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разработке новой концепции преподавания истории в школе, и объявил о возврате в учебник 
концепции Великой Отечественной войны. Кроме того, он публично опроверг базовое 
предположение сепаратистов - миф о «третьей силе», или же: «Воспитывать у 
подрастающего поколения уважение к подвигам прадеда и дедушки, нужно сказать, что есть 
герои войны…» 

Способ описания Великой Отечественной войны в школьной программе зависит не 
только от авторов, но и от политического устройства, поскольку он дает ключ к ответу на 
вопрос о том, как бороться с историческим подлогом. 

Только возрождающаяся Россия способна создать сильное гравитационное поле и 
воплотить в жизнь гравитацию, которая лишит страну поддержки исторических 
фальсификаторов (неизбежно, почему образ врага у стратегических союзников должен 
формироваться). Только восстановленная Россия может неуклонно и предано сравнивать 
военные корректировки с реальностью Великой Отечественной войны, войны против нашего 
народа и народов постсоветского космического пространства (в том числе Запада, который 
очень любит Галицию) населения Украины (буквально, физически) и гордого делением сил 
безопасности, особенное в Прибалтике. 
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Испытания Великой Отечественной войны обрушились на все народы Советского 
Союза, и тяжесть их была высока. И пусть воинская профессия считается исконно 
мужской, но все тяготы как в тылу, так и на фронте, приняли на себя и женщины 
СССР. Что, впрочем, неудивительно. После Первой Мировой войны в мире 
произошли колоссальные изменения, в том числе – эмансипация женщин, которая 
привела к ломке множества традиционных институтов. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северная Осетия, осетины, 
женщины, эмансипация, колхозы, оккупация, война, Осетия, Кавказ, Советский 
Союз. 
The trials of the Great Patriotic War hit all the peoples of the Soviet Union, and their 
severity was high. And let the military profession is considered primordially male, but all 
the hardships both in the rear and at the front were taken on by the women of the USSR. 
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Which, however, is not surprising. After the First World War, colossal changes took place 
in the world, including the emancipation of women, which led to the breakdown of many 
traditional institutions. 
Keywords: Great Patriotic War, North Ossetia, Ossetians, women, emancipation, collective 
farms, occupation, war, Ossetia, Caucasus, Soviet Union. 

 
Политика эмансипации особенно проявилась в новом Советском государстве, которое 

ставило мужчин и женщин практически на одну ступень, что было доселе неслыханным 
явлением. 

Конечно же, труднее всего новые процессы приживались на Кавказе, где 
традиционным, несмотря на огромное уважение к женщине, был абсолютный патриархат. 
Особенно это подкреплялось религиозными воззрениями. 

Потому было достаточно трудно ломать устои, которые складывались столетиями. Но 
архивные данные, мемуары, литература, все свидетельствует о том, что процессы, в 
принципе, проходили успешно. Так, например, в Северной Осетии уже в 1934 году в составе 
рабочего класса было 17,8% женщин. [1, с. 5] Это достаточно высокий показатель и один из 
наиболее высоких в общем на Кавказе.  

Женщины успешно овладевали новыми профессиями, в том числе и в тяжелой 
промышленности, и демонстрировали высокие данные производительности труда. 
Результатом политики по привлечению девушек во все сферы жизни стало и их стремление к 
овладению военными специальностями, что, конечно же, положительно сказалось на общем 
уровне готовности к войне, с началом которой женщины и показали себя во всей красе, ни в 
чем не уступая мужчинам, встав с ними бок о бок в едином порыве.  

Война вызвала небывалую волну патриотизма. 
23 июня 1941 года, после вероломного нападения Германии на СССР, в 

Орджоникидзе и других городах СОАССР прошли многотысячные митинги. Граждане 
массово шли в военкоматы с заявлениями о добровольной отправке на фронт. На 1 июля 
1941 г. таких заявлений поступило около 10 тысяч, в том числе – 944 от женщин. [2, с.22] 

Уход мужчин на фронт привел к дефициту кадров в колхозах, который восполнялся за 
счет нетрудоспособных по состоянию здоровья или по возрасту колхозников, женщин-
домохозяек и учеников старших классов. Они стали основным резервом рабочей силы. 
Население понимало, что от их работы сейчас зависит судьба всей страны. Без тыла не 
может быть фронта. 

