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Щучинск қаласы,  жоғары педагогикалық  колледжі 

Даутов Кенжебек Курмангожевич 

Мақсаты:  

1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының тарихын барлығы білуге тиіс.  
Бұл жарқын және ұлы күн, әрқашан біздің жадымызда болатын мереке. Бұл 

біздің құлдық пен фашизм қаупінен құтқарып, елді қорғаған тірілер мен өлілерге 
деген үлкен алғысымыз. Тарихта екінші дүниежүзілік соғыс жылдары 
қаншалықты алға жылжыған сайын, біз сол жылдардағы ерліктің ұлылығын 
соғұрлым жарқын әрі толығырақ бағалаймыз және жеңіске жеткен батыл 
жауынгерлерді еске алуының алдында басымызды  иеміз. 

Жеңіс мейрамының орны ерекше екенін терең ұғынуымыз керек. 
 

Өзектілігі: 
     Біздің қазіргі әлемде жастар  болашағымыз үшін өмірін қиған адамдарды 

ұмытады немесе тіпті білмейді.  Соғыс уақытында адамдар бойында үреймен 
қатар үміт сезімі басым болды. Дегенмен, олардың біреуі де сезімге беріліп, 
әлсіреп қалған жоқ, керісінше жанарларында әрдайым от тұратын. Барлығының 
Отанға деген сүйіспеншіліктері мен құрметтері жеңіске жеткізді. Солардың 
қатарында Петр Иванович Морозовта болды. 

Кіріспе 

       Сол бір сұрапыл соғыс жылдары кеңес халқы Ұлы Жеңіске қан майданда  
ерлікпен шайқаса отырып, сонымен қатар тылдағы ерен еңбегінің  арқасында қол 
жеткізді. Жетпіс алты жыл! Ұлы Отан соғысының дабылы басылғанына соншама 
уақытта өтіп кетіпті. Әр күннің, әр жылдың өзіндік жүгі болады. Жылдар өтеді, 
жастар өседі. Ескінің көңілден көмескі тартып, жаңаның өмірден орын тебуі де - 

мезгіл заңы. Адам ғұмырының көптеген арпалысқа толы шақтарында кейде тіпті 
көкіректен кетпейтін, ойдан - өшпейтін уақиғалар да ұшырасады. Ондайда 
халқымыз да, еліміз де есіне сақтап, әлемге паш етіп отырады. Сондай бір шақ «ат 
басына күн туғанда -ауыздығымен су ішкен, ер басына күн туғанда-етігімен су 
кешкен» сонау өткен отты жылдар, аңызды айлар мен апталар, «халық үшін жан 
пида» деп қанын төккен ұл - қыздар жайлы хикая-әңгімелер, ерлердің ер аузынан 
тасталмайтын өнегелі істері. «Адам боп туу оңай, адам боп қалу қиын» деген 
мәтел бар халқымызда. Ұзақ жасап, нағыз адам құсап жүру де жеңіл тіршілік 
емес, әсіресе соғыс қатты үйретеді екен.Ұлы Отан соғысы жылдарында, жаумен 
кескілескен шайқастарда кеңес солдатының бүкіл әлемді таңдандырған идеялық-

саяси, моральдық  қасиеттері, оның  партия ісіне адалдығы,Отанына, халқына 
деген махаббаты, қажымас қайрат - жігері, асқан ерлігі, жеңіске деген шексіз 
сенімі бар қырынан көрінді. Ақмола облысы майданға сексен үш мыңнан астам 
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адамды жіберді, оның ішінде он екі мыңнан астамы біздің Бурабай ауданынан. 
Бурабайлықтар Ұлы Отан соғысы майдандарында ерлікпен шайқасты. Оның 
мыңдаған қатысушылары ордендермен және медальдармен марапатталды. Атап 
айтсақ, Петр Михайлович Меньшиков, Алексей Сергеевич Куница, Петр 
Иванович Морозов, Михаил Васильевич Яглинский Кеңес Одағының Батыры 
атағына ие болды. Афанасий Борисович Морозов, Николай Николаевич Сыщенко 
Даңқ орденінің толық иегерлері болды. Соғыстың сұрапыл жылдарында, терең 
тылда жүргенде, біздің жерлестер әр сағат сайын өздерінің майдандағы істерге 
қатысуын сезінді. Біздің облыстан майдандағы белсенді армия жауынгерлеріне 
азық-түлік, жылы киім, хаттар мен құттықтаулар жіберілген мыңдаған 
сәлемдемелер жіберілді. Ақшалай қорғаныс қоры құрылды, онда облыс 
тұрғындары танк колоннасын салу үшін жиырма мыңнан астам рубль жинады. 
Курорт-Бурабай станциясының паровоз депосында уақытқа қарамастан майдан 
қажеттіліктері үшін жұмыс істейтін қырық майдандық стахановшылар бригадасы 
ауыр салмақты қозғалыс ұйымдастырылды. Ауруханалар «Бармашинский», 
«Щучинский» санаторийлерінде, «Воробьевка» демалыс үйінде ашылды және 
жұмыс істеді, онда біздің армияның мыңдаған солдаттары мен командирлері 
сауығып, қызметке оралды. Соғыс кезінде академик Владимир Иванович 
Вернадский бастаған КСРО Ғылым академиясының ғалымдары Бурабай ауылына 
көшірілді. Ең жоғары баға бойынша - Жеңіс үшін өз өмірлерін қиған біздің 
Отанымыз сол сұрапыл соғыста жиырма миллион ұл-қызынан айырылды. Күн 
сайын он төрт мың адам өлтірілді, елдің әрбір оныншы тұрғыны оралмады. Біз 
бұл сандар туралы ойлануымыз керек. Олардың артында адамдардың өмірі 
жатыр. Мұндай бағамен бүкіл адамзат өмір сүру, қуаныш пен бақытқа ие болу 
құқығы жеңіп алынды. Жеңіс күні - бұл әрқашан біздің қасымызда болатын 
мереке. Оқиға қалай өзгертілсе де, осыған орай қандай сөздер айтылса да, бір 
нәрсе қалатыны сөзсіз - бізде мақтанатын, есте сақтайтын нәрсе бар. Мұны растау  
«Өлмес полк» құру болып табылады 

  Біздің қаланың ардагерлері Кеңес Одағының Батыры есімі халықтың есінде 
мәңгі сақталады ... Кеңес Одағының Батыры Петр Иванович Морозовтың даңқты 
ерліктері туралы естеліктер кітаптар мен газеттер беттерінде ғана емес, 
ескерткіштерде және көшелер атауларында мәңгі сақталған.   Министрлер 
Кеңесінің төрағасы ҚазССР - М.Бейсебаев Бизнес менеджері Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесі - А.Тулинов Щучинск қаласының басты көшелерінің бірі 
Петр Иванович Морозовтың құрметіне аталған. П.И.Морозов көшесінде 
ескерткіш тақтада «Ұлы Отан соғысы жылдарында көрсеткен батылдығы мен 
ерлігі үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1945 жылғы 27 маусымдағы 
жарлығымен Петр Иванович Морозовқа Кеңес Одағының Батыры атағы, көше 
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оның есімімен аталады ». Батырдың есімі Щучинск қаласының орталығында Даңқ 
Аллеясында мәңгі қалды. 

 Кеңес Одағының Батыры Петр Иванович Морозовтың өмірбаяны. 
Морозов Петр Иванович 1925 жылы 1 шілдеде шаруалар отбасында дүниеге 

келді, б. Лукерино, Омбы облысы, Ыстықкөл ауданы. Әкесі Иван Петрович пен 
анасы Марина Агафоновнаның білімі болмады. 1930 жылы Морозовтар отбасы 
Щучинскке көшті. Петя жеті жасында болғанда әкесі ауыр науқастан қайтыс 
болды. Петяны анасы мен үлкен әпкесі тәрбиелеген. Отбасы кедейлікте, тозығы 
жеткен кірпішті лашықта өмір сүрді. Анасы Марина Агафоновна киім жууға 
жалданды, ал апасы Наталья Ивановна өндірісте жұмыс істеді. Петя есейіп, адал 
және еңбекқор болып тәрбиеленді. «Бірде осындай жағдай болды, - деп еске 
алады апа. «Анам кірдің бір бөлігін жуды, бұл үшін иелері Петяның келуіне 
рұқсат берді, оны тамақтандырды және оны сынауға шешім қабылдады: түскі ас 
кезінде олар бос үстелдің астына ақша лақтырды, бірақ Петя, олардың 
қаншалықты қиын табылатынын біліп, бұл ақшаны  иелеріне берді ». Ата-аналары 
сауатсыз болған, бірақ олар балаларына тәрбие мен білім беруге тырысқан. 
Қаржылық қиындықтарға байланысты Петя  он жасында оқи бастады. Ол 
кейіннен Щучинск қаласындағы №3 орта мектептің ағаш ғимаратына көшірілген 
7 жылдық модельдік мектепте оқыды.Ол мектепте тәртіпті болды, жақсы оқыды. 
Ол әрдайым үйде үй жұмыстарына көмектесетін, ешқашан ауызша сабақ 
бермейтін, мектепте естігендерін есінде сақтайтын, жазбаша тапсырмаларды 
жүйелі түрде орындайтын. Мектеп кезінде ол көркем кітаптар, әсіресе әскери 
кітаптар оқыды. Бос уақытында ол шаңғы тебуді, коньки тебуді ұнататын, 
саңырауқұлақтар мен жидектер теруге барғанды ұнататын. Көп ұзамай әпкесі 
үйленді, ал Петя мен оның күйеу баласы отын мен шөп жинауға дайын болды. 
1941 жылы маусымда Петр 7 сыныпты бітіріп, бірнеше күннен кейін Отан соғысы 
басталды. Күйеу баласы майданға жұмылдырылды, ал Петр Ақмола ФЗО-на вагон 
монтер ретінде оқуға кетті. ФЗО соңында Петр Курорт-Бурабай станциясында 
жұмыс істейді. 1942 жылдың аяғында 18 жасында Петр майданға өз еркімен 
барып, пулемет бөліміне келіп, пулеметші ретінде шайқасты. Көп ұзамай ол ең 
талантты және қабілетті адамдардың бірі ретінде танк мектебіне жіберілді, ол 
жерден лейтенант-танкер ретінде кетіп, Т-34 танкінің экипажын басқарды. Соғыс 
кезінде Петр Морозов бірнеше рет жараланған, ал өзендерден өту кезінде суға 
батып, цистернаға бірнеше рет өртеуге тура келген. Қатты шайқастар Украинаның 
далаларында өтті. 1943 жылдың аяғында Кеңес әскерлері Днепрдің оң жағалауына 
жетті. Морозовтың танк ротасы кірген әскери бөлім Днепрдің Букрин 
бұрылысына жетті. Мұнда үлкен жаңалық дайындалуда. Сол жағалауда 
зымырандар жарқылдап, оқ тарататын ағындар пайда болды. Алғашқы пулемет 
жарылды, пулеметтің күрт соғуы, қатты жарылыстар болды. «Көліктермен», - деп 
бұйрық Морозовтың күшімен өтті. Олар алдымен өтуі керек еді. 
Қозғалтқыштардың үрейлі гүрілімен ауыр танктер жіңішке ағаш діңдерін 
сындырып, орнынан асыға жөнелді. Мұндағы шайқас өршіді. Немістер шабуыл 
болады деп ойлаған жоқ, танктер олардың траншеяларына жақындай бастағанда 
артиллериялық оқ жаудырды. Петр бактан жоғары көтеріліп тұрған қара түтінді 
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көрді, және ол орнында дәрменсіз бұралаңдады. Міне, күн сәулесімен жарқыраған 
таяз қарақұйрық. Морозовтың танкі екінші жағына секірді, содан кейін соққы 
оның қорқынышты күшін шайқады. Петя мұнара жағына қарай ұшып бара 
жатқанын сезді. Қатты соққыдан ол есінен танып қалды. Мен ояндым, өйткені 
тыныс алу қиын болды, бүкіл денем қатты ауырды, көзім қараңғы болды. Бірақ 
оның көргені оны орнынан тұрғызды. Ол оның танкісін және оның қираған 
мұнарасын көрді. Танкте болғандардың ішінен тек екеуі ғана тірі қалды: Петр 
Морозов және механик - жүргізуші. Компанияның қызметкерлерінен тек жеті адам 
тірі қалды. 12-ден жетеуі. КСРО Жоғарғы Кеңесі әрбір алтыншы сарбазды еңбек 

демалысына босатты. Бұл санға капитан Морозов енгізілді. Ол қайтадан соғыс 
орындарына келді. Мен сол қирандылардан жаңа қала дүниеге келгенін көрдім. 
Демалыс күндері тез өтіп, Морозов тағы Германияда болды. Ол Шығыс 
аймағында, Германия Демократиялық Республикасында өмірді жақсартуға 
көмектеседі. Көрсетілген батылдық  үшін рота командирі өзінің экипажымен және 
танктерімен бірге 4 танк, 2 мылтық, 10 техника және 100-ден астам фашистерді 
жойған Кеңес Одағының Батыры жоғары марапатына табысталды. Отан 
алдындағы әскери ерліктері үшін КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумы Петр 
Иванович Морозовқа Кеңес Одағының Батыры атағын берді: Сонымен қатар, ол 
көптеген белгілермен марапатталды: құрмет грамоталары, мақтау қағаздары, 
сондай-ақ әскери ордендер және медальдар. 1945 жылы қыркүйекте Петр 
Иванович алғаш рет өзінің туған жері Щучинскке демалуға келді, вокзалда оны 
әуе және гүл шоқтарымен әскери комиссариат қызметкерлері, вагон депосының 
қызметкерлері және басқа да көптеген теміржолшылар қарсы алды. . 1946 жылы 
Петр Иванович өзінің туыстарына демалысқа оралды, ол жерде Андреева 
Валентина Антоновнаға үйленді. Демалыс аяқталғаннан кейін Морозовтар 
Германияға қызы Лариса туылғаннан кейін Петр Ивановичтің қызмет ету орнына 
кетеді. 1947 жылы Петр Иванович Морозов Ленинград әскери академиясына 
жіберілді. Ленинград әскери академиясын бітіргеннен кейін Петр Иванович 
Беларуссия әскери округіне жіберілді. Ленинградта оқып жүргенде соғыс 
жаралары Петр Ивановичтің дымқыл климаттық жағдайынан өмірге келді. Ол 
Ленинград әскери госпиталінде емделді. 1950 жылы 6 желтоқсанда анасы Марина 
Агафоновна қайтыс болды. Соғыс жарақаттары үнемі Петр Ивановичтің 
денсаулығына әсер етті. 1952 жылы 16 ақпанда ол Минск әскери госпиталіне 
жіберілді. 1952 жылы 26 ақпанда 27 жасында Петр Иванович Морозов қайтыс 
болды. Қайтыс болғаннан кейін профессорлар мен дәрігерлер сирек кездесетін 
құбылысты атап өтті: жүрек тағы 17 сағат бойы соғып тұрды. Батырды соңғы 
сапарға туыстары, көптеген достары және қарулас жолдастары шығарып салды. 
Құрметті күзетті офицерлер мен сарбаздар алып жүрді. Қабірдің үстінде қоштасу 
артиллериясының зеңбірегі атылды.   

    Қымбатты ардагерлер! Біз бәріміз Сіздердің-жеңімпаз ұрпақтың алдында 
өтелмес қарыздармыз. Осы қарызды қайтару біздің нақты істеріміз бен 
қамқорлығымыз арқылы ғана мүмкін болады 

                                                              Неменеге жетістің, бала батыр, 
                                                              Қариялар азайып бара жатыр. 
                                                              Бірі мініп келместің кемесіне 
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                                                              Бірі күтіп, әнеки, жағада тұр,- деп 
тебіренген Мұқағали мұңында жұмырбасты пенде үшін теңдессіз құндылық ұрпақ 
аралық қимастық, сыйластық сезімдері мөлдіреп тұр.  

 

    

 

Әдебиеттер: 

1.Ақмола ардагерлері, энциклопедиясы. 

2.Таңғажайып өлке Бурабай, 2015ж. 

3. Менің кіші Отанымның  энциклопедиясы, 2018ж. 

