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Аннотация: В статье показана роль Казахстана в Великой Отечественной 
войне, как непосредственно на фронте, так и в глубоком тылу. Работа написана 
на основе ранее засекреченных документов из казахстанских архивов, в том 
числе на основе «Особых папок» по изучению роли Казахстана в достижении 
Великой Победы. Авторы приходят к выводу о значительной роли Казахстана в 
обеспечении победы, несмотря на практически полное отсутствие военных дей
ствий на территории Казахстана в период войны.

АппоШюп: Тйе агйс1е 8Йо\У8 Йте го1е о? КагакЬз^ап т  Йэе Огеа1: Райюйс 
\Уаг, ЪоЙ1 сйгесйу аХ Йэе йогй апй йеер т  Йэе геаг. Тйе шогк \уа§ шпйеп оп Йэе Ьа§1§ 
ок ргеуюизЦ с1а881Йей йоснтегйз кгот КагакЙ81:ат агсЫуез, тс1исйп§ оп Йэе Ъа818 

ок “8рес1а1 коМегз” оп Йэе 8йк1у ок Йэе го1е ок КагакЙ81:ап т  ас1йеут§ Йэе Огеа1: 
У1с1:огу. Тйе аийюгз соте  1:о Йэе сопсйгзюп айои1: Йэе 81§тйсап 1: го1е ок КагакЙ81:ап 
ш еп8ипп§ У1с1:огу, йезрйе Йэе айпо81: сотрЫ е айзепсе ок тййагу орегайопз оп Йэе 
{еггйогу ок КагакЙ81:ап сйтп§ Йэе шаг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Бауыржан Момышулы, 
Ж. Шаяхметов, А. Молдагулова, М. Шокай, история Казахстана, Туркестанский 
легион.

КеушоыН: Тйе Огеа1: Райюйс \Уаг, Ваиуггйап Моту8Йи1у, 2й. 8йа- 
уак1нпе1:оу, А. Мо1йа§и1оуа, М. 8йока1, 1Й81:огу ок КагакЙ81:ап, Тигке81:ап 1е§юп.

Цель данной статьи -  проанализировать отдельные стороны участия Ка
захстана в Великой Отечественной войне.
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После вторжения немецко-фашистских войск на территорию СССР Казах
стан отреагировал на это событие. 22 июня 1941 года, второй секретарь ВКП (б) 
Казахской ССР Жумабай Шаяхметов (уроженец современной Омской области), 
выступил в Алма-Ате с речью на 2 5-тысячном митинге в Парке имени Горького 
с обращением ко всем казахстанцам: «В укреплении оборонной мощи страны 
Казахская республика занимает не последнее место. Все наши предприятия, за
воды, шахты, фабрики, рудники, промыслы, железнодорожный транспорт, 
авиация должны сейчас перестроить свою работу. Каждое из них должно стать 
крепостью обороны. У каждого из нас должно быть развито чувство ответ
ственности перед Родиной, высокая сознательность, бдительность, самоотвер
женность, героизм, воинственность и подтянутость» [1]. А завершил свое вы
ступление следующими словами: «Казахский народ в любую минуту по 
призыву советского правительства встанет грудью на защиту нашей великой 
Родины» [1, с. 2].

На следующий день в своей резолюции на митинге коллектив Чимкентско
го ордена Ленина свинцового завода им. М. И. Калинина в газете «Правда Юж
ного Казахстана» особо подчеркнул: «...мы честно и самоотверженно отдадим 
наш труд, наши знания, а если потребуется и жизнь, чтобы завод наш работал 
еще лучше и свинца давал столько, сколько потребует от нас правительство. 
Мы уверены в победе над врагом, потому что правда на нашей стороне» [2].

С первых дней войны повсеместно происходило формирование воинских 
соединений и частей: так, в республике было сформировано 12 стрелковых 
и 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков, 
не считая более мелких подразделений [3].

Воинские формирования из Казахстана с первых же дней войны на всех 
фронтах вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Известно и то, 
что в боях под Москвой героически сражались многие представители казахско
го народа, среди них -  Герои Советского Союза Малик Габдуллин, Бауыржан 
Момышулы, Тулеген Тохтаров, Рашид Жангозин и многие другие.