Для подготовки смены ушедшим мастерам сотни девушек приступили к обучению 
новым специальностям. Уже к лету 1942 года в республике появились первые тракторные 
бригады. Количество женщин-трактористок выросло на 317 человек. [там же, с.42] 

Продолжалась ломка стереотипов. Впервые косарями были привлечены женщины. До 
этого участие в сенокосе традиционно считалось сугубо мужской прерогативой. Но 
благодаря большой разъяснительной работе были достигнуты большие успехи. В республике 
было убрано 27,5 тыс. га. [3] 

В целом росла организованность колхозов. Каждый вкладывал всего себя в работу и 
старался выполнить или даже перевыполнить план работ. Так, к примеру, колхозницы 
сельхозартели им. Ленина селения Ставд-Дорт Н. Албегова, С. Дауева, Г. Хадонова 
выполняли в день 180-200% нормы, намалывая по 50-55 пудов. [4] Вновь расцвело 
стахановское движение.  

Помимо прочего, женщин стали выдвигать на руководящую работу, что явилось 
итогом длительной программы по повышению грамотности населения. Уже к 1939 году 
число грамотных в возрасте от 9 и старше в Северной Осетии достигало 69,4%. [5, с.105-110] 
(женщины сев кав стр 28) 

В 1942 году на руководящие должности было выдвинуто 185 женщин. Одна из них – 
на должность председателя колхоза, три – заведующими животноводческих ферм, 23 – 
бригадирами полеводческих бригад, и 158 на должность звеньевых. [2, с.43] 

Этот же год стал одним из наиболее тяжелых для Северной Осетии за весь период 
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войны. Осенью враг подошел к границам республики и частично оккупировал ее районы, 
учиняя зверства, о которых сохранились архивные данные и воспоминания очевидцев. 
Известна трагическая история Чабахан Басиевой, которая отказалась работать в комендатуре 
и помогать немцам, за что была расстреляна с матерью и братом. После освобождения от 
захватчиков, тела были найдены в глубоком рве. У самой девушки были вырезаны груди, 
губы, язык, а у брата на спине звездочки и надпись: «Коммунист, который не сдается». [6, 
с.64-49] 

Таким образом, население в полной мере ощутило на себе все проявления нацистской 
идеологии: антисоветизм, нацизм, геноцид. 

Восстановление народного хозяйства после оккупации проходило в еще более 
тяжелых условиях, которые были в начале войны. Регион был почти что полностью разорен. 
Стояла задача по восстановлению фабрик, заводов, школ, больниц. В сельском хозяйстве 
необходимо было восстанавливать посевные площади, животноводческие фермы, 
технический парк. Трудовые ресурсы резко сократились в результате террора, эвакуации 
населения, а также в связи с продолжавшейся мобилизацией в ряды Красной Армии. 

Все это еще сильнее увеличило груз обязанностей, возложенных на женские плечи.  
В этот период широкое распространение получило социалистическое соревнование, 

развернувшееся на полях региона. Новые рекорды ставились и бились юношами и 
девушками по всему Кавказу.  

Как и прежде, основными кадрами при подготовке механизаторов были женщины. В 
Северной Осетии в 1943 г. их было подготовлено 660 человек. [7, с.148] Со своими 
обязанностями они справлялись не хуже мужчин. Но все равно, несмотря на все старания, 
работа тракторного парка не могла удовлетворить всех нужд хозяйств. В итоге сев затянулся 
и был произведен не полностью. 

Восстановление животноводства началось со сбора скота из личных хозяйств и 
реэвакуации скота из неоккупированных районов СССР. И в этой сфере сельского хозяйства 
передовую позицию занимали женщины. Их процент в звене руководителей в Северной 
Осетии составлял 93%. [8, с.408-410] Республика также является регионом, где 
восстановления животноводства шло наиболее быстрыми темпами.  