 

Промышленность и социальное развитие Кокшетау в годы войны 

Скрипоченко Оксана 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Сапиева Разия Куандыковна 

Погода в этот воскресный день была на редкость теплая, летняя, ясная. Жители 
города Кокчетава отдыхали, кто сидел в парке с газетой в руках, кто 
немигающими глазами следил за поплавком удочки, а кто загорал на пляже озера 
Копа. Никто не ожидал, что именно в этот день как гром с ясного неба полыхнет 
Великая Отечественная война. 
22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. В первый 
день войны 5 тысяч трудящихся Кокчетава собрались на митинг на центральной 
площади. Первый секретарь партии Т. К. Кантарбаев сказал: «Наша задача 
состоит в том, чтобы самоотверженно трудиться на своем посту, крепить 
трудовую дисциплину и дать Красной Армии все необходимое для нашей победы 
над врагом». С первых дней войны в городе начала работать комиссия по 
формированию воинских подразделений. На ее призыв откликнулись сотни 
добровольцев. 
А в южной окраине города, в сторону Галочьей сопки, были разбиты лагеря для 
сбора новобранцев. Там они проходили краткий курс боевой подготовки, 
знакомились с новыми видами оружия и снаряжения. Вскоре каждый четвертый 
горожанин ушел на фронт. Многие кокчетавцы воевали в составе впоследствии 
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прославившей себя 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
И. Панфилова, 150-й Ирицко-Бердинской, 314-й Кингисеппской стрелковой, 27-й 
гвардейской дивизиях. 
За подвиги в Великой Отечественной войне были удостоены звания Героя 
Советского Союза 497 казахстанцев, в том числе 29 кокчетавцев. Кроме того , 
шестеро представителей нашего края стали полными кавалерами ордена Славы. 
Среди панфиловцев, грудью защищавших Москву, был и наш легендарный 
земляк, воспитанник школы N 3, Малик Габдуллин, впоследствии известный 
писатель, ученый, академик. 
27 июня 1943 года на митинге в г. Кокчетаве Герой Советского Союза Малик 
Габдуллин сказал : «Кокчетавцы воюют, как львы. Пример — подвиг 28 героев-

панфиловцев. Патриотизм кокчетавцев не знает границ». В героическую историю 
вошли имена славных земляков — Николай Сапронов, повторивший подвиг А. 
Матросова. 
Подвиг Н. Гастелло повторен советскими летчиками 300 раз, в числе славных 
героев, бросивших свои машины на скопления врагов, три наших земляка: 
Михаил Янко, Александр Скнарев, Григорий Асеев. 
Освобождая Западную Украину, совершил бессмертный подвиг Павел Никитин. 
При взятии Черновиц танк отважного кокчетавца, воспитанника средней школы N 
1, первым ворвался в город. Павел погиб. А танк его, словно после боя, застыл на 
пьедестале на Привокзальной площади. Имя героя носит одна из улиц города 
Черновицы. 
Наша славная горожанка, бывшая фронтовая медсестра Мария Петровна 
Смирнова-Кухарская, 24 октября 1942 года была награждена орденом Ленина за 
мужество и отвагу в спасении 421-го раненого бойца и командира. За 
самоотверженность и бесстрашие награждена высшей наградой Международной 
лиги Общества Красного Креста и Красного Полумесяца — медалью «Флоренс 
Найтингейл». 
Глубокое понимание своего долга перед Родиной показали и жители города. Они 
ковали победу самоотверженным трудом. В трудовых буднях потерялись грани 
дня и ночи, люди не думали об отдыхе, забывали об усталости. 
В сентябре 1941 года в Кокчетав прибыл эшелон с рабочими и оборудованием 
Подольского завода швейных машин, коллектив Механического завода принял 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv5KiehILYAhXjIJoKHU4fD14QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw0CLB-6P1hMlJ7TxAeqOa_M
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv5KiehILYAhXjIJoKHU4fD14QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw0CLB-6P1hMlJ7TxAeqOa_M
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidrfurhILYAhUCM5oKHeXOC_kQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&usg=AOvVaw2iYwiBcGK5pKrOuj39pY39
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidrfurhILYAhUCM5oKHeXOC_kQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&usg=AOvVaw2iYwiBcGK5pKrOuj39pY39
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эвакуированный завод. Через месяц в 1941 году в наш город были эвакуированы 
две фабрики из города Орджоникидзе (Сев. Кавказ) -обувная кооперативная и 
швейная. 
Рабочие подольского завода уже в 1942 году отправляли первые вагоны своей 
оборонной продукции: осколочные и фугасные мины, головки и стабилизаторы 
для мин, гранаты, швейные машинки для воинских частей. За образцовое 
выполнение задания Наркомата вооружения коллективу завода было вручено 
переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны страны, многие 
рабочие и служащие были отмечены высокими государственными наградами. 
Среди награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» были и дети — 15-летний Гладков Виктор и 13-летний 
Лавренов Владимир. Каждый час, каждая минута были подчинены одному: «Все 
для фронта, все для победы !». 
«Труд людей был настоящим подвигом», — вспоминает годы войны почетный 
гражданин города, ветеран труда М. Абулкасымов, проработавший на заводе 
около пятидесяти лет. 28 сентября 1941 года газета «Колхозная трибуна» 
сообщала, что в фонд обороны жителями города и района было сдано на 215 
тысяч рублей облигаций, 32 тысячи наличными, 884 килограмма шерсти, 39 
выделанных и 110 сырых овчин, много теплой одежды, обуви». В течение только 
двух месяцев на фронт было отправлено 298 полушубков, 1060 пар валенок, 680 
фуфаек, сотни вязанных шерстяных изделий. В декабре 1942 года жители города 
отправили 10 тысяч различных теплых вещей. 
В августе 1941 года начал многотрудную деятельность эвакуированный госпиталь 
N 2447, который размещался в разных корпусах. Одна часть находилась в здании 
школы N 7 (школа располагалась примерно там, где сейчас здание городского 
акимата), другая часть на пересечении улиц М. Горького и Урицкого (в здании 
музея М.Габдуллина), 
третья — в здании между улицами К. Маркса и Советская (ТОО «Азик-Тулик»). 
Штаб располагался, где дом-музей В.В.Куйбышева, в те годы были лучшие 
строения в городе. За жизнь временно выбывших из строя воинов боролись 
начальник госпиталя С. А. Яковлев, комиссар Г. Г. Федоров, врачи Д. Г. 
Пришлецов, Е. Н. Петрова, медсестры М. С. Тарасова, Л. М. Гордиенко, 
санитарка Л. И. Багоева и многие другие. Благодаря самоотверженному труду 
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медицинских работников удалось многих бойцов вернуть в строй. Они снова 
уходили на фронт, на передовую. С первых дней над госпиталем взяли шефство 
коллективы механического завода, промартели «Прогресс». Учителя и учащиеся 
школы N 2 были частыми гостями в госпитале, дежурили и ухаживали за 
ранеными. 
Когда враг был остановлен и инициатива на фронте перешла в руки Советской 
армии, в Кокчетав пошел целый поток раненых военнопленных. Их тоже 
размещали и лечили, в городе был создан еще один спецгоспиталь N 3604. 
Отличался он тем, что был огорожен колючей проволокой, стояли часовые. По-

братски радушно приняли горожане эвакуированных из прифронтовых районов. 
Для строительства индивидуального жилья для эвакуированных семей 
горисполкомом было выделено 40 тысяч рублей. 
Для горожан годы войны памятны еще тем, что именно в суровое время Кокчетав 
стал областным центром. 16 марта 1944 года Указом Верховного Совета Каз. ССР 
была создана Кокчетавская область, в нее вошли 11 районов, которые были 
возвращены из административного подчинения Акмолинской и Северо-

Казахстанской областей. 
Горожане чтут память об участниках Великой Отечественной войны. 
Монументальный комплекс павшим в годы войны сооружен и открыт 5 ноября 
1977 года. Как символ памяти и героизма наших земляков горит Вечный огонь. К 
памятнику ровными рядами тополей, строгих мраморных плит подступается 
Аллея Героев Советского Союза — кокшетауцев. 
Настал День Победы. Отгремела Великая Отечественная война. 
19 августа 1945 года в Кокчетав прибыл первый эшелон, доставивший воинов-

победителей. Встречать их на перрон пришли почти все жители города. С первых 
дней фронтовики возвращались на свои рабочие места. Повсеместно предстояло 
налаживать народное хозяйство, переводить его на мирные рельсы. 
В марте 1946 года на сессии Верховного Совета СССР был принят четвертый 
пятилетний план. К этому времени изменился статус Кокчетава.Теперь 
областному центру требовались тысячи рабочих рук. Начинали создаваться 
предприятия по переработке местного сырья, производству товаров народного 
потребления, продуктов питания и многое другое, что необходимо было для 
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трудящихся области. Горожане с пониманием приступили к выполнению 
предстоящих задач. 
В конце 1946 года Механический завод перешел в ведомство Министерства 
легкой промышленности и стал выпускать оборудование и изделия для швейной и 
обувной промышленности. За годы 1946 — 48 гг. завод поставил около 20000 

швейных машин, на которых трудились десятки тысяч рабочих, выпуская одежду 
и обувь для населения. В 1948 году завод был передан в подчинение 
Министерства машиностроения и приборостроения. С этого времени он стал 
специализироваться на выпуске весоизмерительной продукции. Успешно 
преодолевая трудности, горожане добивались больших результатов, чем в 
довоенные годы. Например, Кокчетавский горбыткомбинат, возглавляемый 
Гениным Борисом Абрамовичем, четвертую пятилетку (1946 — 50 гг.) завершил 
за 3 года и 10 месяцев и был занесен в Книгу Почета Кокчетавского облместпрома 
и обкома профсоюза рабочих местной промышленности. В этот период были 
построены и введены в эксплуатацию кирпичный завод, 2-этажное здание 
сапожного цеха, реконструирован и расширен швейный цех, построена кузница 
на 10 горнов, построено здание пищевого цеха (мельница, просорушка, 
маслобойка), помещение сапоговаляльного цеха, все цеха были механизированы 
большой и малой механизацией, дополнительно в 1948 году вступила в строй 
построенная электростанция в 60 кВт, что обеспечило все агрегаты своей 
мощностью и светом. 
В 1947 году была отменена карточная система на все промышленные и 
продовольственные товары, это способствовало укреплению покупательской 
способности жителей города, увеличилась сеть государственной и кооперативной 
торговли. В начале 50-х годов крайней улицей города со стороны 
железнодорожного вокзала была застраивающаяся улица Первого мая, ныне М. 
Габдуллина. Между городом и вокзалом был пустырь. 

«Город Щучинск в годы ВОВ» 

Калелова Камила 

Высший педагогический колледж,  город Щучинск  

Бабаева Айнагуль Талгатовна 
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Известные личности и родной город : 
Щучинск – город в северной части центрального Казахстана ,  

расположенный в 75 км к юго-востоку  от Кокшетау на озере  
Щучье Это административный центр Бурабайского района 

Акмолинской области и центр крупного сельскохозяйственного района. 
О теме: 
Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 являлся частью 

СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР), поэтому вступил в войну с 
момента вторжения армии нацистской Германии на территорию Советского 
Союза 22 июня 1941 года. В ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. 
чел. В дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Воины Казахстана 
принимали участие во всех сражениях. В начале войны в числе защитников 
Брестской крепости были сотни казахстанцев. 

Пётр Морозов (Герой Советского Союза) (1924—1952)  

— С 1931 года жил в г. Щучинске.  
Командир танковой роты 53-танковой бригадыгвардии лейтенант Морозов 

успешно 

 форсировал реки Ней-с Шпре и Тельтао — канал. В бою за г. Гольсен 
(Германия)  

лично уничтожил 2 орудия, тяжелый танк и до 70 фашистов. В уличном бою 
в Берлине  

в числе первых прибыл к его центру. Имя Петр Морозова носит средняя 
школа № 3. 

 
Сергей Одинцов (р. 1959)— доктор физико-математических наук, профессор 

Томского ГПУ, иностранный член Норвежской академии наук. В качестве 
приглашённого профессора преподавал в университетах разных стран: Испания, 
Норвегия, Япония, Колумбия, Мексика, США и др. Автор более 400 научных 
работ по теории гравитации, математической физике и космологии. Родился и 
вырос в Щучинске. 
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Досбол Касымов (р. 1960) — казахстанский художник, Член Союза 
художников Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств Республики 
Казахстан. Мастер станковой живописи. Родился в Щучинске. 

 
Борис Николаев (1924—2007) — советский и российский художник, 

участник войны, награждён Орденом Отечественной войны II степени и 
одиннадцатью медалями. Был членом Союза художников СССР и членом 
правления Омской организации Союза художников РСФСР. Родился и до пяти 
лет жил в Щучинске. 

 
Александр Чудаков (1938—2005) —писатель. В 2001 году номинировался на   

Букеровскую премию. Родился и вырос в Щучинске. 

       
Развитие города: 
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы предоставил членом 

правительства план развития Щучинск и Боровской культурной зоны на 2017-

2020г. По информации министра  план развития Щучинскборовской  курортный 
зоны состоит из 4-х.Разделов и 33 мероприятий. На их реализацию планируется 
финансирование в размере 62,3 млрд тенге. 
И всему видно что процесс развития нашего города еще продолжается ведь 
строится дороги и ремонтируется центры города.И наш город постепенно 
стремится воити в один из крупных городов Акмолинской области. 

Щучинск стал первым городом Казахстана, в который из столицы проложена 
высокоскоростная магистраль (Нур-Султан — Щучинск), отвечающая всем 
требованиям международных стандартов. 
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График жителей города Щучинск 

 
Вывод: 
В заключение можно отметить, что у нас не мало землеков жившие во время 

отечественной войны. И они останутся в наших памятах ещё очень долго.Тем не 
менее наш город постепенно увеличивается и развиваться . Этому вся причина мы 
сами,что мы наши друзья жители города,страны стремимся вперёд.Мы студенты 
стремимся чтобы в дальнейшем стать достойными и помогать своей строне.И я 
готов принять этот путь и стремится к улучшению нашей земли. 

 

Известные личности: 

 Борис Николаев (1924—2007) — советский и российский художник, 
участник войны, награждён Орденом Отечественной войны II степени и 
одиннадцатью медалями. Был членом Союза художников СССР и членом 
правления Омской организации Союза художников РСФСР. Родился и до пяти 
лет жил в Щучинске. 

 Пётр Морозов (Герой Советского Союза) (1924—1952) — С 1931 года жил в 
г. Щучинске. Командир танковой роты 53-танковой бригады гвардии лейтенант 
Морозов успешно форсировал реки Ней-с Шпре и Тельтао — канал. В бою за г. 
Гольсен (Германия) лично уничтожил 2 орудия, тяжелый танк и до 70 фашистов. 
В уличном бою в Берлине в числе первых прибыл к его центру. Имя 
П. И. Морозова носит средняя школа № 3. 

 Борис Климычев (1930—2013) — поэт и прозаик. Член томского отделения 
Союза журналистов со дня его основания, член Союза писателей с 1977 года. 
Печатался во всесоюзном альманахе «Поэзия», журналах «Огонёк», «Юность», 
«Смена», издал несколько сборников собственных стихов и рассказов. Почётный 
гражданин города Томска. С 14 лет жил в Щучинске, где, по словам самого 
писателя, становилось его творчество. 

 Александр Чудаков (1938—2005) — российский литературовед (специалист 
по Чехову) и писатель. В 2001 году номинировался на Букеровскую премию. 
Родился и вырос в Щучинске. В романе «Ложится мгла на старые ступени», за 
который в 2011 году Чудакову была посмертно присуждена премия «Русский 
Букер десятилетия», город сороковых-пятидесятых годов описан под именем 
«Чебачинск». 

 Александр Веретельный[pl] (р. 1947) — тренер по лыжным гонкам, 
воспитавший польскую Олимпийскую чемпионку Юстину Ковальчик. Начал 
свою тренерскую карьеру в Щучинске, некоторое время жил в Щучинске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
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 Сергей Дорогов (р. 1959) — российский актёр театра и кино. Родился и 
некоторое время жил в Щучинске. Снимался в телесериалах («Неотложка», 
«Кадетство», «Марш Турецкого», «Папины дочки», скетч-шоу «6 кадров») и 
художественных фильмах («Любовь-морковь», «Тариф новогодний»). 

 Сергей Одинцов (р. 1959)— доктор физико-математических наук, 
профессор Томского ГПУ, иностранный член Норвежской академии наук. В 
качестве приглашённого профессора преподавал в университетах разных стран: 
Испания, Норвегия, Япония, Колумбия, Мексика, США и др. Автор более 400 
научных работ по теории гравитации, математической физике и космологии. 
Родился и вырос в Щучинске. 

 Досбол Касымов (р. 1960) — казахстанский художник, Член Союза 
художников Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств Республики 
Казахстан. Мастер станковой живописи. Родился в Щучинске. 