В битве под Москвой проявился офицерский талант командира батальона 
старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы, который личным примером под
нимал бойцов в атаку, умело организовал оборону на стратегически важном 
Волоколамском шоссе. Вот одна из его характеристик: «Боевая характеристика 
командира 1073-го гвардейского стр. полка 8-й гв. стр. дивизии майора
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Б. Момышулы. Тов. Момышулы в 8-й гв. дивизии со дня формирования. Вме
сте с дивизией он прошел славный боевой путь. В боях за нашу Советскую Ро
дину т. Момышулы проявил себя как исключительно мужественный и отваж
ный командир, преданный великому делу Ленина. Тов. Момышулы хорошо 
тактически подготовлен, в ожесточенных боях с немецко-фашистскими окку
пантами на практической командирской работе повысил свои военные знания и 
умело применяет их в бою» [4].

Патриотические письма фронтовиков в Казахстан свидетельствуют о му
жестве и героизме наших бойцов-посланцев. Об одном из них можно судить из 
письма Политотдела И-й воинской части, направленного в ЦК КП (б) и ЦК 
ЛКСМ Казахстана о подвиге снайпера, Г ероя Советского Союза 
А. Молдагуловой от 17 февраля 1944 года: «В нашей части служила дочь казах
ского народа Лия Молдагулова. К нам она прибыла после окончания снайпер
ского училища. С октября по декабрь 1943 г., когда наша часть находилась в 
обороне, молодая Лия Молдагулова неустанно охотилась на немцев, истребляя 
их своим метким огнем. За это время она истребила 32 немецких солдат и офи
церов. В январе наша часть начала наступательные бои. Перед нами была по
ставлена задача: прорвать сильно укрепленную полосу обороны противника. 
14 января 1944 г. 4-й стрелковый батальон, в котором служила Лия Молдагуло
ва, прорвал оборону противника. Лия со снайперской винтовкой шла в боевых 
порядках роты. Населенный пункт был освобожден. На следующий день в бою 
за железнодорожное полотно и населенный пункт Лия также шла впереди. 
И снова прозвучал ее призывной клич: «Ура! Казахи, за мной!» [5].

Вот еще одна из выдержек письма фронтовика подполковника Н. Уразали- 
на в ЦК КП (б) Казахстана о героизме и солдатском долге от 7 декабря 1944 го
да: «В сердце у каждого воина фронтовика казахстанца крепко и крепко запе
чатлен наказ казахского народа» [6].

Геройски проявил себя и Рахимжан Кошкарбаев, одним из первых водру
зивший знамя на фасаде здания Рейхстага. Вот как об этом подвиге описывают 
сухие строки из журнала боевых действий 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 
за апрель 1945 года: «В 14.25 30.04.45 г. лейтенант Кошкарбаев и разведчик Бу
латов по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице 
главного входа поставили красный флаг» [7].
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Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова был зафиксирован по 
свежим следам на страницах газеты «Воин Родины» 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии уже 3 мая 1945 года, материал которого, конечно же, готовился по све
жим следам за 2-3 дня ранее: «Первыми достигли рейхстага и водрузили флаг над 
ним лейтенант Кошкарбаев и красноармеец Булатов». В этом номере газеты были 
следующие слова: «Об их выдающемся подвиге напишут книги, сложат песни. 
Над цитаделью гитлеризма они водрузили знамя Победы. Запомни имена храбре
цов: лейтенант Кошкарбаев, красноармеец Григорий Булатов» [8].

В годы Второй мировой войны Атырауская область оказалась прифронто
вой зоной из-за того, что сталинградский фронт оказался рядом. На территорию 
области гитлеровцы перебрасывали свои диверсионные группы. Была угроза 
прорыва фронта. Поэтому на территории побережья Каспия было введено во
енное положение. Об этом свидетельствует постановление бюро Гурьевского 
обкома КП/б/ Казахстана «О мероприятиях по обеспечению Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о введении военного положения на побережье Кас
пия» от 10 сентября 1942 года: «В связи с введением военного положения в Гу
рьевской области бюро обкома КП/б/К постановляет: С 11 сентября 1942 г. 
произвести полное затемнение г. Гурьева и районов области, возложить кон
троль по режиму светомаскировки на органы милиции НКВД:

1. Установить круглосуточное дежурство по охране безопасности и поряд
ка во всех предприятиях, учреждениях, нефтепромыслах, жилом секторе города 
и в населенных пунктах области;

2. Поручить начальнику облотдела НКВД, в соответствии с положением 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г., выселить из 
Гурьевской области в административном порядке всех лиц, не имеющих права 
проживания в зоне, объявленной на военном положении, а также лиц немецкой 
и других национальностей, воюющих против СССР;

3. Поручить начальнику гарнизона до 15 сентября установить по области 
особый порядок о режиме городов, поселков и районов в связи с введением во
енного положения;

