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Послевоенное время вошли в историю нашей страны как годы серьезных социаль-
но-экономических и политических изменений, которые оказали существенное влияние на
демографическую ситуацию в целом. Последствия насильственной депортации народов,
Великой Отечественной войны, дальнейшее освоение угольных месторождений, крупное
промышленное и транспортное строительство и т.д. повлияли на развитие демографиче-
ских процессов Центрального Казахстана.

В изучаемый период в СССР не проводилась перепись населения, поэтому поиск ре-
презентативных материалов был достаточно сложным. Но, тем не менее, в архивах (ГА
РФ, ЦГА РК, ГАКО) нами были обнаружены статистические данные ЦСУ СССР и ЦСУ
КазССР о численности населения, которые длительное время находились под грифом
«секретно». Отделу демографии, который ежегодно проводил ориентировочные расчеты
численности населения по КазССР, категорически было запрещено давать каким-либо ма-
териалы организациям или учреждениям, за исключением Первого секретаря ЦК КП(б)К,
Председателя Совета Министров [5, д.387, л.16].

В течение исследуемого периода, согласно инструкциям ЦСУ СССР, ориентировочные
расчеты проводились исключительно по гражданскому населению. Учитывая специфику
региона, который являлся не только промышленным центром всесоюзного значения, но и
местом концентрации депортированных народов и заключенных, нами были параллельно
частично использованы документы и статистические материалы органов внутренних дел
СССР. Так как учет депортированных спецпереселенцев, а также лиц, находившихся в
воинских частях или в местах заключения, был в исключительной компетенции органов
НКВД СССР, а с 1946 г. МВД СССР [5, Д. 299 а, л. 67-68].

Изучив статистические материалы, мы констатируем рост численности городского на-
селения в целом по области: в 1945 г. - 292,4 тыс. чел.(66,5 %), в 1948 - 384,7 тыс.чел.
(70,5%), в 1951 - 531,3 тыс. чел (77,1%), в 1953 г. - 593,1 тыс. чел. (78,4 %) [2].

Население г. Караганды увеличилось в 2 раза со 196900 чел. в 1945 г. до 386934 чел. в
1953 г., т.е. на 190034 чел. [2].

Увеличение численности населения происходило в большей степени за счет доброволь-
ной и принудительной миграций в Караганду, которая стала крупнейшим промышленным
городом республики и поэтому остро нуждалась в высококвалифицированных профессио-
нальных кадрах. С этой целью руководство проводило активную агитацию среди рабочих
других промышленных центров СССР по оказанию братской помощи. За период с 1945
по 1953 гг. количество добровольно прибывших в Караганду составило 273088 чел., вы-
бывших - 131232 чел. Миграционный прирост - составил 141856 чел. [3]

Значительное место в пополнении рабочей силой промышленных предприятий занима-
ла еще и принудительная миграция спецпереселенцев, заключенных и военнопленных. Их
труд использовался в угольной, металлургической промышленности, а также в жилищной
строительстве и строительстве промышленных предприятий, в благоустройстве городов и
т.д. К сожалению сведения фрагментарны, нет точных статистических данных по спец-
переселенцам, заключенным, военнопленным и интернированным, которые проживали в
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городе Караганде. Однако, имеющиеся материалы дают нам право заключить, что прину-
дительная миграция составляла немалую долю в общем миграционном потоке населения
Центрального Казахстана, в том числе и Караганду в послевоенные годы.

Еще одним показателем демографического развития населения является величина его
естественного прироста. К сожалению, сведения так же носят фрагментарный характер.
Нами обнаружены сведения, где фиксируются только итоговые цифры естественного при-
роста. Эти данные свидетельствуют о положительной динамике естественного прироста
в Караганде: если в 1945 г. прирост составил 996 чел., то уже в 1953 г. - 6430 [4]. Но при
сравнении, показатели миграционного сальдо были значительно выше, чем естественный
прирост.

Высокая степень миграции сыграла большую роль на складывание возрастной струк-
туры городского населения. Возрастная структура города была молодой, так как удельный
вес лиц моложе трудоспособного возраста (от 0 - 19 лет) составлял 37% (из них мужчин
- 52%, женщин - 47%). Большая часть городского населения состояла из людей, находив-
шихся в трудоспособном возрасте от 20 - 59 лет, они составляли 58 % (из них мужчин -
45%, женщин - 55%). Удельный вес численности населения в возрасте от 60 и старше был
незначительный и составил 5% ( 40% - мужчины, а 59% - женщины). 73 % населения были
людьми в возрасте до 40 лет [1, с. 30].

В этот период произошли значительные сдвиги в национальной структуре. Числен-
ность коренного населения увеличилась в 1,4 раза и составила 194912 чел.; русских в 2,5
раза и их стало 482735 чел. Увеличилась и абсолютная численность других этносов -
украинцев (в 2,4 раза), татар (в 4,4 раза), корейцев (1,6 раза) [1, с. 41].

Таким образом, характеризуя демографическую ситуацию города Караганды в после-
военный период, можно сделать ряд выводов.

В 1945 - 1953 гг. абсолютный прирост численности населения города объяснялся по-
ложительным миграционным и естественным приростом. Причиной тому послужила по-
литика советского государства, которая была направлена на форсированный подъем тя-
желой индустрии. Миграционный прирост, который был представлен в принудительной
депортации, насильственный репрессии и т.д., а также в добровольной миграции оказал
непосредственное влияние на формирование многонациональной структуры городского
населения в послевоенный период.
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