 

Литература: 

Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны: (очерки о проблемных 
вопросах истории Великой Отечественной войны). - М., 1995 

Гефтер М. Я. Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос. - М., 1995 

Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? - М., 1995 

Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах. - М., 1993 

Дробязко С.И. Русская Освободительная Армия. М., 2000 

Другая война.1939-1945. - М., 1996 

 

 

Подвиг акмолинцев на фронте и в тылу 

Кострюкова Ксения 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Жексенбаева Алмагуль Амантаевна 

В 1939 году город Акмолинск стал областным центром. К началу Великой 
Отечественной войны он уже был достаточно большим городом с развитой по тем 
временам промышленностью. Здесь работало 6 предприятий, из них 3 - 

республиканского значения, 3 - местной и кооперативной промышленности. 
Общая численность рабочих составляла около 800 человек. Всего в городе в то 
время проживало 32 тысячи человек. В 1940 году в городе уже работали: 2 
поликлиники на 260 коек, родильный дом, станция скорой медицинской помощи, 
был открыт областной русский колхозный театр. В Акмолинске к этому времени 
была почти полностью ликвидирована неграмотность среди жителей. С самого 
начала войны городские власти принимали и размещали в городе воинские 
формирования, готовили сводки о наличии мужчин призывного возраста. К 1945 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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году практически всё взрослое население (более 10 тысяч человек) Акмолинска 
прошло подготовку к противовоздушной и противохимической обороне. А 
мужчины призывного возраста общей численностью в 10 тысяч человек в 
возрасте от 16 до 50 лет прошли обязательное военное обучение. В городе был 
создан штаб ПВО и подготовлены группы самозащиты. Акмолинск сыграл 
важную роль в формировании казахстанских воинских частей. Здесь были 
сформированы 310-ая, 387-ая, 29-ая стрелковые и 106-ая кавалерийская дивизии. 
310-ая стрелковая дивизия, созданная в июле 1941 года, состояла, в основном, из 
призывников Акмолинской, Карагандинской, Кокчетавской, Северо-

Казахстанской и Кустанайской областей. Дивизия геройски сражалась на 
подступах к Ленинграду - на Синявинских болотах и высотах. Ежегодно в этих 
местах работают участники студенческого поискового отряда Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева «Мемориальная зона» под 
руководством профессора Майдана Кусаинова. К 30 июля 1941 года 
формирование 310-ой дивизии завершилось и 18-19 августа ее отправили в район 
Волхова на защиту Ленинграда. 310-ая Новгородская стрелковая дивизия 
сражалась на побережье Балтийского моря в Восточной Померании. На ее счету 
сотни освобожденных населенных пунктов. Более десяти тысяч бойцов и 
командиров в ходе боев награждены орденами и медалями. В августе 1941 года 
была создана 387-ая стрелковая дивизия, скомплектованная из призывников 
Акмолинской и Карагандинской областей. 27 декабря под селом Троицкое 
Орловской области части этой дивизии вступили в тяжелые бои с фашистами. К 
началу 1942 года 387-ю дивизию перебросили к Сталинграду, где она участвовала 
в разгроме немецкой группировки «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна. 29-

ая стрелковая дивизия была сформирована в Акмолинске 15 декабря 1941 года. В 
начале апреля 1942 года на железнодорожных станциях Акмолинск и Караганда 
части 29-ой дивизии погрузились в эшелоны, и направились в Тульскую область. 
В июле 1942 года дивизия была переброшена на Сталинградское направление, и 
бойцы сразу же оказались в самом пекле сражений за Сталинград. Дивизии 
удалось нанести гитлеровцам большой урон, как в живой силе, так и в технике. В 
ходе уличных боев с солдатами фельдмаршала Паулюса с 10 по 31 января 1943 
года было уничтожено около 5200,взято в плен более 13 тысяч немецких и 
румынских солдат и офицеров, в том числе двух генералов. За героизм, 
проявленный бойцами-казахстанцами при обороне Сталинграда, 29-ая стрелковая 
дивизия была преобразована в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Летом 
1943 года дивизия участвовала в сражениях на Курской дуге под Белгородом, 
прошла через тяжелые бои за города Харьков, Мерефу, Краснoград, Кировоград. 
Она участвовала в освобождении от фашистов Румынии, Трансильвании, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. Из 9 783 акмолинцев, ушедших на фронт, не 
вернулись домой 7 414 человек. Полными кавалерами орденов Славы стали 
Бабенко В.С., Белокуров В.А., Бовт В.А., Сембинов А.О. и другие. Акмолинцы 
геройски сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 38 воинов-

акмолинцев были удостоены звания Героя Советского Союза, семеро награждены 
орденами Славы трех степеней. Героями Советского Союза стали Бегельдинов 
Т.Я (дважды.), Булавский В.К., Герман А.М., Дьяченко И.М. и другие. В водах 
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Баренцева моря командир подводной лодки «Щ401» капитан-лейтенант А.Е. 
Моисеев в двух боевых походах потопил два вражеских транспорта. В боях за 
Сталинград снайпер М.И. Маменов уничтожил 253 солдата и 18 гитлеровских 
офицеров. Но не только воинов готовил и отправлял на фронт Акмолинск. С 
самого начала войны промышленность города перестраивалась на военный лад. В 
городе стали размещаться эвакуированные предприятия. За годы войны число 
промышленных предприятий Акмолинска выросло в 2,5 раза. В Акмолинске 
появились заводы союзного значения. Это - известный «Казахсельмаш» и завод № 
317. В 1941 году в Акмолинск был эвакуирован насосный завод из Мелитополя. К 
1944 году на 16 предприятиях города трудилось около 3000 человек. Значительно 
возросла пропускная способность Акмолинского железнодорожного узла. Это 
произошло за счет строительства новых путей и переоснащения паровозного 
парка. Акмолинск стал местом приема представителей депортированных народов. 
Городские власти оперативно решали вопросы трудового и хозяйственно-

бытового устройства спецпереселенцев, выдавали пособия переселенцам. Кроме 
того, руководство города решало проблемы размещения эвакуированного в 
Акмолинск населения из европейской части СССР. Только за первый год войны в 
Акмолинскую область прибыло около 68,5 тысячи человек, немалая часть 
которых осела в областном центре. Акмолинск стал местом лечения 
тяжелораненых солдат и офицеров, прибывавших с фронтов Великой 
Отечественной войны. Открывались новые больницы, в том числе - поликлиника 
для инвалидов Великой Отечественной войны. Так, в городе были размещены два 
эвакогоспиталя - № 1600 и №3006. Благодаря оперативному и 
квалифицированному вмешательству врачей и медсестер были спасены жизни 
сотен и тысяч раненых бойцов Красной Армии. В годы войны акмолинцы 
старались помочь фронту, собирали средства в фонд обороны страны. Так, на 
строительство танковой колонны и авиаэскадрильи жителями Акмолинска было 
собрано 3 миллиона 719 тысяч рублей, а в ходе проведения денежной лотереи 
получено 5 миллионов 666 тысяч рублей. На фронт тысячами тонн шли посылки с 
продуктами питания и тёплыми вещами. На плечах жителей города было и 
оказание материальной, и психологической помощи инвалидам войны и семьям 
военнослужащих, чьи отцы, мужья и сыновья погибли в сражениях. Кроме всего 
перечисленного, Акмолинская область направила более 32 тысяч человек в 
трудовую армию. 

«Мой Степняк в годы войны» 

Нұртаза Ясін 

Высший педагогический колледж,  город Щучинск 

Бабаева Айнагуль Талгатовна 

 

В минуту трудную всегда ценнее золота поддержка. 

                                                                             Георгий Александров. 
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  Великая Отечественная война – серьезное испытание для нашей страны, 
важное крупное событие ХХ века. Около 27 млн. солдат и мирных жителей 
потеряла в этомкровопролитном бою наша страна. Фашистами были полностью 
уничтожены сотни советских городов, сел, поселков, деревень, промышленных 
предприятий, железнодорожных путей, разграблено и разорено сельское 
хозяйство.  

  Несмотря на это множество подвигов, было совершено обыкновенными 
казахскими  солдатами, которые, 

несмотря на тяжелые испытания, смогли противостоять врагу и победить. 
 

 

 Город Степняк находится в 35 километрах от ближайшей железнодорожной 
станции, расположенной в Макинске.  

  Он находится в районе Енбекшильдерского района и является его 
административным центром. Первоначально Степняк был образован как 
небольшое селение у одноименного прииска и впоследствии получил по его 
названию свой топоним. В 45 километрах от его окраин лежит Щучинск. 

Основным экономическим направлением города является добыча и переработка 
золота. На этом специализируются несколько предприятий города. Для 
обеспечения местного населения мясом птицы и яйцами была построена и 
открыта птицефабрика. 

  В пределах городской черты успешно действуют сельскохозяйственные 
производства. В их сфере деятельности находится обработка возделываемых 
полей и выращивание технических зерновых культур и овощей. Образовательные 
учрежедния включают школы, детские сады, развивающиеся центры. Сфера 
обслуживания представлена несколькими фирмами, специализирующимися на 
кредитовании, продаже и покупке недвижимости, проведении телекоммуникаций. 
Многочисленные торговые точки обеспечивают горожан всевозможными 
товарами. 

 

 

 

 

                         
           Мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войне. 
 

Степняк  помогал всем чем мог в годы войны. Так как у нас были 
возможности помочь. Наши школы принимали детей сирот, которые оставались 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/9860-Makinsk.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2482-Shchuchinsk.html
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без родителей по вине Войны. Наши шахты обеспечивали весь район. А наша 
пекарня кормила не только весь город, но и тех кто служил на войне. 

Вывод: 
Мой город может и не повлиял многим , но он помог тем кто пострадал во 

время войны . Приютил и дал крышу над головой, не оставил их голодными и 
поделился с ними последним куском хлеба.  
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Герои Акмолинцы 

Овчинников Александр 

Горно-технический Колледж города Степногорск 

Зейнатулин Талгат 
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akmolinform.kz 
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«Поклонимся великим тем годам.» В. Болтина, Л. Шевелева 
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1941-1945 годы известны как годы страданий для всех народов 
СССР. И в эти трудные дни казахи сплотились и трудились во имя 
победы. Старики, женщины и дети работали в тылу, мужчины 
отправились на фронт. В разных регионах страны стремительно начала 
развиваться тяжелая промышленность и сельское хозяйство. Были 
построены заводы и фабрики, выпускались продукты питания. 

Работники тыла внесли огромный вклад в обеспечении фронта 
необходимыми продуктами питания и сырья. В тылу громогласно звучал 
девиз «Все для фронта!»,  но не только воинов готовил и отправлял на 
фронт Акмолинск.  С самого начала войны промышленность города 
перестраивалась на военный лад. 

Акмолинск сыграл важную роль в формировании казахстанских 
воинских частей. Здесь были сформированы 310-я, 387-я, 29-я 
стрелковые и 106-я кавалерийская дивизии. 

310-я стрелковая дивизия 

В 41 году прошлого века, в Акмолинске была сформирована 310-я 
стрелковая дивизия. Состояла она в основном из призывников 
Акмолинской, Карагандинской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской и 
Кустанайской областей.  

Окончательное формирование дивизии завершилось 18-19 августа 
1941 года. Ее отправили в район Волхова на защиту Ленинграда. 310-я 
Новгородская стрелковая дивизия сражалась на побережье Балтийского 
моря, в Восточной Померании. Она награждена орденами Красного 
Знамени и Ленина. На ее счету сотни освобожденных и взятых 
населенных пунктов, двенадцать городов, таких как Новгород, Гдыня, 
Кезлин, Шлохау, Бублиц и другие. Более десяти тысяч ее бойцов и 
командиров в ходе боев были награждены военными орденами и 
медалями. 

387-я стрелковая дивизия 

В августе 1941 года была создана 387-я стрелковая дивизия, 
скомплектованная из призывников Акмолинской и Карагандинской 
областей. 6 ноября 1941 года 387-я дивизия прошла по улицам города в 
сторону железнодорожного вокзала. И уже 27 декабря под селом 
Троицкое Орловской области части этой дивизии завязали тяжелые бои 
с фашистами. А к началу 1942 года 387-ю дивизию перебросили к 
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Сталинграду, где она участвовала в разгроме немецкой группировки 
«Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна, которая пыталась вызволить 
из окружения армию Паулюса. Затем эта дивизия сражалась в Крыму и 
освобождала Севастополь. 

29-я стрелковая дивизия 

Соединение было сформировано в Акмолинске 15 декабря 1941 
года. В начале апреля 1942 года на железнодорожных станциях 
Акмолинска и Караганды части 29-й дивизии погрузились в эшелоны и 
направились в Тульскую область. В июле 1942 года дивизия была 
переброшена на Сталинградское направление, сразу же оказавшись в 
самом пекле сражения за Сталинград. Дивизии удалось нанести 
гитлеровцам значительный удар как по живой силе, так и технике. В 
ходе уличных боев с солдатами фельдмаршала Паулюса с 10 по 31 
января 1943 года она уничтожила около 5200 и взяла в плен более 13 
тысяч немецких и румынских солдат и офицеров, в том числе двух 
генералов. За героические заслуги при обороне Сталинграда 29-я 
стрелковая дивизия преобразована в 72-ю гвардейскую. 
Летом 1943 года эта дивизия участвовала в сражениях на Курской дуге 
под Белгородом. Она прошла через тяжелые бои за города Харьков, 
Краснoград, Кировоград, участвовала при освобождении от 
гитлеровского фашизма Румынии, Трансильвании, Венгрии, Австрии и 

Чехословакии. 
Вот как об этом писал в своей книге «Город на Ишиме» краевед, 

писатель-фронтовик Андрей ДУБИЦКИЙ – он был зачислен рядовым 
отдельного саперного батальона 29-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Акмолинске, и прошел войну от начала до победы: 
«Крупнейший этап в истории Великой Отечественной войны 72-й 
гвардейской стрелковой дивизии – битва на Курской дуге летом 1943 
года. Бойцы и командиры 72-й снова показали здесь стойкость и 
мужество. В разгар немецкого наступления, с 5 по 10 июля, в полосе ее 
обороны, в районе Белгорода, гитлеровцы оставили на поле боя 6985 
трупов, 46 подбитых танков, 30 орудий разных калибров, не считая 
минометов, пулеметов, автоматов, винтовок, боеприпасов и другого 
имущества». 

106-я казахская кавалерийская дивизия 
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В 1942 году была сформирована 106-я Акмолинская казахская 
национальная кавалерийская дивизия. В мае 1942 года она была 
практически полностью уничтожена в боях под Харьковом. Немецкий 
генерал Клейст по свежим следам писал: «На поле боя везде, насколько 
хватало глаз, землю покрывали трупы людей и лошадей, и так плотно, 
что трудно было найти место для проезда легкового автомобиля». 

Дивизия приступила к формированию с 10 декабря 1941 года по 
сокращенному штату. Эта часть была укомплектована жителями из 
Акмолинской, Петропавловской, Кустанайской, Карагандинской, 
Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской 
областей. Лошади поступили от хозяйств этих регионов. 

Дивизия погибла из-за плохого командования, слабой организации 
разведки и нехватки вооружения. К примеру, вот сведения из акта-

приемки этой дивизии на месте 15 мая 1942 года специальной 
комиссией 6-го кавалерийского корпуса: «Численный состав составлял 
4091 человек, вооружены 102 винтовками, 3100 шашками, 46 
минометами калибра 50 мм, 18 минометами при 3180 конях». Сегодня 
на месте сражения установлена мемориальная плита. Эта дивизия 
сражалась в составе 6-го кавалерийского корпуса. Почти никто не 
выжил. Остатки их попали в фашистский плен и содержались в 
немецком лагере «Дулага-205». Выжившие прошли через советские 
лагеря и о своем подвиге и трагедии старались молчать. Документы этой 
дивизии были спешно уничтожены при окружении. 

Герои-акмолинцы 

Из 9783 акмолинцев, ушедших на фронт за все годы войны, не 
вернулось 7414. Они геройски сражались на различных фронтах. 
Тридцать восемь воинов-акмолинцев удостоены звания Героя 
Советского Союза, семеро награждены орденами Славы трех степеней. 
Героями Советского союза стали Талгат БЕГЕЛЬДИНОВ (дважды), 
Виктор БУЛАВСКИЙ, Александр ГЕРМАН, Иван ДЬЯЧЕНКО и другие. 
Полными кавалерами орденов Славы стали Василий БАБЕНКО, 
Василий БЕЛОКУРОВ, Василий БОВТ, Альмукан СЕМБИНОВ и 
другие. 
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Большинство солдат и офицеров были награждены боевыми 
орденами и медалями, совершая чудеса массового героизма и 
настоящего подвига. Большинство из них не вернулись с поля брани. В 
водах Баренцева моря командир подводной лодки «Щ-401» капитан-

лейтенант Аркадий МОИСЕЕВ в двух боевых походах потопил два 
вражеских транспорта. В боях за Сталинград снайпер М. МАМЕНОВ 
уничтожил 253 солдата и 18 гитлеровских офицеров. 

Помощь тыла 

Акмолинск стал местом лечения тяжело раненых солдат и 
офицеров, прибывавших из районов боевых действий. Для этого 
открылись новые больницы, в том числе поликлиника для инвалидов 
Великой Отечественной войны. Так, в городе были размещены два 
эвакуационных госпиталя . Благодаря оперативному и 
квалифицированному вмешательству врачей и медсестер спасены жизни 
сотен и тысяч раненых бойцов Красной армии. 

Одни из самых знаковых представителей героев : 

Малик Габдуллин родился 15 ноября 1915 года в селе 
КойсалганЗерендинского района Кокчетавской области. В 1943 году ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Воин-панфиловец. 

В январе-марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской 
области Габдуллин командовал группой солдат, которые в сражении с 
преобладающими силами фашистов гранатами подбили 2 танка, 
уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был 
ранен в бою, но не покинул поле боя. За этот подвиг старшему 
политруку Малику Габдуллину Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 января 1943 года было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Василий Митрофанович Бенберин родился 9 мая 1918 года в селе 
Богословке, Балкашинского (ныне Сандыктауского) района 
Акмолинской области. Звание Герой Советского Союза получил в 1945 
году. Подвиг совершил при наступлении на Познань в январе 1945 года. 
С 1975 года — пенсионер. 

Михаил Иванович Травкин родился 21 августа 1925 года в селе 
Фроловке, позже — Щучинского района. В ряды Красной Армии 
призван в 1943 году. Воевал под Сталинградом, снайпер. Награжден 
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медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
оборону Кавказа», имеет юбилейные награды. 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 Гартенцаун Регина 

Строительно-технологический колледж г. Кокшетау 

Кенжибаева Анара Сериковна 

 

                                       Помните! Через века, через года, — помните! 

                                              О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

                                              Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

                                              Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

   Говорят, что «историческое деяние бывает закончено не тогда, когда оно 

свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков». 

В одном из ведущих государственных архивов Акмолинской области  

находятся уникальные документальные свидетельства о Великой Отечественной 

войне.  

   Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На фронт 

из Казахстана ушел каждый пятый. Всего было призвано 1 млн. 200 тыс. 

казахстанцев. На первом этапе войны в Казахстане были сформированы 14 

стрелковых и кавалерийских дивизий, 6 бригад. Формировавшиеся части и 

соединения являлись по своему составу многонациональными. В Казахстане 

получили военную подготовку свыше 2 млн человек. С целью подготовки 

командных кадров, младшего и среднего комсостава, Казахстан направил в 

военные училища в годы Второй мировой войны 45 тыс. юношей. В годы войны 

27 военных учебных заведений Казахстана подготовили 16 тысяч офицеров. [1] 

   Одним из этапов развития Акмолинского региона явилось образование в 

октябре 1939 года Акмолинской области, с центром в городе Акмолинске. Усилие 

населения области по строительству мирной жизни прервала война.         
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Акмолинская область направила на фронт более 63 тысяч своих сыновей и 

дочерей, 71 из них удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Не менее 

важен был подвиг тех, кто дни и ночи трудился в тылу, на заводах, фабриках, 

колхозных полях. С первых дней войны труженики тыла Акмолинского края свою 

жизнь полностью подчинили задачам обороны страны. «Все – для фронта, все для 

Победы!» – под таким девизом работали труженики тыла. Все тяготы мужского 

труда легли на плечи женщин, стариков и подростков. [2] 

    «В сентябре 1941 года в город Акмолинск прибыло оборудование 

Мелитопольского станкостроительного завода. На новом месте завод значился 

под №317. Вместе с заводом в город приехали 165 мелитопольцев во главе с 

директором Н.А. Муравьевым, их ряды пополнили местные рабочие. Основные 

цеха разместились в помещениях педагогического техникума. Тут стали 

выпускать 45-миллиметровые осколочные снаряды, мины и гранаты. И уже 20 

ноября 1941 года была выдана первая продукция – партия осколочных снарядов. 1 

мая 1943 года коллективу завода было присвоено почетное звание «Гвардейцы 

трудового фронта».  

