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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 
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переходили в казачье сословие.  
Интересно обратить внимание на поведение казахской интелегенции после поражения 

России в русско-японской войне 1904-1905 гг. В тогдашней казахской прессе публикуется 
ряд статей деятелей Алаш Орды по поводу успешной японской модернизации «Мэйдзи», 
превратившей Японию всего за 21 год из отсталой аграрной азиатской страны в одну из 
передовых стран своего времени [1]. В советское время эти, казалось бы, невинные 
публикации на страницах казахскоязычной прессы в период сталинских репрессий 
тридцатых годов послужили основанием для обвинения представителей казахской 
интелегенции в шпионаже в пользу Японии. Между тем, единственным казахом, 
побывавшим в Японии в дореволюционный период, был знаменитый казахский борец, 
неоднократный чемпион мира по различным видам единборств Хаджимукан Мунайтпасов, 
ставший известным в мире под сценическим псевдонимом «грозный самурай» Ямагата 
Маханури.  

Первая мировая война 1914-1918 гг. истощила последние экономические и людские 
ресурсы слабеющего монархического режима. Император Николай II издал Указ от 25 июня 
1916 г. «О мобилизации «инородческого» населения Астраханской губернии, Сибири и 
Средней Азии для работ по устройству оброронительных сооружений в районе действующей 
армии».  Из Казахстана и Средней Азии планировалось набрать 400 тысяч человек, в том 
числе из областей, населенных казахами, – около 240 тыс. человек [2, с. 24-25]. На это казахи 
и другие народы Средней Азии ответили массовыми восстаниями, которые приводили в ряде 
мест к трагическим последствиям в результате карательных действий властей. Отношение к 
мобилизации в казахском обществе было неоднозначным. Предствители интелегенции в 
лице деятелей алашского национального двежения призывали царские власти проводить эти 
мероприятия постепенно и поэтапно. Однако отсутствие строгого документированного учета 
численности инородческого населения, льготы некоторым категориям состоятельных людей, 
слабая разъяснительная работа, коррупционные проявления на местах послужили поводом 
для массовых волнений в казахских областях. Казахи бывшей Российской империи, на 
протяжении около полутора столетий находившиеся в ее составе, не воспринимали Первую 
мировую как войну, отвечающую интересам казахского народа. Многие считали, что это 
война руских против германцев и против их единоверцев – турок. Различные слухи и 
небылицы о могуществе турецкого султана – «покровителя и защитника исламкой веры» – 
были на слуху среди тюрко-мусульманских народов Средней Азии и Казахстана.  

После установления Советской власти, благодаря национальной политике 
большевиков, предоставившей угнетенным народам бывшей Российской империи право на 
самоопределение, была образована Казахская ССР, которая наравне с другими союзными 
республиками стала составной частью СССР. Меры по ликвидации безграмотности, 
развитию национальной культуры, политика «коренизации» местных органов 
государственной власти, несмотря на жесткие методы модернизации казахского 
традиционного общества, голод и репрессии 1920-1930-х годов, привели к коренным 
изменениям в сознании казахского народа. Теперь же, в условиях вероломного нападения 
фашисткой Гемании и ее союзников на Советский Союз эту войну казахи воспринимали как 
«свою» – Отечественную войну. 

Кроме того, в условиях трагических событий первых месяцев войны изменилась 
политика советского государства в отношении к верующим. Более лояльное отношение к 
мусульманской религии способствовало поднятию духа казахских военослужащих, 
возрождению кочевнических войнских традиций 

Патриотический подъем в среде казахского населения можно проиллюстрировать на 
примере «грозного самурая» Хаджимукана Мунайтпасова, о котором говорилось выше. В 
годы Великой Отечественной войны, находясь в преклонном возрасте, он организовал цирк-
шапито и в 1944 году собранные средства в сумме 100 тысяч рублей сдал в Фонд обороны 
СССР с просьбой приобрести на эти деньги самолет для боевых действий против 
фашистской авиации. Самолёт модели У-2, приобретенный от его имени и названный в честь 
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другого легендарного казаха – Амангельды Иманова, был торжественно вручён авиационной 
части советских вооруженных сил самим Хаджимуканом Мунайтпасовым. Под управлением 
молодого лётчика-казаха Кажытая Шалабаева самолет Хаджимукана Мунайтпасова на 
Прибалтийском и Ленинградском фронтах совершил 217 боевых вылетов (из них 120 
ночных). В общей сложности самолет пробыл в воздухе 430 часов [3, с.159].  

Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся глубоким тылом, но наряду 
с другими республиками единой страны всеми своими людскими ресурсами, 
экономическими возможностями служил, по словам казахского историка, академика М. К. 
Козыбаева, «арсеналом фронта». В своей монографии М. К. Козыбаев приводит следующие 
данные: «Возрастающие нужды фронта удовлетворяла цветная металлургия Казахстана. 
Балхашский медеплавильный завод во время войны удвоил выплавку меди. Карсакпайский 
медеплавильный завод в течение 1944 г. значительно расширил выплавку меди. В три раза 
увеличил свою мощь Джезказганский рудник. Джезказганский марганцевый рудник давал за 
месяц столько руды, сколько добывали все рудники Греции в 1938 г. за весь год. За время 
войны добыча марганца в Джездинском руднике превзошла добычу марганца в рудниках 
Венгрии, Румынии и Чехословакии, вместе взятых. Переработка руды и выдача 
молибденового концентрата Балхашским медь заводом выросла в 1944 г. по сравнению с 
довоенным периодом в 13 раз. Цветная металлургия Казахстана в 1944–1945 гг. давала 85% 
свинца, 70% полиметаллических руд, 65% производства 'металлического висмута, 60% 
цинкового и молибденового концентратов, 60% марганцевой, 50% медной руды, 30% 
черновой меди» [4, с. 321-322].  

Вторая мировая война, как нам известно, это война танков, авиации и массового 
применения автоматического оружия. В условиях потери промышленно-развитых районов 
СССР технического превосходства над фашистами нельзя было достичь без экономических 
ресурсов Урала, Сибири, Средней Азии и Казахстана. В этом смысле экономические и 
людские ресурсы названых районов, несомненно, сыграли ключевую роль в победе над 
фашисткой Германией.  

В довоенный период на окупированной врагом территории проживало 88 миллионов 
человек (45% населения СССР). Поэтому в обстановке потери Крыма и Северного Кавказа, 
выхода гитлеровцев летом 1942 г. к Сталинграду основная тяжесть в формировании 
армейского резерва и трудовых ресурсов легла на восточные регионы, в том числе и на 
Казахстан [4, с. 321-322]. Архивные документы свидетельствуют о том, что главным 
источником пополнения рядов Красной Армии стало население Казахстана, Сибири и 
республик Средней (тогда не принято было говорить – Центральной) Азии и других тыловых 
районов.  Вот что пишет исследователь К. Алдажуманов: «Изучая отчеты военкоматов 
Казахской ССР, я уточнил, что 690 тысяч мужчин призвали из республики в первые полтора 
года войны – до декабря 1942 года (всего – 1 миллион 210 тысяч человек, не считая тех, кто 
уже служил в армии на начало войны). Это был самый тяжелый период. СССР отступал по 
всем линиям фронта. И эти 690 тысяч человек просто сгорели в тех боях. В то время была 
оккупирована большая часть территории Советского Союза – оттуда никого призвать не 
могли. К этому необходимо добавить 1 790 000 казахстанцев, уже находившихся в армии к 
началу войны. За один год с лишним было призвано 687 тысяч человек. А концу уже 1942 
года призывные резервы Казахской Республики уже иссякли» [5].  

Только в битве за Советскую Украину 3755 воинов 43 национальностей были 
удостоены звания Героя Советского Союза, из них 2438 солдат и офицеров (представители 
33 национальностей) получили это высокое звание за форсирование Днепра. Среди 
соединений, первыми преодолевшими Днепр, были 8-я, 12-я и 73-я казахстанские 
гвардейские дивизии, бойцы-туркмены Бахмаческой ордена Суворова Краснознаменной 
части, 416-я дивизия, состоявшая в основном из азербайджанцев, четыре дивизии, 
сформированные в Армянской ССР, и другие национальные формирования. Как отмечает М. 
К. Козыбаев, по подсчетам украинских исследователей, в боях за освобождение Украины в 
составе 3-го Украинского фронта принимали участие воины более 40 национальностей, в том 
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числе 5175 казахов [6].  
В целом, на полях сражений Великой Отечественной войны многонациональный 

народ СССР проявлял примеры массового мужества и героизма. Среди них следует отметить 
представителей казахского народа. Так, первый министр обороны Республики Казахстан 
генерал армии Сагадат Нурмагамбетов за форсирование Днепровского рубежа был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Войну закончил в Берлине. Другой выходец из 
Акмолинской области Рахимжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовом водрузили 
знамя победы перед входом в Рейхстаг.  