Работая в тяжелейших условиях, население, несомненно, совершило трудовой подвиг. 
Данные показывают рост количества женщин среди постоянных работников и сельских 
специалистов. Это говорит о том, что они успешнее овладевали производственными 
специальностями. 

До конца войны продолжалось сокращение производительных сил деревни. Только 
оставшиеся женщины, подростки и старики занимались сельским хозяйством, причем в 
необычайно тяжелых условиях. Несмотря на это, ценой немалых усилий и 
самопожертвований, но они сумели выделять государству тот необходимый минимум, в 
котором нуждалась Красная Армия.  

Несмотря на то, что село недополучало необходимое оборудование и испытывало 
экономические затруднения, крестьянство сумело не только приостановить сокращение 
производства, но и с 1944 г. обеспечило перелом в этой сфере экономики и пошло вперед. 
Это несомненная заслуга тружениц, которые не покладая рук трудились на благо своей 
Родины. 
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В статье рассматривается участие казахстанцев и вклад казахского народа в 
победу Советского Союза над фашистской Германией. Освещается история 
формирования воинских частей, в том числе и национальных формирований. Особое 
внимание уделяется участию казахстанских воинских подразделении в боевых 
действиях Красной Армии. Раскрываются особенности мобилизации на фронт 
казахстанцев:  в числе мобилизованных на фронт в процентном отношении 
представителей коренного населения оказалось больше, чем представителей других 
народов. Автор объясняет это тем, что среди казахского населения был низкий 
процент квалифицированных рабочих и специалистов. Отмечается мужество и 
героизм казахских воинов на фронтах Великой Отечественной войны. На примере 
аула Жарагаш показано массовое участие, боевые заслуги, а также потери 
казахского народа в борьбе с фашизмом: в 1941 г. из 50-ти дворов было 
мобилизовано 85 человек, из них живыми вернулись всего лишь 37 человек. Все, кто 
не вернулся с войны, отдали свои жизни за независимость нашей страны, многие за 
боевые заслуги были награждены орденами и медалями. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Советский Союз, Казахстан, 
казахстанские воинские подразделения, Хаджимукан Мунайтпасов, аул Жарагаш, 
мобилизация, арсенал фронта. 
 The article examines the participation of Kazakhstanis and the contribution of the Kazakh 
people to the victory of the Soviet Union over Nazi Germany. The history of the formation 
of military units, including national formations, is covered. Particular attention is paid to 
the participation of Kazakhstani military units in the hostilities of the Red Army. The 
peculiarities of the mobilization of Kazakhstanis to the front are revealed: among the 
representatives of the indigenous population mobilized to the front, in percentage terms, 
there were more than representatives of other peoples. The author explains this by the fact 
that among the Kazakh population there was a low percentage of skilled workers and 
specialists. The courage and heroism of Kazakh soldiers on the fronts of the Great Patriotic 
War is noted. On the example of the aul Zharagash, mass participation, military merits, as 
well as the loss of the Kazakh people in the fight against fascism are shown: in 1941, 85 
people were mobilized from 50 households, of which only 37 people returned alive. All who 
did not return from the war gave their lives for the independence of our country, many were 
awarded orders and medals for military services. 
Key words: the Great Patriotic War, the Soviet Union, Kazakhstan, Kazakh military units, 
Khadzhimukan Munaitpassov, the village of Zharagash, mobilization, the front arsenal. 

 
Начало ХХ века ознаменавалась локальными войнами на Дальнем Востоке (русско-

японская 1904-1905 гг.), на Балканах (1912-1913 гг.), затем началась Первая мировая война 
(1914-1918 гг.). Казахстан, являвшийся колониальной окраиной огромной Рссийской 
империи, имел отстраненное отношение к этим войнам. Народы Центральноазиатского 
региона, в том числе казахи, в отличие от других народов Российской империи не несли 
военную службу. То есть, представители коренных народов Средней Азии и Казахстана в 
отличие от башкир и калмыков не привлекались к обязательной военной службе, если они не 