    Осенью 1941 года в Кокшетау был эвакуирован Подольский завод 

швейных бытовых машин. В эшелонах вместе с оборудованием завода прибыли 

рабочие и их семьи. Для размещения оборудования Подольского завода 

Кокшетауским механическим заводом были в срочном порядке подготовлены 

несколько площадок в центре города. «Основные цеха расположились на базе 

механического завода. Завод стал именоваться военным секретным заводом 

№621. С первых дней работа шла круглосуточно, рабочим по две-три смены 

приходилось стоять у станков. Было налажено производство швейных машин 

промышленного типа, выпуск оборонной продукции: осколочные и фугасные 

мины, гранаты, головки и стабилизаторы для мин. Уже в 1942 году заводчане 

отправили первые вагоны своей оборонной продукции». За всю войну заводом 

было отправлено 700 вагонов военной продукции, изготовлено 25 тысяч швейных 

машин промышленного типа, на 7 млн. рублей запасных частей для 
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сельскохозяйственных машин. За образцовое выполнение задания коллективу 

завода было вручено переходящее Красное знамя.  

     В годы войны, несмотря на трудности, был создан Акмолинский завод 

«Казахсельмаш». По постановлению Совнаркома ССР в 1942 году в Акмолинске 

было начато строительство завода сельскохозяйственного машиностроения 

«Казахсельмаш» на основе оборудования эвакуированных заводов. В конце 1942 

года был налажен выпуск снарядов и мин. В 1943 году Казахсельмаш начал 

давать первую продукцию для полей области: запасные части к сельхозмашинам 

и другую продукцию. В 1943 году Казахсельмаш перевыполнил план на 26%. [3] 

   В годы войны швейная артель имени Маншук Маметовой в Акмолинске, 

швейные артели в городе Кокшетау перешли к изготовлению военного 

обмундирования для обеспечения нужд фронта. Артели изготавливали теплую 

одежду для воинов-фронтовиков, выпускали овчинные шубы, полушубки, 

солдатские телогрейки, головные уборы, а также гимнастерки, френчи и другие 

швейные изделия. 

 

     «Цеха промыслово-кооперативной артели им. Малика Габдуллина в 

Акмолинске изготавливали для фронта солдатские сапоги, валенки, действовал 

шорный цех по изготовлению упряжи для лошадей, артель обеспечивала ремонт 

обуви. В Кокшетау в 1941 году были эвакуированы обувная и швейная фабрики 

из города Орджоникидзе.  
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    В начале войны в Акмолинскую область были эвакуированы и военные 

госпитали. Они базировались в Акмолинске, Атбасаре, Сталинском (ныне 

Аккольский) и Щучинском районах. В самом Кокшетау дислоцировались 3 

госпиталя, в Щучинске - 6, в Атбасаре - 3, в Алексеевке (ныне Акколь) – 1. В 

поселок Боровое был эвакуирован клинический госпиталь института им. 

Сеченова. Особой заботой и теплом встречали акмолинцы эшелоны с ранеными 

воинами. Все они были окружены вниманием и любовью жителей города. 

Транспорта в те годы было очень мало, поэтому доставлять раненых в корпуса 

приходилось на телегах, запряженных лошадьми. Санитарные поезда прибывали 

в течение всей войны.  

    «В Кокшетау и Атбасаре располагались спецгоспитали для немецких 

военнопленных. Во всех госпиталях, кроме прибывших медработников, работали 

местные женщины и девушки. Они проходили обучение на специально созданных 

курсах медсестер. Благодаря их самоотверженному труду удалось вернуть в строй 

многих бойцов Красной армии . В госпиталях Кокшетау проходили лечение 

блокадники Ленинграда». В годы Великой Отечественной войны кинотеатр им. 

Жданова в Кокшетау не прекращал свою работу. Молоденькие медсестры 

приводили на киносеансы выздоравливавших солдат. Для тех, кто уже мог 

самостоятельно передвигаться, они устраивали в фойе кинотеатра танцы под 

патефон. В северо-западной части Кокшетау есть старинное кладбище, где 



28 

 

захоронены в братской могиле солдаты, умершие от ран в госпиталях. После 

войны была установлена плита с фамилиями 20 воинов. [4] 

   Акмолинцы и на фронте, и в тылу показали образцы массового героизма, 

приближая общую Победу! 

Используемая литература: 

1. Учебник «История Казахстана». Автор М.К. Козыбаев. Алматы 1993 

г. 

2. АКМОЛА: Энциклопедия- Алматы: Атамура, 1995 г. 

3. inform.kz https://www.kazinform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-

akmolinskaya-oblast_a3646654 

4. КГУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АКМОЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

 

 

 

Акмолинцы на фронте и в тылу 

Вазенмиллер Вероника 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Джаниева Раушан Муратовна 

 

Весть о начале войны отозвалась в душах кокшетаусцев болью и страхом за 
судьбу своей родины, своих родных и близких и негодованием против жестокого 
врага, вторгшегося на нашу землю. Уже в первый год войны из небольшого 
Кокшетау с населением около 20 тыс. человек на фронт ушел каждый четвертый 
житель, а привычная, размеренная жизнь города стала быстро перестраиваться на 
военный лад. 
 

Осенью 1941 года сюда были эвакуированы Подольский завод швейных бытовых 
машин и две фабрики – обувная кооперативная и швейная – из Орджоникидзе. 
Кокчетавский механический завод (КМЗ) для размещения оборудования 

Подольского завода в срочном порядке готовил сразу несколько площадок в 
центре города. Накануне войны на некоторых из этих территорий располагались 
помещения складов, автохозяйств и мастерских, которые были оборудованы под 

https://www.kazinform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-akmolinskaya-oblast_a3646654
https://www.kazinform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-akmolinskaya-oblast_a3646654
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цеха военного завода. Из всех военных объектов ныне сохранились только здания 
на территории областного историко-краеведческого музея. Военный завод, 
созданный на базе Подольского завода швейных машин и Кокчетавского 
механического завода, стал именоваться секретным под номером 621. Его 
продукция – осколочные и фугасные мины, гранаты, головки и стабилизаторы для 
мин, швейные машинки, детали для сельхозмашин. В первый год войны 
кокшетаусцы встречали на станции санитарные поезда с ранеными 
красноармейцами. Транспорта в те годы было очень мало, поэтому доставлять 
раненых в корпуса приходилось на телегах, запряженных лошадьми. Санитарные 
поезда прибывали почти в течение всей войны, а это значит, что медперсонал 
эвакогоспиталей в любое время года и суток должен был срочно прибывать на 
станцию для очередного приема раненых. Для эвакуированных военных 
госпиталей жители подготовили в числе первых здания больниц, они сохранились 
и поныне, расположены в старой части города. Кокшетауские медики 
оборудовали помещения для лечебных корпусов военного госпиталя № 2447, 
эвакуированного из фронтовой зоны. На территории нынешней облбольницы 
находится старинное здание из красного кирпича, построенное в 1916 году. В 
годы войны здесь располагался корпус № 1, в котором лечили тяжелораненых. С 
декабря 1941 по декабрь 1942 года в Кокчетаве действовал еще один госпиталь 
для советских солдат под номером 2396, а с 1 августа 1943-го на базе бывших 
отделений этого госпиталя организовали спецгоспиталь № 3604 для немецких 
военнопленных. Он был огорожен колючей проволокой и охранялся часовыми. 
 

Во всех госпиталях, кроме прибывших медработников, работали кокшетауские 
женщины и девушки. Они проходили обучение на специально созданных курсах 
медсестер. Благодаря их самоотверженному труду удалось вернуть в строй 
многих бойцов Красной армии, которые снова уходили на фронт. 
 

Есть в северо-западной части Кокшетау старинное казачье кладбище, основанное 
еще в первой половине ХIХ века. В истории города периода Великой 
Отечественной войны оно занимает особое место, так как здесь находится 
братская могила советских воинов, тех, кто умирал от ран в госпиталях. На ней 
после войны установлена плита с фамилиями 20 умерших воинов. Рядом с этой 
братской могилой в 1961 году установлен памятник советскому солдату в плащ-

палатке, с автоматом в руках. На его постаменте высечены слова: «Вечная слава 
героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Великой 
Отечественной войне (1941–45 гг.)». Есть на этом кладбище и могила нашего 
земляка – Героя Советского Союза Федора Филипповича Глинина. В 19 лет ушел 
он на фронт, за героизм, проявленный в бою на правом берегу Дуная, он удостоен 
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звания Героя. После войны Ф. Глинин вернулся в родной город, где жил и 
работал, он умер в 1960-м. На этом кладбище похоронены также многие 
фронтовики-кокшетаусцы, умершие уже в послевоенное время, в 1950–60-х годах. 
 

Отдельным стратегически важным объектом города была в годы войны железная 
дорога, потому что именно она обеспечивала фронт всем необходимым. По ней 
доставлялись на фронт солдаты, осуществлялась поставка военной продукции 
завода, обмундирования, продуктов питания, хлеба, почты. А сюда, в глубокий 
тыл, из фронтовой зоны приходили санитарные поезда с ранеными бойцами. От 
железной дороги к литейному цеху была протянута ветка, по которой доставлялся 
чугун, привозимый в Кокшетау из других мест. На ней, кроме специалистов, 
имевших специальную "бронь", работали оставшиеся в тылу женщины, старики и 
подростки. 
 

Есть в Кокшетау старинная мечеть, которой уже более 100 лет. Ныне она носит 
имя Науана Хазрета – одного из просвещенных людей нашего города конца XIX 
века. Мечеть построена на пожертвования, является памятником культовой 
архитектуры деревянного зодчества. По своему назначению она функционировала 
до 1920-го, в годы войны здесь проводилось формирование воинских 
подразделений, отправляемых на фронт.   

 

В дни тяжелых испытаний население приняло активное участие в движении 
всеобщей помощи фронту. Главным лозунгом стали слова "Все для фронта, все 
для победы!". Трудящиеся сдавали свои личные сбережения в фонд обороны 
страны. Всего за годы войны собрано из личных сбережений трудящихся более 13 
млн. 170 тыс. рублей. Средства шли на постройку танковой колонны «Колхозник 
Казахстана», авиаэскадрильи "Советский Казахстан", подводной лодки "Пионер 
Казахстана". Кокшетаусцы помогали бойцам Красной армии, отправляя на фронт 
посылки с теплыми вещами, бельем и продовольствием. 
 

В истории Кокшетау важным памятным моментом является март 1944-го, когда 
город впервые обрел статус областного центра. Указом Верховного Совета 
КазССР от 16 марта 1944 года была образована новая область – Кокчетавская, в 
которую вошли 11 районов из состава Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областей.    

 

Во время войны Героями Советского Союза стали более 20 уроженцев 
кокшетауской земли, среди них есть те, кто удостоен этого звания посмертно. В 
1997-м Кокчетавская область была ликвидирована, а в 1999-м Кокшетау стал 
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административным центром Акмолинской области. В соответствии с этими 
изменениями список Героев Советского Союза Акмолинской области ныне 
состоит из 47 фамилий. 
 

Именами многих кокшетаусцев – Героев Советского Союза названы улицы 
нашего города. В 1974 году, после смерти  М. Габдуллина, одна из центральных 
улиц стала именоваться его именем. Есть улицы имени героев, живших и 
работавших после войны в нашем городе и районах области, – Андрея Остапенко, 
Федора Глинина, Петра Морозова, Петра Литвинова. В честь героев, удостоенных 
звания посмертно, названы улицы Янко, Чепрасова, Чеботарева, Куницы, 
Дмитриева, Асеева, Бережного. 
 

Остались в истории Кокшетау и имена других героев войны. Одна из улиц носит 
имя танкиста Павла Никитина, который в ходе освобождения Западной Украины 
совершил бессмертный подвиг: при взятии города Черновцы 25 марта 1944 года 
экипаж гвардии лейтенанта Никитина – выпускника средней школы № 1 
Кокчетава – первым ворвался в населенный пункт. 20-летний лейтенант пал 
смертью храбрых. После освобождения Черновцов работники железнодорожного 
узла и трикотажной фабрики обратились к командованию Первой танковой армии 
с просьбой оставить в городе танк Никитина. Она была удовлетворена, в 1946-м 
эту боевую машину установили на постамент. Именем Никитина названа одна из 
улиц в Черновцах. Именем земляка-фронтовика, поэта Жумагали Саина также 
названа улица в Кокшетау. Как и во многих городах республики, есть также 
улицы имени Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Нуркена Абдирова. 
 

Всего на фронт из Акмолинской области ушли более 80 тыс. человек, из них 574 
женщины. На нынешний день в Кокшетау проживают 74 участника войны, более 
3 тыс. тружеников тыла, 4 жителя блокадного Ленинграда, 19 бывших 
несовершеннолетних узников фашистских лагерей. 
 

В 2015-м город, как и весь цивилизованный мир, отметит 70-ю годовщину 
Великой Победы. В 1941–1945 годах самым главным словом для каждого 
советского человека было слово "победа". В нем заключалось очень многое – 

горечь отступлений и вдохновение наступлений, физическая боль от тяжелых ран 
и безмерная душевная боль от потерь родных на оккупированной территории и 
боевых товарищей на полях сражений, тяжкий труд тех, кто остался в тылу и, 
конечно, великая радость и неописуемый восторг от того, что долгожданный день 
Победы наконец наступил. 
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Все дальше уходит от нас история жестокой битвы, унесшей огромное количество 
человеческих жизней, но День Великой Победы – 9 Мая всегда будет самым 
важным праздником в жизни миллионов людей. Эта славная дата забвению не 
подлежит! 

 

 

Мария Петровна Кухарская - наша славная флорентинка. 

Меншикова Екатерина 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Джаниева Раушан Муратовна 

 

 Будучи ещё совсем молодой девушкой она рвалась на фронт. Кухарскую не 
хотели брать, но она добилась своего. Марии Петровне удалось упросить 
начальника медсанбата одной из дивизии взять её на службу. Она прошла всю 
войну с июля 1941 по 1945 года. За это время Кухарская была четырежды ранена, 
но это не помешало ей спасти сотни жизней. 

Родилась Мария Кухарская 17 октября 1921 года в Одесской области. Отца 
звали Петр Иванович, мать — Анастасия Семёновна. Училась Кухарская в 
Слободской железнодорожной школе. В 1941 году закончила десять классов с 
отличием. 

Сразу после начала Великой Отечественной Войны Кухарская стала 
проситься на фронт. 28 июля 1941 года она ушла с отступающими войсками 
Южного фронта. С этого момента началась её служба в должности 
санинструктора 3-го стрелкового батальона 1151-го стрелкового полка 343-й 
стрелковой дивизии. Только за три месяца Кухарская вынесла с поля боя более 
400 раненых бойцов. 

В ноябре 1941 года Мария Петровна участвовала в боях под Ростовом-на-

Дону. Уже тогда её знали многие. Но когда о Кухарской стали писать в газетах, 
сложно было уже найти человека, который не слышал о ней. В октябре 1942 года 
в газете "Красная армия" были опубликованы слова песни "Если ранили 
друга", посвященной отважной медсестре. Кухарская впервые услышала 
песню, посвященную себе, когда находилась в госпитале с ранением. С её слов 
тогда в госпитале проходил концерт. Мария Петровна не могла ходить, и её 
отнесли в импровизированный госпитальный клуб на руках: 
"..старшая сестра поднимается на сцену, объявляет праздничный концерт 
открытым и говорит: 
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— А сейчас будет исполнена песня на мелодию "Если ранили друга". Стихи 
Евгения Долматовского. Песня эта посвящена санинструктору Марии Кухарской, 
которую вы все знаете, — и указывает на меня. 

Тут все зааплодировали, а я готова была сквозь пол провалиться: встала кое-как, 
поклонилась людям." 

В 1942 году Мария Петровна была награждена Орденом Ленина и медалью "За 
Отвагу".  

В октябре 1942 года Кухарская познакомилась со своим будущим мужем 
Николаем Смирновым. Поженились они весной 1943 года. Параграф 2 Приказа 
289 гвардейскому стрелковому полку от 3 июня 1943 года гласил: 

"Утвердить брак заместителя командира 1-й пулемётной роты по п/ч гвардии 
старшего лейтенанта Смирнова Николая Макаровича и командира санитарного 
взвода 1-го стрелкового батальона гвардии старшины медслужбы Кухарской 
Марии Петровны и произвести соответствующие изменения в записях учёта 
личного состава." 

Окончание войны медсестра встретила около Дрездена в Германии. После 
окончания войны Мария Петровна Смирнова продолжала военную службу в 
должности командира санитарного взвода в составе войск Центральной группы 
войск в Австрии. 