Только за три первых военных месяца в Казахстане были сформированы 238-я, 310-я, 
312-я, 316-я, 387-я и 391-я стрелковые дивизии, две из них – в Акмолинской области. 
Рядовой состав дивизий в основном был призван из северных областей Казахской ССР – 
Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Карагандинской областей. Средний 
командный состав был набран из Южного Казахстана, отдельные командиры прибыли из 
Термеза, Куляба, Ашхабада, Алматы, Семипалатинска, Акмолинска. Старший командный 
состав, как правило, пополнялся за счет кадровых командиров. 387-я дивизия участвовала в 
боях за Сталинград, освободительных боях 1944 г. на Крымском полуострове [7].  

312-я Актюбинская дивизия в октябре 1941 г. была переброшена, как и 316-я дивизия, 
с Северо-Западного фронта в район Малоярославского укрепрайона. В самый кртический 
момент боев на Западном фронте казахстанцы совместно с курсантами Подольского 
военного училища героически сдерживали натиск моторизованных частей вермахта, 
рвавшихся на Москву. Командир дивизии А. Ф. Наумов писал: «При обронительных 
сражениях на дальних подступах казахстанцы с честью выполнили свой воинский долг» [8, 
с. 37].  

Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане было сформировано 12 
стрелковых, 4 кавалерийские дивизии и 7 стрелковых бригад, 50 отдельных полков, включая 
2 артиллерийских дивизиона, 4 минометных дивизиона, 3 авиационных полка, 14 отдельных 
батальонов. Из них полностью за счет средств республики были сформированы две 
стрелковые бригады (100-я – в Алма-Ате, 101-я – в Актюбинске) и три кавалерийские 
дивизии (96-я – в Усть-Каменогорске, 105-я – в Джамбуле, 106-я – в Акмолинске). Кроме 
того, много казахстанцев и казахов с сопредельных областей РСФСР были призваны через 
военные округа России. Стрелковые и кавалерийские бригады создавались как чисто 
национальные части Красной Армии. Многие выходцы из Северного Казахстана воевали в 
составе 314-й стрелковой дивизии, которая защищала Ленинград на Волховском фронте.  

Здесь необходимо сказать о том, что среди мобилизованных на фронт казахстанцев в 
процентном отношении казахов оказалось больше по ряду причин, в том числе из-за того, 
что среди казахского населения крайне малым был процент квалифицированных рабочих и 
специалистов. На примере только одного аула, что на севере Казахстана, можно увидеть 
масштабы мобилизации и потерь мужского населения Казахстана в годы войны.  В нашем 
ауле Жарагаш в 1941 г. было всего около 50-ти дворов.  Было мобилизовано 85 человек, из 
них живыми вернулись всего лишь 37 человек. В основном это были те, которые были 
призваны уже к концу войны.  Прискорбно то, что в некоторых семьях погибли на войне все 
мужчины – сыновья и отцы. Так, в нашем маленьком ауле в семьях Сандыбаевых, 
Кусаиновых и Габдуллиных не вернулись по три человека в каждой семье: Газез Сандыбаев, 
Карим Сандыбаев, Капар Сандыбаев; Абжат Қусаинов, Анапия Қусаинов, Қанапия 
Қусаинов; Алмаш Габдуллин, Ибраш Габдуллин, Қасым Габдуллин [9, с. 438].  

Капар Сандыбаев, 1902 г. рождения, до войны работал учителем в родном ауле. На 
фронте в звании старшего лейтенанта командовал батальоном, участвовал во многих 
сражениях. У нас семейном фотоальбоме долгое время хранилась фотография нашего 
родственника, храброго командира Капара Сандыбаева в военной форме Красной Армии 
образца 1941 г. Он погиб смертю храбрых в 1944 году. 

Выходец из того же села Жарагаш Кажым Жангалив за боевые заслуги был награжден 
медалю и орденом Красной Звезды, а его односельчанин Абулкас Хасенов тоже был 
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награжден орденом Красной Звезды.  
Давно нет аула Жарагаш. Но потомки легендарных солдат Великой Отечественной 

Войны чтят память героев, отдавших жизнь за свободу нашей страны. Ежегодно много 
людей приезжает к памятнику на родовом кладбище аула Жарагаш. В год 75-летия Великой 
Победы (2020 г.) был обновлен памятник погибшим односельчанам в Великой 
Отечественной войне, уточнен список погибших и пропавших без вести. Все они, погибшие 
за свободу и независимость наших народов, достойны вечной памяти и славы.  

Народам Советского Союза пришлось противостоять всей мощи объединенной 
Европы. Победа над сильнейшим врагом стала возможной только благодоря усилиям всех 
народов Совеиского Союза.  
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