национальностей. 

Более подробно ознакомиться с содержанием этих разделов книги студенты смогут в ходе 

самостоятельной работы по подготовке рефератов. 

Завершая изучение данной темы, мы обязаны признать огромный научный гражданско-

воспитательный потенциал главного его труда «Казахстан – арсенал фронта», который 

особенно актуален в наши дни. 

Ибраев С.И., Карагуйшиев М.К.  
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