В 1946 году она закончила службу и работала по месту прохождения службы 
своего мужа — в Австрии, Грузии, Брянской области. В 1949 году Мария 
Петровна переехала в Казахстан в посёлок Ленинградское. Там она устроилась 
санитарным фельдшером. В 1954 году Мария Петровна стала председателем 
Кокчетавского областного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. В 
1971 году её назначили главной медицинской сестрой Ленинградской районной 
больницы. Через какое-то время работала председателем Кокчетавского 
областного комитета защиты мира. 

В мае 1973 году Мария Петровна была награждена медалью им. Флоренс 
Найтингейл. В 1976 году награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Мария Петровна Смирнова занималась активной общественной 
деятельностью, была членом областного совета ветеранов войны и труда. 

В 2001 году ей было присвоено звание "Почётный гражданин города 
Кокшетау". 25 

сентября 2010 года Мария Петровна скончалась на 89 году жизни. 
Похоронена она в Ленинградском районе Акмолинской области. 

 

Эвакогоспитали Акмолинской области. 
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Казбекова Аружан 

Кокшетауский медицинский колледж 

Сапиева Разия Куандыковна 

 

У нашей области  есть своя история, которая создавалась многими 
поколениями кокшетауцев. Наша страна, как и все прогрессивное человечество, 
готовится отметить славную годовщину -70-летие Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. Нет в Казахстане ни одного города, поселка, аула, 
жители которых не трудились бы на благо Победы. Одним из малоизученных 
вопросов является деятельность эвакогоспиталей во время войны. 

Наш регион не только помогал фронту всем, чем мог, он принимал 
переселенцев, раненых бойцов, которых лечили в госпиталях, открытых на 
территории наших областей. О том, как были важны, тыловые госпитали, 
основной задачей, которых было восстановительное лечение раненых и больных 
говорит статистика. «Только за 1941-1945 годы в строй было возвращено более 
70% раненых и свыше 90% больных солдат и офицеров». 

Существовали данные госпитали и в Акмолинской области, их было 7 
эвакогоспиталей: это в городах Акмолинске за номером 1600, Атбасаре № 3984, в 
Сталинском районе № 1344 (село Алексеевка), в Щучинском  № 4110, и в селе 
Воробьевка  № 4152. А в госпитале № 3006, что также в Атбасаре – лечили 
раненых немецких военнопленных. 

Один из отчетных данных о работе эвакогоспиталя за 1941 год 
свидетельствует, какие меры принимались по восстановлению здоровья бойцов и 
отправке на фронт. Например, из сведения о наличии продуктов и обеспеченности 
узнаем, «что с 21 декабря 1941 года по 14 января 1942 года госпиталь города 
Акмолинска № 1600 получил 845 тонн угля, что составляет два с половиной 
месячного запаса. По обмундированию обменного фонда госпиталь имеет в 
наличии: шинелей – 148 штук, куртки ватные – 13 штук, пилотки новые – 38 

штук, ботинки требующие ремонта – 32 пары, сапоги отремонтированные – 12 

пар и т.д. Ремонт обмундирования личных вещей бойцов и командиров 
производился силами госпиталя». В докладной записке о состоянии военного 
госпиталя города Атбасара архивные документы констатируют о том, что для 
организации военного госпиталя райком и райисполком выделили помещение – 

«Это бывшая казахская средняя школа в объеме 1995 кв. метров, а классные 
комнаты 823 кв. метров вместимостью на 250 коек. Госпиталь обеспечен твердым 
и мягким инвентарем на 200 человек, нательного и постельного белья имеется три 
комплекта на одного бойца из расчета на 200 коек. Медикаментами и 
перевязочными материалами госпиталь обеспечен на два месяца и т.д.». 
Население, учащиеся школ тепло поддерживали раненных бойцов, проводили для 
них политинформации, приносили свежие газеты, книги. Обслуживающим 
персоналом госпиталя для солдат организовывались постановки силами артистов 
местного культурного учреждения, демонстрировались кинофильмы. Над каждым 
госпиталем взято шефство, которое помогало материально, то есть изыскивали 
средства, выделяли мебель, продукты и многое другое. 
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      В этом плане можно отметить активное участие пассажирского отделения 
станции Атбасар, колхозников: колхоза «Великий путь» Атбасарского района, 
колхоза «Заря» Молотовского района и другие. 
     Интерес представляет другой архивный документ – это телеграмма от 21 
января 1942 года, где сообщается, что в Щучинском районе имеется два 
эвакогоспиталя, первый за № 1054 на 400 штатных койки, и за № 4110 на 240 
штатных коек. Первый размещен в помещении больницы Курорт Боровое и в 
железнодорожном клубе. Второй размещен в доме отдыха «ЦК угольщиков», 
который расположен в 22 –х километрах от станции Курорт Боровое. 
      На территории Кокшетауской области также дислоцировалось несколько 
госпиталей и среди них два госпиталя для военнопленных, один из них № 1054, 
где излечивались пленные солдаты, поступившие из города Караганда, они там 
работали на шахтах, другая часть военнопленных поступала в госпиталь с 
Тамбовского распределительного лагеря. Данный госпиталь просуществовал с 23 
ноября 1941 года по 1946 год. Второй госпиталь № 3604 был эвакуирован в город 
Кокшетау из Павлодара 1 августа 1943 года. Из-за отсутствия условий для 
содержания военнопленных в октябре 1944 года госпиталь был переведен из  
нашего города. Место следующей дислокации госпиталя № 3604 не установлено. 
Сохранились воспоминания бывшего заместителя начальника по охране и режиму 
спецгоспиталя  № 1054, жителя города Кокшетау Ивана Гнетова: «В госпитале 
лечились немецкие военнопленные, были также румыны, итальянцы, венгры, 
югославы, японцы и испанцы. Осенью 1946 года госпиталь военнопленных был 
ликвидирован». 
Справочник дислокации госпиталей в годы Великой Отечественной войны, 
который находится в Военно-медицинском музее МО России, в архиве военно-

медицинских документов, гласит, что в Кокшетауском регионе базировалось в 
1941-1945 годы 10 госпиталей. 

В городе Щучинск находилось 2 госпиталя: эвакогоспиталь № 4110 с 
ноября1941 по ноябрь1945 года, второй -  № 4149 с 10 февраля 1942 по 1 октября 
1942 года существовал, а эвакогоспиталь № 2636 с декабря 1941 по февраль 1942 
года был в Щучинске проездом. 

В поселке Боровое работало 3 госпиталя и эвакуированный профессорский 
состав института имени Сеченова. «1 эвакогоспиталь № 1851 находился с ноября 
1941 года по15 января 1942 года, 2 эвакогоспиталь № 1054 дислоцировался с 23 
ноября 1941г. по1946год на базе данного учреждения работали сотрудники 
института имени Сеченова. 3 эвакогоспиталь № 4152 с 15 сентября по 1октября 
1945 года просуществовал, данный госпиталь начинал работу в селе Воробьевка 
Щучинского района в феврале 1942года». 
        В первые месяцы войны Центральный научно-исследовательский институт 
физических методов лечения имени И.С. Сеченова был эвакуирован из Москвы в 
поселок Боровое. На его базе в городе Кокшетау при содействии областного 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца были открыты курсы для 
подготовки медсестер, которые в дальнейшем работали в полевых  и тыловых 
госпиталях. 



36 

 

    Уже в первый год войны, осенью, кокшетауцы встречали на станции 
санитарные поезда с ранеными красноармейцами. Транспорта в те годы было 
очень мало, поэтому часто доставку приходилось проводить на телегах, 
запряженных лошадьми. Санитарные поезда прибывали почти  в течение всего 
периода войны, а это значит,  что медперсонал эвакогоспиталей  в любое время 
года и суток должен был срочно прибыть на станцию для очередного приема 
раненых. Для эвакуированных военных госпиталей жителями города были 
подготовлены в числе первых здания больниц города. Эти здания сохранились по 
настоящее время, расположены они в старинной части города, в районе областной 
больнице и улицы  Канай би. 
     Во исполнении телеграфного распоряжения ЦК об организации сети 
эвакогоспиталей на 200 коек на территории Акмолинской области было 
образовано 7 эвакогоспиталей, в городе Кокшетау дислоцировалось 3 
эвакуированных госпиталя:1 . ЭГ № 2396 –находился с 23 декабря 1941 по 1 
декабря 1942 г. 2 . ЭГ № 2447- находился с 23 декабря 1941 г. по 1 июля 1944 г. 3. 
ЭГ № 3604 - спецгоспиталь для военнопленных ,базировался с 1 августа 1943 г. по 
1 октября 1944 года. Для охраны госпиталя № 3604 15 марта 1944 от воинской 

части народного Комиссариата Внутренних Дел было выделено подразделение с 
местом дислокации в городе Кокшетау. 
     Вскоре после начала войны в адрес руководства Кокшетауского 
горисполкома стали поступать телеграммы с указаниями принять срочные меры к 
приему эвакуированных госпиталей. Вот одно из писем Северо – Казахстанского 
облисполкома  от 13 декабря 1941 года: «Облисполком приказывает  Вас принять 
срочные меры к обеспечению топливом эвакогоспиталя № 2396, для переброски 
которого необходимо немедленно мобилизовать гужевой транспорт и другой 
транспорт с учетом открытия госпиталя не позднее 20 декабря 1941г. на 500 
коек». Городу требовалось подыскать соответствующие помещения, 
оборудование, оснастить топливом. 
        ЭГ № 2396 размещался по улице Акана –сэре 17 ,где позднее размещалось 
СПТУ № 100, ныне жилой дом. Спецгоспиталь для военнопленных  базировался в 
этих же корпусах. Этот госпиталь был огражден колючей проволокой и охранялся 
часовыми. Самое длительное время прибывал ЭГ-№ 2447, его штаб находился на 
улице Канай би в здании музея истории города, хирургическое отделение в 
одноэтажном здании областной больницы, старинное здание из красного кирпича, 
построенное в 1916 г., здесь лечили тяжелораненых солдат, отделение 
легкораненых по улице Ауельбекова – здание юридической консультации, 
лечебный корпус для выздоравливающих  располагался на улице Глинина, где 
позднее располагался спортивный зал СПТУ №100. 
    Начальником госпиталя  № 2447  был Яковчук Степан Яковлевич, 
комиссаром П.Г.Федоров, Григорьев. Известны фамилии врачей Д.Г.Пришнецов, 
Е.Н. Петрова. 
Воины, находящиеся на излечении в госпиталях, были окружены заботой и 
вниманием кокшетауцев. Например, казахское педагогическое училище, 
шефствующее над госпиталем № 2396, выделило ему- 233 железные кровати ,79 
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топчанов ,60 тумбочек ,6 шкафов, а также патефон, гитары, балалайки и 20 пар 
лыж. 
        Во всех госпиталях, кроме прибывших  медицинских работников, работали 
и наши кокшетауские женщины и молоденькие девчонки. Они проходили 
обучение на курсах медицинских сестер, специально образованных в городе по 
линии общества Красного Креста и Красного Полумесяца, для обеспечения 
госпиталей медработниками. Благодаря самоотверженному труду медицинских 
работников госпиталей города Кокшетау удалось вернуть в строй многих бойцов 
Красной Армии. 
     После выписки из госпиталя раненым требовался еще дополнительный 
отдых. Учитывая то, что у большинства из них, дома находились на территории 
занятой врагом,  долечивать их отправляли в близлежащие колхозы: «Кызыл 
жулдыз», «Северный маяк», «Красный май» и другие. Руководству колхозов 
поручалось «создать соответствующие условия отдыхающим бойцам, выделить 
для их питания определенные продукты из колхозных ресурсов». Затем они снова 
уходили на фронт,  на передовую. 
       В госпиталях г. Кокшетау работали не покладая рук врачи ,медсестры, 
санитары – Е.Борисова, А.Новикова, супруги Грачевы, С. Королькова, Г.Зинина, 
Тарасова (Молоткова ) и многие другие.  

Молоткова Мария родилась в 1918 г. в поселке Арык-Балык Омской 
области. В 1931 г. с семьей переехала в Кокшетау, закончила 7 классов. Затем  
поступила в Петропавловское медицинском училище, после окончания которого 
трудилась в Кокшетау. 
      В первые годы Великой Отечественной войны Марию Семеновну призвали в 
ряды Красной Армии. Она была направлена в распоряжение Кокшетауского 
райвоенкомата. Выполняя приказ Верховного главнокомандующего 
Вооруженных Сил СССР, в одном из корпусов госпиталя  № 2447 она 
оборудовала физиокабинет. Вот как об этом  вспоминала Мария Семеновна: «В 
военкомате человек в военном сказал, что считайте себя мобилизованными для 
работы в эвакогоспитале № 2447. Мария Тарасова – зав. физиокабинетом – Но я 
же…- Вот учебник, оборудование получить. За ночь учебник был изучен ».  
Первый эшелон с ранеными прибыл в начале октября 1941года. В начале 
отмывали окопную грязь, затем отдирали повязки, наложенные  еще на 
передовой. А под теми окостеневшими от крови бинтами, под шинами и гипсовой 
корой роились вши в гнойной жиже, кожа снималась вместе с повязками. Мария 
Семеновна вспоминала: «На тяжелораненых бойцов было трудно смотреть. Раны 
гноились, но мы их лечили, как могли. Врачи были настоящими 
профессионалами». Девушка выхаживала не только раненых бойцов, но и солдат 
блокадного Ленинграда. Ни до,  ни после того, в ее медицинской  практике таких 
больных не было. Черные тени, а не люди, скелеты, обтянутые ороговевшей 
кожей, походившей на чешую. Из воспоминаний Марии Семеновны: «Они были 
не ходячие и не сидячие, и все одно и тоже говорили: пить, хлеба». Они были 
очень худые, не могли самостоятельно передвигаться. Кормили их через каждый 
час. В начале они ели 2-3 чайных ложки, и только с разрешения врачей порцию в 
дальнейшем увеличили. 
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        Есть в трудовой книжке Марии Семеновны и такая запись: «С 15 июня 1944 
года по 4 сентября 1944 года работала в спецгоспитале 3604 в качестве медсестры. 
Уволена в связи с передислокацией госпиталя». 
      Мария Семеновна в последний год войны работала в спецгоспитале  № 
3604 для раненных военнопленных, болевших туберкулезом. Медицинские 
сестры от них не отходили до тех пор, пока они не выпьют лекарство. Дежурили 
по двое на корпус. Особенно страшно было по ночам: хоть и пошла война к 
финишу, да кто их знает, этих «спецпациентов», что у них на уме. 
       Именно Мария Семеновна рассказала о том, что недалеко от г. Кокшетау в 
лесочке по зерендинской трассе , захоронены военнопленные, умершие в годы 
войны. Поисковой отряд «Искатель» областного учебно – методического центра 
по работе с творчески одаренными детьми отыскал в ближайших березовых 
колках от  трассы это захоронение. 
Мария Семеновна после войны закончила Карагандинский мединститут, стала 
врачом – невропатологом. 
       Зинина Галина Михайловна работала  старшей медсестрой госпиталя, 
после войны закончила институт и до выхода на пенсию работала врачом – 

рентгенологом. 
      Василиса Васильевна Королькова – Макарова в годы войны также работала  
в этом госпитале. В декабре 1941 года Соне Макаровой, отличнице, выпускнице 
Омской фельдшерской школы, в военкомате было сказано следующее: «Василиса 
Макарова – рентгенотехник. – Но я же…- только успела сказать Соня.- Вот 
начальник госпиталя, он научит». До выхода на пенсию работала 
рентгентехником областной больницы. 
Начальником спецгоспиталя  после расформирования стала Зинина Галина 
Михайловна, зав. делопроизводством – Дацук – Грибановская Мария Михайловна 

      В грозные сороковые годы в Кокшетау был расквартирован 367 запасной 
стрелковый полк.  В его санитарной части,  в которой лечили новобранцев от 
простудных и инфекционных заболеваний, работала медицинской сестрой Титова 
Наталья Ивановна. В Кокшетау она окончила школу, а в Петропавловске – 

медицинское училище. После завершения обучения перед самой войной стала 
работать в Первой советской больнице города Кокшетау.  
       С августа 1941 г. решением районного отдела здравоохранения была 
направлена на работу в госпиталь, а затем в санитарную часть 367 запасного 
стрелкового полка. Ухаживала за больными бойцами, малограмотным писала 
письма домой. Она рассказала краеведам о том, что в братской могиле на северо – 

западном кладбище похоронены не только солдаты госпиталей № 2447 и № 2396 
,но и новобранцы полка, умершие от терапевтических заболеваний: 
Кушмагамбетов Аспан, 1916 года рождения, Отобаев Абельды 1902 года 
рождения, Жангазиев Акуп 1910 года рождения,  рядовые стрелки 367 запасного 
полка. 
      Наталья Ивановна ухаживала за больными бойцами, лечившимся в 
медицинской части от простудных заболеваний. Медработникам приходилось и 
стирать, и штопать одежду бойцов. Победу Наталья Ивановна встретила в 
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Полоцке, затем служила в Минске. Работала старшей медицинской сестрой 
нейрохирургического отделения Акмолинской областной больницы. 
        Сарайкина Зоя Ивановна окончила курсы медсестер общества Красного  
Креста и Красного Полумесяца 6 мая 1943 г. Работала в эвакогоспитале № 2396 
затем госпиталь переместили из Кокшетау ближе  к Белорусскому фронту. 
     Есть в Кокшетау старинное кладбище, основанное еще в первой половине 
19 века в северо – западной части города, в районе Бармашино. Это место в 
истории города периода Великой Отечественной войны является особым, так как 
на этом кладбище находится братская могила советских воинов. Эти могилы тех 
солдат, которые  умерли от ран в кокшетауских эвакуированных госпиталях. На 
братской могиле после войны была установлена плита с фамилиями 20 умерших 
воинов. Среди них наш земляк Андреев Иван Семенович, 1900 года рождения, 
уроженец села Троицкое Зерендинского района. В 2010 году была произведена 
реконструкция плиты на братской могиле и оборудована площадка перед ней.  
Директор средней школы № 10, краевед Бабаназар Мукашев рассказал агенству 
«Интерфакс– Казахстан» «Среди захороненных только четверо казахстанцев. 
Доставляли сюда,  по словам очевидцев, солдат из разных госпиталей, вполне 
вероятно, что среди них есть ленинградцы.  В данной части кладбища в 1961 г. 
был установлен памятник советскому солдату в плащпалатке, с автоматом в 
руках. На постаменте высечены слова « Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне (1941-

1945 г.г.)». Здесь похоронены – лейтенант Карпов В.И.-1911г., а также – рядовые 
– Карпов В.И. – 1923г., Попович А.Г. – 1923г., Старовойтов П.П. – 1922г., Якушев 
М.Т. – 1900г7 , Одноруков А.К. – 1896г. ,Гунькин Д.Ф. – 1903г.  Есть на этом 
кладбище и могила нашего земляка – Героя Советского Союза Федора 
Филипповича Глинина. 
 