4. В связи с появлением над городом вражеского самолета и сбрасыванием 
им листовок антисоветского содержания обязать секретарей горкома, райкомов 
КП/б/ К и первичных парторганизаций усилить систематическую агитационно
массовую работу среди населения....» [9].
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Тогдашний второй секретарь республиканской партийной организации 
Ж. Шаяхметов, будучи председателем ГКО по республике, вступал в частные 
переписки с разными лицами, в том числе и фронтовиками, поднимая у них бо
евой дух. Вот что он писал 11 мая 1942 года военкому эскадры Краснознамен
ного Балтийского флота Г.П. Маслову об устройстве его семьи в г. Алма-Ате: 
«Ваша семья остается в г.Алма-Ата, ей создали все необходимые условия и ви
димо, она сама Вам напишет. Тут получилось небольшое недоразумение. В ЦК 
мы не знали, что ваша семья проживает в г. Алма-Ате и она никогда не обра
щалась к нам за помощью. За семью не беспокойтесь. Мы уверены, что славные 
балтийцы с честью выполнят боевой приказ» [10].

Вскоре Ж. Шаяхметов получил ответ от Г.П. Масалова, где он в своем 
письме от 3 июля 1942 года выражал слова благодарности: «Я от имени лично
го состава кораблей Эскадры Краснознаменного Балтийского флота передаю 
привет и большое спасибо Вам, а в вашем лице всему казахскому народу, за 
чуткое внимание и большую помощь нам -  защитникам города Ленина, защит
никам нашей любимой родины. Мы заверяем весь казахский народ, что мы еще 
смелей будем драться, как это присуще героическим балтийским моря
кам.. .Тов. Шаяхметов, выношу Вам личную благодарность за Ваше внимание и 
оказанную помощь моей семье -  семье Масалова, как вы не были заняты, а 
нашли время на такой мелочный вопрос, как устроить и оказать помощь моей 
семье» [10, л. 32-33].

В начале войны многие советские солдаты оказались в плену, среди них 
были казахи, узбеки, киргизы и представители других восточных народов. Из 
них был сформирован так называемый «Туркестанский легион», в состав кото
рого входило несколько батальонов. В целях ускорения процесса комплектова
ния указанного легиона в качестве авторитетного вождя был привлечен эми
грант, бывший глава Туркестанской автономии, выпускник Санкт-Петербургс
кого госуниверситета Мустафа Шокай, который никогда не был гражданином 
России или СССР. Но Мустафа Шокай после ознакомления с нечеловеческими 
условиями содержания земляков в лагерях военнопленных в письме главе МИ
Да Третьего рейха заявил о своем отказе. Последствием данного отказа стала 
«загадочная» смерть М. Шокая 27 декабря 1941 г. [11].

Перед руководителями Казахстана Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) СССР поставил важнейшую задачу -  перестроить экономику республики
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для эффективной организации обороны. В этой связи 23 августа 1941 года было 
принято специальное постановление СНК и ЦК КП (б) Казахстана «О приеме, 
размещении и пуске в эксплуатацию заводов, эвакуированных в Казахстан», 
в котором говорилось: «В целях обеспечения своевременного приема, размеще
ния и пуска в эксплуатацию эвакуированных предприятий в намеченные Эва
куационным Советом сроки, а также принятия мер к сохранению оборудования, 
инструмента, материалов, полуфабрикатов и другого имущества перебрасывае
мых в Казахстан заводов СНК КазССР и ЦК КП (б) Казахстана постановляют:

1. Обязать председателей исполкомов областных Советов депутатов тру
дящихся и секретарей обкомов КП (б) К: Северо-Казахстанского (тт. Гру- 
зинцева, Николаева), Карагандинского (тт. Жайлибекова, Пазикова), Западно- 
Казахстанского (тт. Кустамбаева, Василевского), Семипалатинского (тт. Акча- 
лова, Боголюбова), Джамбулского (тт. Дюсембаева, Ткаченко), Алма-А
тинского (тт. Шарипова, Кулитова) немедленно приступить и обеспечить про
ведение следующих мероприятий:

а) подготовить необходимые производственные помещения для размеще
ния оборудования, а также изыскать потребный жилой фонд для расселения ра
бочих и административно-технического персонала;

б) обеспечить переброску оборудования и материалов от линии железной 
дороги до места их размещения транспортными средствами;

в) изыскать необходимые местные стройматериалы для работы по при
способлению и достройке зданий, предназначенных для размещения эвакуи
рованных предприятий;

г) ежедневно проверять прием, размещение и пуск в эксплуатацию заво
дов, эвакуированных в Казахстан, принимать надлежащие меры к сохранению 
оборудования, инструмента, материалов, полуфабрикатов и другого имущества 
с прибывающих заводов;