Біздін батырымыз – Чеботарев  
Какеш Жадыра 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Кабиева Айнур Айдаровна 

 

Василий Михайлович Чеботарев (1918-1944) — кеңес әскери қызметкері. Ұлы 
Отан соғысына қатысушы. Кеңес Одағының Батыры (1945, қайтыс болғаннан 
кейін). СССР Қорғаныс Наркоматы "Смерш" әскери қарсы барлау бөлімінің 
гвардия лейтенанты. 
. 
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Василий Михайлович Чеботарев 1918 жылы 25 маусымда РКФСР Ақмола облысы 
Көкшетау уезінің Гавриловка ауылында (қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, 
Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда) шаруа отбасында дүниеге келген. Орыс. 
Мектептен кейін "Хлебороб" совхозында тракторшы, кейін кеніште забойшы 
болып жұмыс істеді. 

Қызыл Армия қатарына В. М. Чеботарев 1938 жылы шақырылды. Ұлы Отан 
соғысы басталысымен Хабаровскіге 12-ші жеке атқыштар бригадасының мерген 
мектебіне жіберілді. 1942 жылдың 19 сәуірінен бастап неміс-фашист 
басқыншыларымен болған ұрыстарда Волхов майданының 4-ші армиясының 310-

шы атқыштар дивизиясының мерген-жойғыш отрядының мерген-жойғыш 
лауазымында болды. Киришами түбіндегі шайқаста жауынгерлік шоқынуды 
қабылдады. 1941 жылдан бастап ВКП(б) мүшесі Василий Михайлович жақында 
мергендер отряды саяси жетекшісінің орынбасары болып тағайындалды. Волхов 
және Ленинград майдандарында мерген болып жұмыс істеген кезде Чеботарев 60-

тан астам неміс солдаттары мен офицерлерін жойды. Өзі үш рет жараланған. 1942 
жылдың аяғында ол 310-атқыштар дивизиясының 1080-атқыштар полкінің 
Комсомол бюросының хатшысы болып тағайындалды. 1943 жылдың қаңтарында 
Василий Михайлович қатты ауырып, ауруханаға эвакуацияланды. Сауыққаннан 
кейін В.М. Чеботарев Орал әскери округінің штаб-пәтерінде саяси құрамды 
жетілдіру курстарына жіберілді, содан кейін Мәскеудегі Смерш қарсы барлау Бас 
басқармасының 1-ші мектебінде оқыды. 1943 жылдың желтоқсанында лейтенант 
В. М. Чеботарев Жоғарғы Бас қолбасшылық ставкасының резервінде тұрған 3-ші 
гвардиялық танк корпусының 19-шы гвардиялық танк бригадасының "Смерш" 
жедел уәкілдік бөлімінің лауазымына тағайындалды. 1944 жылдың ақпан айының 
соңында корпус Ленинград майданына берілді, бірақ ауа-райының 
қолайсыздығына байланысты ол соғыс қимылдарына қатыспады. 1944 жылы 24 
сәуірде корпус Румынияға 2-ші Украина майданына кетіп, 5-ші гвардиялық танк 
армиясының құрамына кірді. Алайда, 5-ші гвардиялық танк армиясы дереу 
Жоғарғы Бас қолбасшылықтың резервіне алынды. Соңында, 1944 жылы 
маусымда гвардия лейтенанты В. М. Чеботарев 3-ші Беларусь майданында болды.  

1944 жылы 23 маусымда "Багратион" операциясы басталды. 3-ші гвардиялық танк 
корпусы Бориске серпіліс жасады. Корпустың жолындағы алғашқы ірі су бөгеті 
Бивер өзені болды. Өткелдерді басып алу үшін танкистер мен мотоатқыштар тобы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia_stamp_2018_VMChebotarev.jpg
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құрылды, олар өзен арқылы өтетін көпірге өтіп, оны негізгі күштер келгенге дейін 
ұстап тұруға мәжбүр болды. Десантшылардың арасында "Смерш" бөлімінің жедел 
уәкілі В.М. Чеботарев болды, оның арнайы тапсырмасы болды — бақылау 
тұтқынын алу. 1944 жылдың 27 маусымына қараған түні броньды мотоатқыштар 
бар танктер Бивер кентінің шетіндегі неміс бөліктерінің орналасуына кіріп, 
немістерді өз орындарынан шығарды, содан кейін олар өзенге шығып, көпір мен 
өткелді басып алды. Ұрыс кезінде бірнеше неміс сарбаздарын жойған лейтенант 
Чеботарев неміс обер-лейтенантынан қашуға тырысқанын байқап, оны қуып 
жетіп, басып озып, тұтқынға алды. Алайда, бұл уақытта немістер қарсы шабуыл 
жасады және Василий Михайлович қоршалды. Өзінен екі жүз метр қашықтықта 
ол бір топ неміс сарбаздарының кеңестік медбикені басып алғанын көрді. 
Немістерді және тұтқынға алынған Обер-лейтенантты көрді, содан кейін ол 
Чеботаревке қарай жүгірді. Қысқа жекпе-жекте эсесовец өлтірілді, содан кейін 
Василий Михайлович медбикеге көмекке асықты. Бірақ немістер тым көп болды. 
Қоян-қолтық ұрыста ол бес пышақ жарақатын алды, содан кейін немістер оны 
мылтықпен аяқтап, денесін қиратты. Немістер өткелді ала алмады. 12 сағат ішінде 
капитан Л. К. Ерофеевскийдің басшылығымен 3-ші гвардиялық танк корпусының 
3-ші танк батальонының күзетшілері фашистердің қатал шабуылдарын жеңді. 
1944 жылы 28 маусымда күннің ортасына қарай корпустың негізгі күштері 
өткелге жақындап, жау Борисовқа қарай тартылды. Гвардия лейтенанты 
Чеботаревтің денесі табылып, Белоруссияның Минск облысы Крупский ауданы 
Бивер ауылынан 2 шақырым жерде ұрыс алаңына әскери құрметпен жерленді. 

1945 жылы 29 маусымда КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
гвардия лейтенанты Чеботарев Василий Михайловичке қайтыс болғаннан кейін 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

* Кеңес Одағының Батыры В.М. Чеботаревке ескерткіш оның қайтыс болған 
жерінде Беларусь Республикасының Минск облысы Крупский ауданының Бивер 
ауылында орнатылды. 

* Беларусь Республикасының Минск қаласындағы, Қазақстан Республикасының 
Гавриловка және Рузаевка ауылдарындағы, Беларусь Республикасының Бобр 
кентіндегі көшелер, мектептер  Кеңес Одағының Батыры В.М. Чеботаревтің 
есімімен аталған. 

* 2018 жылдың желтоқсанында Луганск Халық Республикасының поштасы 
"әскери қарсы барлау органдарына 100 жыл"блогына кіретін В.Чеботаревке 
арналған марканы, ал "Марка" АҚ — марканы және кіші парақты шығарды. 

 

Медсестры эвакогоспиталей г. Кокшетау 

Куттыбай Дария 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Жексенбаева Алмагуль Амантаевна 
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Молоткова Мария родилась в 1918 г. в поселке Арык-Балык Омской 
области. В 1931 г. с семьей переехала в Кокшетау, закончила 7 классов. Затем  
поступила в Петропавловское медицинском училище, после окончания которого 
трудилась в Кокшетау. 

      В первые годы Великой Отечественной войны Марию Семеновну призвали в 
ряды Красной Армии. Она была направлена в распоряжение Кокшетауского 
райвоенкомата. Выполняя приказ Верховного главнокомандующего 
Вооруженных Сил СССР, в одном из корпусов госпиталя  № 2447 она 
оборудовала физиокабинет. Вот как об этом  вспоминала Мария Семеновна: «В 
военкомате человек в военном сказал, что считайте себя мобилизованными для 
работы в эвакогоспитале № 2447. Мария Тарасова – зав. физиокабинетом – Но я 
же…- Вот учебник, оборудование получить. За ночь учебник был изучен ».  
Первый эшелон с ранеными прибыл в начале октября 1941года. В начале 
отмывали окопную грязь, затем отдирали повязки, наложенные  еще на 
передовой. А под теми окостеневшими от крови бинтами, под шинами и гипсовой 
корой роились вши в гнойной жиже, кожа снималась вместе с повязками. Мария 
Семеновна вспоминала: «На тяжелораненых бойцов было трудно смотреть. Раны 
гноились, но мы их лечили, как могли. Врачи были настоящими 
профессионалами». Девушка выхаживала не только раненых бойцов, но и солдат 
блокадного Ленинграда. Ни до,  ни после того, в ее медицинской  практике таких 
больных не было. Черные тени, а не люди, скелеты, обтянутые ороговевшей 
кожей, походившей на чешую. Из воспоминаний Марии Семеновны: «Они были 
не ходячие и не сидячие, и все одно и тоже говорили: пить, хлеба». Они были 
очень худые, не могли самостоятельно передвигаться. Кормили их через каждый 
час. В начале они ели 2-3 чайных ложки, и только с разрешения врачей порцию в 
дальнейшем увеличили. 

        Есть в трудовой книжке Марии Семеновны и такая запись: «С 15 июня 1944 
года по 4 сентября 1944 года работала в спецгоспитале 3604 в качестве медсестры. 
Уволена в связи с передислокацией госпиталя». 

      Мария Семеновна в последний год войны работала в спецгоспитале  № 
3604 для раненных военнопленных, болевших туберкулезом. Медицинские 
сестры от них не отходили до тех пор, пока они не выпьют лекарство. Дежурили 
по двое на корпус. Особенно страшно было по ночам: хоть и пошла война к 
финишу, да кто их знает, этих «спецпациентов», что у них на уме. 

       Именно Мария Семеновна рассказала о том ,что недалеко от г.Кокшетау ,в 
лесочке по зерендинской трассе , захоронены военнопленные , умершие в годы 
войны. Поисковой отряд «Искатель» областного учебно – методического центра 
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по работе с творчески одаренными детьми отыскал в ближайших березовых 
колках от  трассы это захоронение. 

Мария Семеновна после войны закончила Карагандинский мединститут, стала 
врачом – невропатологом. 

       Зинина Галина Михайловна работала  старшей медсестрой госпиталя, 
после войны закончила институт, и до выхода на пенсию работала врачом – 

рентгенологом. 

      Василиса Васильевна Королькова – Макарова в годы войны также работала  
в этом госпитале. В декабре 1941 года Соне Макаровой, отличнице, выпускнице 
Омской фельдшерской школы, в военкомате было сказано следующее: «Василиса 
Макарова – рентгенотехник. – Но я же…- только успела сказать Соня.- Вот 
начальник госпиталя, он научит». До выхода на пенсию работала 
рентгентехником областной больницы. 

Начальником спецгоспиталя  после расформирования стала Зинина Галина 
Михайловна, зав. делопроизводством – Дацук – Грибановская Мария Михайловна 

      В грозные сороковые годы в Кокшетау был расквартирован 367 запасной 
стрелковый полк.  В его санитарной части,  в которой лечили новобранцев от 
простудных и инфекционных заболеваний, работала медицинской сестрой Титова 
Наталья Ивановна. В Кокшетау она окончила школу, а в Петропавловске – 

медицинское училище. После завершения обучения перед самой войной стала 
работать в Первой советской больнице города Кокшетау.  

       С августа 1941 г. решением районного отдела здравоохранения была 
направлена на работу в госпиталь, а затем в санитарную часть 367 запасного 
стрелкового полка. Ухаживала за больными бойцами, малограмотным писала 
письма домой. Она рассказала краеведам о том, что в братской могиле на северо – 

западном кладбище похоронены не только солдаты госпиталей № 2447 и № 2396 
,но и новобранцы полка, умершие от терапевтических заболеваний: 
Кушмагамбетов Аспан, 1916 года рождения, Отобаев Абельды 1902 года 
рождения, Жангазиев Акуп 1910 года рождения,  рядовые стрелки 367 запасного 
полка. 

      Наталья Ивановна ухаживала за больными бойцами, лечившимся в 
медицинской части от простудных заболеваний. Медработникам приходилось и 
стирать, и штопать одежду бойцов. Победу Наталья Ивановна встретила в 
Полоцке, затем служила в Минске. Работала старшей медицинской сестрой 
нейрохирургического отделения Акмолинской областной больницы. 



44 

 

        Сарайкина Зоя Ивановна окончила курсы медсестер общества Красного  
Креста и Красного Полумесяца 6 мая 1943 г. Работала в эвакогоспитале № 2396 , 
затем госпиталь переместили из Кокшетау ближе  к Белорусскому фронту. 

     Есть в Кокшетау старинное кладбище, основанное еще в первой половине 
19 века в северо – западной части города, в районе Бармашино. Это место в 
истории города периода Великой Отечественной войны является особым, так как 
на этом кладбище находится братская могила советских воинов. Эти могилы тех 
солдат, которые  умерли от ран в кокшетауских эвакуированных госпиталях. На 
братской могиле после войны была установлена плита с фамилиями 20 умерших 
воинов. Среди них наш земляк Андреев Иван Семенович, 1900 года рождения, 
уроженец села Троицкое Зерендинского района. В 2010 году была произведена 
реконструкция плиты на братской могиле и оборудована площадка перед ней.  
Директор средней школы № 10, краевед Бабаназар Мукашев рассказал агенству  
«Интерфакс – Казахстан»: « Среди захороненных только четверо казахстанцев. 
Доставляли сюда,  по словам очевидцев, солдат из разных госпиталей, вполне 
вероятно, что среди них есть ленинградцы.  В данной части кладбища в 1961 г. 
был установлен памятник советскому солдату в плащпалатке, с автоматом в 
руках. На постаменте высечены слова « Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне (1941-

1945 г.г.)». Здесь похоронены – лейтенант Карпов В.И.-1911г., а также – рядовые 
– Карпов В.И. – 1923г., Попович А.Г. – 1923г., Старовойтов П.П. – 1922г., Якушев 
М.Т. – 1900г7 , Одноруков А.К. – 1896г. ,Гунькин Д.Ф. – 1903г.  Есть на этом 
кладбище и могила нашего земляка – Героя Советского Союза Федора 
Филипповича Глинина. 

 

 

Әскері медбике 

Куандыков Умбет 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Кабиева Айнур Айдаровна 

 

Мария Петровна Смирнова – Кухарская  1921 17қазанда Фернатия 
ауылында дүниеге келген 

Кеңес Әскери медицина қызметкері, Ұлы Отан соғысына қатысқан, 
медицина қызметінің гвардия лейтенанты болған. Флоренс Найтингейл 
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атындағы медальмен марапатталып . Көкшетау қаласының Құрметті 
азаматы болды 

Ата-анасы Кухарский Петр Иванович пен Анастасия Семеновна 1929 
жылы Кодым ауданының Слободка ауылына көшіп;1941 ж Слободской 
темір жол, мектебін бітірген  

Ұлы Отан соғысының басталуымен ол әскери комиссариатқа үш рет 
қоңырау шалуды өтінді, бірақ оған бас тартылды. 1941 жылы 28 
шілдеде Оңтүстік майданның шегінген әскерлерімен өз еркімен соғысқа 
кетті. 3-ші атқыштар батальонының санинструкторы ретінде Ростов 
үшін қорғаныс шайқастарына, Харьков үшін бірінші шайқасқа және 

Сталинград шайқасына қатысты. 

1943 жылдан бастап Ком партия мүшесі болып. 1943 жылдан бастап 
соғыстың соңына дейін — гвардия лейтенанты, 97-гвардиялық 
атқыштар дивизиясының 289-шы гвардиялық атқыштар полкінің 
атқыштар батальонының санитарлық взводының командирі болып 
қызмет атқарды. Жеңісті Дрезден (Германия) маңында қарсы алды. 
Соғыс жылдарында ол төрт рет жарақат алып, оның ішінде екі рет ауыр 

жарақат алған. 

Соғыстан кейінгі жылдары Австрияда Орталық әскер тобының 
құрамында санитарлық взвод командирі қызметін атқарды. 1946 жылы 
әскерден қайтқаннан кейін Николай Макарович Смирновтың күйеуі 
Австрияда, Грузияда, Брянск облысында әскери қызмет атқарған. 

1949 жылы Қазақстанға, Көкшетау облысының Ленинград кентіне 
көшіп келіп сол жылдары КВМК кол бітірді, санитарлық фельдшер, 
патронаждық медбике болып жұмыс істеді.. Кейіннен Көкшетау 
облыстық Бейбітшілік қорғау Комитетінің төрағасы болып жұмыс 
істеді. 

Зейнеткерлік демалыста бола тұра, Мария Петровна қоғамдық 
жұмыстарды жүргізуді жалғастырды, облыстық соғыс және еңбек 
ардагерлері кеңесінің мүшесі болды. 
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Сталинград майданында майдан медбикесі, жерлесіміз Мария 
Смирнова соғысқан. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерлігі мен батылдығы 
үшін Халықаралық Қызыл крест Комитеті оны сирек кездесетін 
марапат – Флоренс Найтингейл медалімен марапаттады. Әлемде 
осындай медальмен мың жарымға жуық медбике марапатталды. 

Көкшетау қаласының мемлекеттік мұрағатында Мария Петровнаның өз 
қолымен жазған естеліктері сақталған: "соғыстан не есте қалды? Бұл, ең 
алдымен, қорқыныш. Енді өзі үшін емес, жараланған адам үшін. Ең 
қиыны Сталинград маңында болды. Жараланғандар көп болғандықтан, 
пальто олардың қанымен қаныққан. Содан кейін: оларды соғыс 

алаңынан шығару өте қиын болд. Бірнеше рет жылауға тура келді, 
сондықтан қиын болды.   

Қазан айында Сталинград маңында ол өзінің алғашқы Ленин орденін 
және екінші жарақатын алды". Ал бұдан әрі ардагер былай деп 
сипаттайды  

"Ал сондай-ақ,: ... Біздің алар биіктігіміз  138м болды. Бірақ жарақат 
алған артиллериялық офицер бейтарап жерде қалды.оны құтқаруға Екі 
санитар және екі шопан ит жіберіліп жаралыға жете алмай қаза тапты. 

 Содан кейін мен құлақшынды шешіп алдым, қорқыныштан сүйікті 
әнім "Мен сені ерлікке апардым" деп ән айтып, жараланғанға дейін 

бардым. Мен барамын, ән айтамын, бірақ  ойлаймын: "егер олар 
өлтірілсе, мені бірден басыма немесе кеудеме атса екен бірақ асқазанда 
емес". Ол оған жақындап, еңкейіп, шана-волокушаға салып, бұрылып 
кетті. Мен тағы да ойлап келем:"тек басыма, бірақ артқама емес"деп. 

Мен жараланған адамды батальонның бақылау бекетіне апардым. 
Неліктен немістер мені, бүкіл соғыста жүрген қызды көріп, олар не 
туралы ойлады? Бұл маған осы уақытқа дейін  құпия болып қала 
береді". 

 Жеңістің 30 жылдығына орай Смирнов-Кухарская Мәскеуге мерекеге 
шақырылды. Онда оған ГДР Қызыл Крест Президенті Людвиг Вернер 
келіп. Ол Мария Петровнаға соғыста соғысып, шайқастардың бірінде 
жараланғанын айтты. Осылайша, олар оны тастап, белгісіз орыс 
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медбикесі Людвигті құтқарды. "Мен қанша жыл өмір сүрсем, мен және 
менің отбасым бұл қызды есіне алады", – деді Вернер.  

1943 жылы 2 ақпанда фашистер қиратқан Сталинградта көптен күткен 
тыныштық орнады. Сталинград шайқасы біздің әскерлеріміздің керемет 
жеңісімен аяқталды және ұлы соғыста бетбұрыс болды. Мария 
Петровна және басқа да жерлестеріміз оған өз үлесін қосты. 
Батырларды ұмытпау керек, олардың ерліктері туралы балалар мен 
немерелерге айту керек. Ардагерлер құрмет пен даңққа ие! 

 

 

Здравоохранение  Акмолинской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945). 

Ахметова Рауана 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Пазыч Евгений Анатольевич 

 

В годы Великой Отечественной войны перед медицинскими работниками  
республики стояли задачи: 

1.  Развернуть во всех областях республики сеть эвакогоспиталей и 
обеспечить скорейшее восстановление боеспособности раненых и больных 
воинов Красной Армии. 

2.  Расширить и укрепить лечебно-профилактическую сеть, 
организовать необходимую медицинскую помощь населению республики, 
увеличившемуся за счет эвакуированных людей. 

3.  Усилить медико-санитарную помощь рабочим промышленных 
предприятий и сельского хозяйства. 

4.  Сохранять санитарно-эпидемиологическое благополучие тыла. 
В годы Великой Отечественной войны была проявлена огромная забота  

правительства о детях и матерях[1,с.5]. 

23 января 1942 г. СНК СССР принял решение об устройстве детей, 
оставшихся без родителей, а 27 октября 1942 г. - постановление по улучшению 
работы здравоохранения и детских учреждений по медицинскому обслуживанию 
детей и усилению питания нуждающихся детей[1,с.4]. 

Значительно расширена сеть детских учреждений, установлены нормы снабжения 
детей молоком. Благодаря проведению больших профилактических мероприятий, 
в годы войны не было допущено больших эпидемий, которые имели место в 
периоды прошлых войн во всех капиталистических странах и армиях. Вспышки 
сыпного тифа в 1942 и в 1944 гг. в связи с прибытием большого числа эвакуи-

рованного населения в республику были ликвидированы[2,с.52]. 

В начале войны в Акмолинскую область были эвакуированы и военные 
госпитали. Они базировались в Акмолинске, Атбасаре, Сталинском (ныне 
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Аккольский) и Щучинском районах. В самом Кокшетау дислоцировались 3 
госпиталя, в Щучинске - 6, в Атбасаре - 3, в Алексеевке (ныне Акколь).В 
госпиталях Кокшетау проходили лечение блокадники Ленинграда» 

Справочник дислокации госпиталей в годы Великой Отечественной войны, 
который находится в Военно-медицинском музее МО СССР в архиве военно-

медицинских документов, гласит, что в Кокшетауском регионе и в 1941-1945 

годы базировались десять госпиталей[3,с.87]. 

Особой заботой и теплом встречали акмолинцы эшелоны с ранеными 
воинами. Все они были окружены вниманием и любовью жителей города. 
Транспорта в те годы было очень мало, поэтому доставлять раненых в корпуса 
приходилось на телегах, запряженных лошадьми. Санитарные поезда прибывали 
в течение всей войны[3,с.28]. 

 
 

В Кокшетау и Атбасаре располагались спецгоспитали для немецких 
военнопленных. 

Именно наш регион в годы ВОВ был выбран как место эвакуации ученых -
медиков со всего Советского Союза[4,с.17]. 

2 августа 1941 г. бюро ЦК КП(б) Казахстана приняло постановление под 
грифом секретности «О размещении и снабжении академиков, членов их семей и 
детей научных работников Академии Наук СССР, эвакуированных в КазССР», 
согласно которому планировалось разместить на курорте «Боровое» до восьмисот 
академиков, научных работников Академии Наук СССР и членов их семей. Для 
интенсивного проведения размещения строго регламентировалось распределение 
обязанностей между представителями местных органов государственной власти. 
В частности, Наркомздрав КазССР в лице С.А. Чеснокова, директора курорта 
«Боровое» З.Е. Орловой, руководителя Акмолинского обкома КП (б) Казахстана 
А.Т. Купаева и секретаря Щучинского райкома КП (б) Казахстана Мартынова 
обязывали под личную ответственность обеспечить лучшие условия для 
размещения в «Боровом» ученых и членов семей. При этом, секретарю 
Акмолинского обкома КП (б) Казахстана А.Т. Купаеву вменялось систематически 
лично посещать «Боровое» с целью оказания помощи эвакуированным[4,с.32]. 

В данный период реализовывалось предложение зампредседателя СНК 
КазССР П.Г. Орехова, согласно которому всех детей эвакуированных научных 
работников зачисляли на обслуживание детским санаториям в «Боровом». 



49 

 

Наркомторгу КазССР поручалось обеспечить бесперебойное снабжение курорта 
продовольственными и промышленными товарами. При этом, возлагалась личная 
ответственность на наркома торговли КазССР В.А. Белого за состояние 
снабжения эвакуированных в санатории. Секретарь ЦК КП (б) Казахстана Ж. 
Шаяхметов, П.Г. Орехов и В.А. Белый получили распоряжение о составлении 
расширенного ассортимента и норм снабжения для контингента с повышением 
соответствующих норм для академиков. Руководителю Наркомпрос КазССР 
Тажибаеву с первого сентября поручалось сформировать в «Боровом» 
специальную школу для обучения всех детей эвакуированных научных 
работников Академии Наук СССР[3,с.82]. 

 В поселок Боровое был эвакуирован клинический госпиталь института им. 
Сеченова. В Боровое в составе института прибыли профессор А.Е. Нельсон, 
доценты Б.В. Лихтерман, И.Я. Брук, семь старших научных сотрудников и 13 

младших, всего 181 человек, из них 31 врач.  
В Боровом привлекли к работе в институте и в клиническом госпитале 

известного профессора-диетолога М.И. Певзнера и 5 научных работников из 

эвакуированного в Боровое Центрального института курортологии г. Москвы. В 

поселок Боровое было эвакуировано 400 детей из Москвы. Дети были разных 

возрастов от дошкольного и до учащихся 10 классов. Дети младшего школьного 

возраста обучались в начальной школе на территории санатория, а старшие 

ходили пешком в школу поселка Боровое[5,с.8]. 

Большую научную и общественную работу в Боровом проводил один из 
основоположников микробиологии, вирусологии академик Н.Ф. Гамалея. Он 
много внимания уделял изучению туберкулеза, проблемам борьбы с этой 
болезнью, изыскивал новые пути лечения, предложил свои препараты. Академик 
Н.Ф. Гамалея научно осветил влияние природы Бурабая на лечение туберкулеза. 
Уже в 1941 году он закончил работу “Влияние бактериальных витаминов на 
лечение туберкулеза в Боровом”, где он дал оценку Боровому, как выдающемуся 
курорту[5,с.4]. 

Во всех госпиталях, кроме прибывших медработников, работали местные 
женщины и девушки. Они проходили обучение на специально созданных курсах 
медсестер. Благодаря их самоотверженному труду удалось вернуть в строй 
многих бойцов Красной армии.  

В память о мужестве и отваге медицинских сестер, спасавших жизнь 
раненых в годы Великой Отечественной войны, в октябре 1982 г. в Кокшетау 

открыт первый в мире музей награжденных медалью имени Флоренс Найтингейл, 
где демонстрируется поименный список 780 обладательниц этой награды. В 
Казахстане четыре медицинские сестры удостоены высшей награды 
Международного комитета Красного Креста: М.П. Смирнова-Кухарская - из 
Кокчетавской обл„ В.В. Широкая - из Целинограда, А.Ш. Искакова - из 
Чимкента,А.Я. Дмитриева - из Павлодара. 
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МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД 

Власюк Юлия 

Строительно-технологический колледж, город Кокшетау 

Ремеслова Наталья Петровна 

 

Приближается очередная  годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией. Наше поколение живет в 

прекрасное, мирное время. Мы живём весело и счастливо: учимся, 

радуемся, мечтаем. Мои сверстники не слышали взрывов 

снарядов и свиста пуль, не видели всех ужасов этой войны, о 

ней мы узнаем из кинофильмов, книг и интернета.  

А если задуматься, то каждая семья так или иначе связана 

с этой страшной войной. И чем дальше уходят от нас те 

военные годы, тем больше нам хочется узнать о тех, кто подарил 

нам голубое небо, яркое лучистое солнце, пенье птиц по утрам - это мир. В 

каждом доме есть небольшой «старый» альбом, в котором хранится история 

семьи. Моя семья – не исключение. К сожалению, мне не довелось застать своего 

знаменитого прадеда и информацию о  нем достаточно скудная. Поэтому я 

решила собрать как можно больше информации о своем героическом прадеде, 

чтобы мои потомки смогли сохранить память о его подвиге.  

Собирать информацию было трудно: я расспрашивала внуков, что-то 

почерпнула на сайте «Подвиг народа». И только, знакомясь с историей жизни 

https://e-history.kz/ru/news/show/23831/
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близких тебе людей, эти события становились ближе, понятнее. Их начинаешь 

принимать сердцем и переживать. 

Мой прадедушка Власюк Павел Фомич родился в 1926 год на Украине. 

Выходец из простой семьи, колхозник. На войну был призван   18 июля 1944 года 

Томашпольским РВК, Украинской ССР, Винницкой обл., Томашпольского р-на. 

Прошел весь фронт, был участником третьего Белорусского фронта в звании 

старшина медслужбы.На сайте «Подвинг народа» я нашла карту «Боевой путь» 

моего прадеда. 

 

 

 

 

 

 

 

«Боевой путь» Власюка П.Ф. 

Он прошел большой и сложный путь, за столь короткий период совершил 

поистине великий подвиг, за что имеет награды и благодарности. Они, как особая 

реликвия, хранятся в нашем доме.   

Награды: 

•  Медаль «За Отвагу», 1945г., 

• Медаль «За Победу над Германией», 1945г., 

• Медаль «За взятие Кенигсберга», 

• Медаль «За штурм Пилау», 1945г., 

• Медаль «за участие в штурме Инстербурга», 

• Благодарность за вторжение в Восточную Пруссию 

Еще я хочу рассказать о его подвигах.В боях с немецкими захватчиками в 

Восточной Пруссии он проявил умение, мужество и стойкость. 7 апреля 1945 года 

в боях за город Кенигсберг мой прадед, несмотря на опасность для жизни под 

сильным минометным огнем оказал первую помощь раненным бойцам и 
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офицерам, которые были ранены прямым попаданием в дом и направил их в 

санчасть полка. А уже 22 апреля 1945 года в боях за город Пиллау под обстрелом 

оказывал медпомощь и эвакуировал их в более безопасное место. Так мой прадед, 

Власюк Павел Фомич получил медаль за отвагу.  

И это только малая часть информации, которую я нашла о своем, не побоюсь 

сказать, легендарном предке. На этом я свои поиски не прекращаю. Много 

документов, которые до сих пор хранятся в архивах под грифом «Секретно». 

Надеюсь, что наступит время, и мы сможем их изучить.  

Ветераны войны не жалели себя, горячо защищали Родину. И нам, молодому 

поколению есть чему поучиться у них: любить Родину, жизнь, уважать друг 

друга. 

Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая передает из 

поколения в поколение историю нашей семьи. В результате работы над проектом 

я лучше узнала о своем прадеде.А старые, но такие родные фотографии – 

настоящее богатство моей семьи. И хочется закончить свою работу следующими 

словами:  

Сколько лет уж прошло, с той поры,  

Как горела земля под ногами,  

Многих нет ветеранов войны,  

Но, мы помним о них, они с нами.  

Я помню! Я горжусь! 

Используемые источники 

https://pamyat-roda.ru/ops/?static_hash=46703565ceccfcb03d0128f9103c58fcv4 

https://pamyat-roda.ru/ops/?static_hash=46703565ceccfcb03d0128f9103c58fcv4
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Мои земляки – участники Великой Отечественной войны 

Коробкина Ирина 

Агротехнический колледж, село Каменка 

Мельник Ирина Николаевна  

Цель: исследовать роль особых документов – фронтовых писем; 

Ответить на вопрос: «Действительно ли письма с фронта представляли 

собой и «хронику чувств», и «летопись боя». 

Объект исследования: письма солдат, написанные  во время Великой 

Отечественной войны; 

Актуальность: фронтовые письма помогают изучать прошлое родной 

страны, способствуют сохранению благородной памяти о людях того 

времени,  спасших народ от физического истребления фашистскими 

захватчиками. Благодаря этим письмам складывается  наиболее полная картина 

фронтовых и тыловых буден. 

Практическая значимость: возможность использования материала для 

проведения внеклассных мероприятий, в преподавании уроков истории и 

краеведения. 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О войне мы 

узнаем из книг, из уроков истории, но самыми убедительными документами я 

считаю простые письма фронтовиков, столкнувшихся с войной лицом к лицу. 

Многие из них не вернулись домой, остались на дорогах войны. Но прошло время, 

и заговорили они в полный голос, через годы предстали перед нами, живыми, в 

полный свой рост, во всей своей человеческой красоте, явили свою нетленную 

душу. Голос павших донесли до нас их письма. Простые, маленькие солдатские 

треугольнички с лиловым штампом "Проверено цензурой". Со страниц этих 

писем мы слышим голос тех, кого уже нет, кто отдал свою жизнь за нас с вами, за 

то, чтобы жили мы и сделали все то, что не успели сделать они. Простые эти 

письма писались в перерыве между боями, в госпиталях, на передовой. Читаешь 

их — и глубокое волнение охватывает тебя, словно ты переносишься во времени 
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назад, в окопы и землянки, вместе с бойцами идешь в яростные штыковые атаки. 

Читаешь эти письма — и встают перед твоими глазами дороги, размытые дождя-

ми, тяжело шагающая по весенней грязи пехота, ты слышишь, как рычат машины, 

как, дружно ухая и ругаясь, солдаты подталкивают застрявшую пушку... 

Солдатские письма... Пришло время, когда они обрели вес и цену архивного 

документа. Но вернемся мысленно на несколько десятилетий назад, туда, в 

"сороковые-пороховые", представим себе солдата на фронте или перед отправкой 

на фронт, перед боем, перед атакой на вражеские позиции, когда он не знает, будет 

ли жив через час, когда радостное сознание, что на этот раз пуля тебя миновала, 

омрачается горечью потерь. О чем думает солдат, когда, склонившись над листком 

бумаги, торопливо сочиняет письмо домой — родителям, жене, невесте? Конечно, 

не о вечности, не о том, чтобы оставить память потомкам о себе, о товарищах, о 

войне. Главная его забота — успокоить близких, сообщить, что жив-здоров, воюет, 

бьет врага, и заверить, что вернется с победой. 

В подавляющем большинстве не сохранились письма тех, кто вернулся 

живым. Житейская логика: зачем хранить письма, кому они нужны, когда вот он 

сам, опаленный огнем войны. 