д) обеспечить быстрейший монтаж оборудования;
е) обеспечить, чтобы прибывающие рабочие и служащие до начала работ 

эвакуированных предприятий использовались на работах по строительству 
производственных площадей, бараков и других работах, а также в колхозах и 
совхозах. По каждому факту простоя рабочей силы принимать немедленные 
меры на месте и сообщать об этом в СНК и ЦК КП (б) К;
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ж) устанавливать виновных в расхищении, порче, неправильной засыпке 
заводского имущества, немедленно привлекать их к ответственности. Через 
каждые 3 дня информировать СНК и ЦК КП (б) К о движении вопросов, свя
занных с обеспечением приема, размещения и пуска эвакуированных предприя
тий» [12].

В Казахстан были перебазированы сотни предприятия из прифронтовой 
зоны Украины, Москвы, Ростова и других городов. Основными районами раз
мещения заводов и фабрик стали такие города, как Алма-Ата, Уральск, Петро
павловск, Чимкент, Караганда, Актюбинск, Семипалатинск и т.д.

Особняком стояла переброска в города республики военных учебных заве
дений. Согласно постановлению СНК и ЦК КП (б) Казахстана «О размещении 
военных школ и учебных заведений на территории КазССР, согласно теле
грамме Комвойсками 53 ОСАА за №7637 от 17 октября с. г.» от 21 октября 
1941 года были приняты следующие решения:

«1. Удовлетворить ходатайство Командующего войсками 53 ОСАА о раз
мещении следующих военных школ и учебных заведений на территории Казах
ской ССР:

а) авиационную школу пилотов и пехотное училище в г. Семипалатинске;
б) пехотное училище и 2-ю Московскую школу военмузыкантов-воспи- 

танников в г. Павлодаре;
в) школу пилотов в г. Уральске;
г) военно-ветеринарную академию и авиационную школу в г. Кзыл-Орде;
д) по одной авиационной школе в гг. Петропавловске, Акмолинске и Кара

ганде;
е) Рязанское артиллерийское училище в г. Усть-Каменогорске».
Партийные и советские руководители на местах обязывались без промед

ления выполнить данное постановление [12, л. 129].
27 сентября 1941 года СНК и ЦК КП (б) Казахстана издали постановление 

«О поставках лошадей, повозок и упряжи на формирование гужтранспортных 
батальонов» (с грифом «Строго секретно»):

«1. Изъять из народного хозяйства республики и передать на укомплекто
вание формируемых отдельных гужтранспортных батальонов 4600 лошадей, 
2158 парных повозок, 2158 комплектов упряжи с распределением по областям
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(список прилагается). Передачу изымаемого транспорта произвести в следую
щие сроки и количествах:

а) до 15 октября с. г. лошадей -  2300, парных повозок -  1079, упряжи -  
1079 для батальона, дислоцируемого в г. Актюбинске;

б) до 1 ноября с. г. лошадей -  2300, парных повозок -  1079, упряжи -  1079 
комплектов для батальона в г. Акмолинске. При отсутствии в хозяйствах пар
ных повозок, разрешить замену их одноконными с приспособлением под пар
ные упряжки (пристяжкой).

2. Обязать руководителей транспортных хозяйств поставить на каждую 
пару лошадей и повозку две торбы, две веревочных сетки для сена, два же
лезных или брезентовых ведра, два мешка, веревку для увязки груза, молоток, 
гаечный ключ, топор и лопату;

3. Обязать первых секретарей обкомов, райкомов КП (б) К и председателей 
исполкомов областных и районных Советов депутатов трудящихся обеспечить 
поставку указанного в п. 1. количества лошадей, повозок и упряжи в точно 
установленные сроки, а также принять меры к тому, чтобы повозки и упряжь 
были полностью отремонтированы;

4. Разрешить исполкомам облсоветов депутатов трудящихся произвести 
ремонт повозок и упряжи за счет средств областных бюджетов и привлечь к 
ремонтным работам предприятия и мастерские местной промышленности, сов
хозов, МТС и колхозов». Как видим, одних только лошадей планировалось от
править около 4600 голов [12, л. 108-110].

Большое значение имело размещение в Казахстане эвакуированного насе
ления из западных регионов страны. Его численность составляла, по некоторым 
сведениям, более 1 млн. человек. Это были представители различных нацио
нальностей [13].

Таким образом, участие Казахстана и казахского народа в Великой Отече
ственной войне выразилось как в непосредственном участии казахов и других 
народов Казахстана в войне, так и в организационно-материальном обеспече
нии победы.
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