Солдатские письма... Теперь они, сохранившиеся, стали уже семейными 

реликвиями. В рамку бы их да на стену, на самое видное место: читайте, молодые, 

помните и гордитесь вашими дедами, а может, и прадедами — прошли ведь не 

годы, а многие десятилетия. Солдатские письма должны жить. Жить в семьях как 

память и гордость фамильная. Пусть это будет маленькой частичкой долга 

благодарных потомков перед павшими, перед теми, кто сохранил для них честь и 

достоинство державы. 

     В школьном музее хранятся письма нашего земляка Титаренко Василия 

Афанасьевича, адресованные матери. Он ушел на фронт в самом начале войны, 

только закончив 7 класс.  

Письма  пожелтели, отдельные слова читаются с трудом.  Ныне, читая эти 

письма, мы узнаем о боевых делах, думах, заботах простого солдата, писавшего с 

передовой.   
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Всего писем восемь: по одному письму в марте 1943года  и ноябре 1944года, 

шесть–с января по июль 1945 года. Все они начинаются одинаково: 

 

«Здравствуйте мамаша. Примите мой боевой привет вностоящее время 

остаюсь жив и здоров чего и вам желаю»(орфография и пунктуация оригинала 

сохранена) 

Все письма очень короткие. Почему так скупо писал? Важным было 

сохранение военной тайны: надо было не дать возможности врагу по содержанию 

писем получить сведения о дислокации частей, их вооружении. В письмах своим 

родным и близким людям солдат не имел права писать о тяжёлом состоянии 

армии, отступлении, чтобы не сеять панику, не подрывать боевой дух и веру в 

Победу. Оно и понятно. Описывать войну в тех кровавых красках, как её видели 

бойцы и командиры, запрещалось, по понятным соображениям, военной 

цензурой. 

 

 

«Мы гнали фрицов а сейчас стоим на оттдыхе»Март 1943 года. 

(орфография и пунктуация оригинала сохранена) 
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«Нахожусь пока на старом месте и в тойже части. Но вностоящее время 

нахожусь почти месяц в командировки…»Январь 1945 года. (орфография и 

пунктуация оригинала сохранена) 

 

«…а за немцами не успеваем бежать драпают вовсю…»Февраль 1945 

года(орфография и пунктуация оригинала сохранена) 

Была создана военная цензура. Все письма с фронта в обязательном порядке 

просматривались, любые спорные места вымарывались чёрной краской. На 

почтовые отправления ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». 

Все письма проникнуты любовью к родным, он всё время расспрашивает о 

домашних делах, о работе, о жизни…И настоятельно просит: «Пишите побольше 

и подробнее». 

 

«…не получал писем уже третий месяц и незнаю живы или нет…» 

 

«Получил зимнее обмундирование, хотя здесь ещё не холодно. Вот пока всё 

писать нечего много. Пишите ответ. Пишите побольше и 

подробнее»(орфография и пунктуация оригинала сохранена) 

Какие они разные – солдатские треугольники. Они написаны простым 

карандашом или, редко, ручкой. Каждому солдату давали небольшой кусочек 

карандаша, чтобы умещался в отвороте шапки – ушанки или пилотки. А бумага – 

какая уж придётся: фронтовые почтовые бланки, листы из школьной тетради или 

блокнота, а то и просто серая обёрточная бумага. 

Текст этого письма хочется привести полностью. 
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«Здравствуй мамаша. Примите мой боевой привет и поздравляю с 

окончанием войны. В настоящее время нахожусь в Германии в городе Занвалде. 

Сегодня 8-го мая в 9 часов вечера кончилась война, а девятого мая прогремит 

салют. Ждите домой вскором, я должен демобилизоваться как нестроевик. 

Приготовь мать водки, чтобы могли с торжеством отпраздновать победу» 

(орфография и пунктуация оригинала сохранена) 

Мир подвига неисчерпаем, это поистине целый мир, в котором дан простор 

всем человеческим достоинствам: чести и честности, силе, мужеству, 

прекрасному чувству самопожертвования, чувству долга и справедливости. 

У подвига есть удивительное, счастливое свойство: он дарит особые часы, 

мысли и воспоминания человечеству, часы, которые с небывалой силой обнажают 

братство людей и преступную бессмысленность захватнических войн. 

Литература 

1. Архив школьного краеведческого музея (отдел боевой славы). 

2. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов 

против немецко – фашистских захватчиков (1941 – 1945 гг.) Сост. В.А. 

Кондратьев, З.Н.Политов. – 7-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1982. – 287 с., ил. 

 

 

«Наши писатели-земляки о войне» Абенов Шакер 

Сайлаубаева Мәдина, Марокова Сания 

Высший педагогический колледж,  город Щучинск 
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Бабаева Айнагуль Талгатовна 

ВВЕДЕНИЕ: 

День Победы для людей старшего  поколения  будет  всегда главным 

праздником.Мы выросли на фильмах о войне, смотрели парады Победы... Наше 

поколение  воспитывается так что  День Победы — это наш главный праздник. 
Был героизм, было много книг про войну. В то время, когда росли наши родители, 
было много живых ветеранов, были живы воспоминания о войне,  пионерами 

ходили, помогали ветеранам по хозяйству и быту. В нас это все осталось, пока это 

все еще живо. 

ЦЕЛЬ: 

Глубоким уважением, почтением и признательностью мы вспоминаем 

писателей-фронтовиков, которые внесли вклад в Победу и рассказали о своей 

войне. 

Историю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. должны знать все. 
Это наша общая Победа и наша общая боль – в современном мире это прочный 

фундамент международного сотрудничества и межнационального согласия. 
Память сохраненная в произведениях писателей-фронтовиков, в том числе из 

стран СНГ. Мы хотим вас познакомить с нашем писателем фронтовиком- Абенов 

Шакер  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

В нашем современном мире, молодёжь забывает или же даже на знают тех 

кто отдали жизнь за наше будущее.Для молодого поколения, живущего в век 

постмодернистской игровой литературы, очень важную роль играют 

произведения о войне, несущие незыблемые вечные истины 

БИОГРАФИЯ 

Абенов Шакер 

(1901 – 1994) 

Шакер Абенов родился 1 марта 1901 года в местечке Кундызды, живописно 

вписавшимся в подножья Чингистауских гор. В возрасте семи лет Шакер Абенов 

обучился мусульманской грамоте у аульного муллы, затем получил образование в 

Семипалатинской приходской школе, где обучался на русском языке. Вот и все 

образование, которое получил будущий народный акын. В дальнейшем всю свою 

жизнь Ш.Абенов пополнял свои знания самостоятельно. 
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Началом творческой деятельности Шакера Абенова можно назвать далекий 

1916 год, когда на страницах журнала «Айкап» увидели свет его первое 

стихотворение «Барсучки». В эти же годы он познакомился с известным 

казахским поэтом Султанмахмутом Торайгыровым. 

Ш.Абенов – очевидец трех революций: первой русской 1905 года, 
февральской буржуазно-демократической и Великой Октябрьской. Встретил 

Советскую власть юношей и был в гуще борьбы за социалистические 

преобразования. В округе Чингистауских гор Ш.Абенов организовывал колхозы, 
активно включался в работу аульного Совета. Работал в правлении одного из 

колхозов, был на партийной работе в Джамбуле. Судьба забрасывала его на Алтай 

и в Алатау. 

  В первые годы Советской власти, затем в годы коллективизации поэт 

увлеченно занимается поэзией. Однако его острые стихи, сатирические куплеты 

не понравились «творцам» новой идеологии. Ш.Абенов прослыл знатоком и 

собирателем произведений фольклора и поэтов прошлых столетий. В 30-е годы 

Ш.Абенов работает некоторое время литературным секретарем Джамбула 

Жабаева. 

С 1936 года стихи Ш.Абенова печатаются на страницах республиканских и 

областных газет. 

Как и многие представители казахской интеллигенции, поэт не смог 

избежать репрессий 1937 года. Вырваться из лагерей Шакеру Абенову удалось 

только в начале Великой Отечественной войны, когда он написал заявление о 

своем желании служить в штрафном батальоне и «искупить свою вину» перед 

Родиной. 

   Ш.Абенов добровольно ушел на войну. Пройдя по ее кровавым дорогам, 
вернулся с ранением домой и продолжал трудиться в тылу. Как бы не было 

трудно, он не терял самоуважения, не лишал себя радости творчества и говорил в 

своих произведениях правду, за что и был «постоянным посетителем» тюрем и 

лагерей уже и после войны. Домой он смог вернуться только в начале 60-х годов. 

    Шакер не изменил самому себе, не свернул с истинного пути. В связи с 

переменами, происходящими в нашей стране, имя Шакера стало известным, а 

поэмы – достоянием народа. 

   Какой бы тяжелой ни была судьба Шакера, литературная жизнь, 
творческий мир оставались яркими и выпуклыми, хотя многое из его творчества 

не дошло до народа, хранится в рукописях. Шакера Абенова можно назвать 

продолжателем искусства импровизации Джамбула, Нурпеисова, Нартая, 
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Шашубая и других акынов-импровизаторов. Шакер учился у них тонкости 

поэтического искусства. Ему хорошо было знакомо устное народное творчество, 
из которого он вобрал в себя всю народную мудрость, фольклор и современную 

поэзию. Он вышел из бурлящего, неиссякаемого творческого потока, черпал 

мудрость из произведений классиков мировой литературы Байрона, Гете, 
Пушкина, Лермонтова, Фета, Есенина. 

Признание к поэту пришло только в конце 20-го века, когда он отметил поэт 

свое 90-летие. 

В творчестве акына большое место занимают поэмы. Это: «Козы Корпеш – 

Баян Сулу», опубликованная в 1937 году в журнале «Адебиет жане искусство» и 

вышедшая отдельной книгой в 1965 году, «Батыр Кейпин» (1939), «Ортақ Арал» 

(1968), «Легенды», «Матери», «Чингистау» (1980), неопубликованная поэма 

«Тоқтамыс» и др. 

Ш.Абенов – автор множества песен, стихов, прозаических произведений. 
Отдельно выделяется сатира автора. Удачные находки, меткие слова, шутки поэта 

передавались из уст в уста, славились на всю степь. 

Среди произведений автора по объему и художественной ценности особо 

следует выделить поэму «Козы Корпеш – Баян Сулу». Данная поэма ближе всех 

стоит к «Лейла-Мажнун» Низами и Навои, поэме А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила». Это роднит Шакера с ними и высоко поднимает его, как поэта. Шакер 

Абенов обогатил народную классику. А это под силу только настоящему таланту. 
В каждом своем произведении Шакер Абенов стремится выразить свою мысль 

просто, языком, близким к народу, выразить идеал гражданина, философию 

акына, дать пищу уму. 

Шакер Абенов был участником и призером многих айтысов, где защищал 

честь своего района и области. 

Ш.Абенов не из тех поэтов, которые долго и мучительно высасывают из 

пальца темы своих произведений. Он талант, который в минуты вдохновения 

выплескивает наболевшее в душе разом. Его поэмы рождены самой жизнью, 
выстраданы автором. 

Песни Шакера Абенова так же тверды, как алмаз, остры, как меч. Его 

творчество еще не оценено по-достоинству. Для исследователей, филологов 

творчество Абенова – пока нераскрытый клад. О творчестве Шакера еще не 

сказано в полный голос. В 1990 году Ш.Абенов награжден орденом Дружбы 

народов. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

   Написал свыше 20 песен и кюев: «Алтай аруы» (Алтайская прелестница), 
«Сары жұлдыз» (Жёлтая звезда) и других. Среди тем, которые он затрагивал в 

своих произведениях: гражданская война, советизация аулов, установление 

женского равноправия, коллективизация, борьба с неграмотностью. 

 

Литература: 

1.Айтов Н. В ногу с веком: К 90-летию народного поэта Шакера Абенова. // 
Иртыш.- 1990.- 21 июня.- С.4. 

2.Коциенко Л., Ерсалимов Б. Праздники на земле абайской: Народному 

акыну Шакеру Абенову – 90 лет. // Иртыш.- 1990.- 28 июня. 

3.Музей Шакира Абенова. // Семипалатинские вести.- 2003.- 31 октября.- С.9. 

4.Писатели Казахстана.- Алма-Ата: Жазушы, 1982.- С.9. 

5.Сарсекеев М., Султанбеков М. С веком наравне. // Иртыш.- 1980.- июня. 
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«Абдрахманов Токен о войне» 

Бият Айзада,   Кажмуратова Самал 

Высший педагогический колледж,  город Щучинск 

Бабаева Айнагуль Талгатовна 
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«Я начал понимать, на что способны люди. Всякий, прошедший войну и не понявший, 
что люди творят зло подобно тому, как пчела производит мёд,- или слеп, или не в своём уме» 

                  

Уильям Голдинг 

 

   

   Актуальность темы обуславливается тем, что сейчас в наше время многие 
забывают подвиги воинов прошлого века, особенно молодое поколение. И 
поэтому отсутствует любовь к отчизне, гордость за мужество. Также можно 
сказать что в годы войны, как никогда до этого времени, проявились патриотизм и 
интернационализм советского народа, как единое целое в борьбе с фашизмом 

   В рассказе С.Шаймерденова «Алтын сагат» («Золотые часы») описывается 
горькая, но правдивая история, которая имела место в годы Великой 
Отечественной войны. Мысль писателя передана через диалогическую беседу 
двух пассажиров, отправившихся на дальную дорогу. Три дня эти люди ехали, 
даже не познакомившись, но их внимание потянула к себе и заставила 
познакомиться совершенно чужих людей простая вещь – часы. Рассказ ведется от 
первого лица. Персонаж произведения, увидев старые часы «Павель Буре»в руках 
соседа, который сначала был нелюбезен с ним, начинает рассказывать свою 
историю.  

   Произведение С. Жунисова о Великой Отечественной войне не только 
рассказывает о трудностях военных лет, о горе и бедах, выпавших на долю 
простого человека, но и имеет огромное воспитательное значение. 

Абдрахманов Токен 

(1917-1990) 

Токен Абдрахманов родился в урочище Кызылтас Аксуатского района 
Семипалатинской области. В 1941 году окончил филологический факультет 
Казахского педагогического института им.Абая. Т. Абдрахманов – участник 
Великой Отечественной войны. 
Токен Абдрахманов работал в аппарате ЦК ЛКСМ Казахстана, редактором 
журнала «Пионер». С 1952 года Т.Абдрахманов находился на преподавательской 
работе Казахского педагогического института имени Абая. Токен Абдрахманов 
является автором книг: «Каргаш», «Две сказки», «Бекет Утетлеуов», «На заре 
новой эры», «Похождения Ходжи Насреддина». Ему принадлежат переводы на 
казахский язык книг «Я хочу домой» С.Михалкова, «Васек Трубачев и его 
товарищи» В.Осеева, книги Габдуллы Тукая и братьев Гримм. Награжден 
орденом «Знак Почета» и медалями. 

 

Опрос "С чем у людей ассоциируется слово война" 

 27%- радость победы,День победы 

   26%- гордость за людей, страну 

 18%- горе, скорбь, боль слёзы 

13%- смерть, гибель 

7%- тяжёлое время, страдания 

7%- страх, ужас 
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Мои земляки- участники Великой Отечественной войны. 
Бегенова Адина 

Музыкальный колледж имени Биржан сала 

Даукенова Айгерим Хариполлаевна 

. 

Цель: исследовать и изучить данные о земляках – участниках 

ВеликойОтечественной войны. 

Актуальность:Актуальность заключается в том, что годы войны все дальше 

уходят от нас, и меняется наш угол зрения на нее. Свойство наших 

дней открытие правды о вещах, казалось бы, давно известных. Сказанное 

всецело и полностью относится к истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Поэтому актуальность заключается еще и в стремлении 

сохранить память о земляках – участников Великой Отечественной войны, 

погибших и оставшихся в живых, необходимостью формирования у 

молодого поколения патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за 

свою малую Родину, за своих земляков. 

Новизна:новизна состоит в том что, именно личное соприкосновение 

молодого поколения через изучение и анализисторической и современной 

информации о людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами 

прославляли имя родной страны. Позволит задуматься о мерах своей 

сопричастности в необходимости уберечь и сохранить мир.  

 

Прошло уже много лет, но в памяти народной и поныне живы безмерные 

страдания военных лет и безмерное мужество народа.    
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Весть о начале войны отозвалась в душах кокшетаусцев болью и страхом за 

судьбу своей родины, своих родных и близких и негодованием против жестокого 

врага, вторгшегося на нашу землю. Уже в первый год войны из небольшого 

Кокшетау с населением около 20 тыс. человек на фронт ушел каждый четвертый 

житель, а привычная, размеренная жизнь города стала быстро перестраиваться на 

военный лад.       

Сразу же после вероломного нападения фашистской Германии в 

Акмолинской области, как и повсюду, развернулась огромная организационная и 

политическая  работа по мобилизации трудящихся на борьбу с коварным врагом 

под лозунгом, «Все - для фронта, все – для Победы!». Десятки тысяч  

акмолинцевпо долгу и велению сердца взяли в руки оружие, встали на защиту 

Отечества. Они сражались с фашистскими ордами не щадя своей жизни на всех 

фронтах, от Баренцева моря до Черного, внесли достойный вклад в общую 

Победу. 

В годы Второй мировой войны на всех фронтах сражалось около 1 млн. 200 

тыс. казахстанцев, из них 63 тысячи акмолинцев.  Домой вернулось меньше 

половины.            

 Одним из счастливчиков был -РахымжанСансызбайұлы  родился  5 мая 

1920 года в ауле № 11 Атбасарского района Акмолинской области. Творчески 

одаренный юноша мечтал стать поэтом как великий Абай, и  бесстрашным 

воином,  как  казахские батыры:  

    «АтақтыАбайдайынақынболсам! 

Тарғындайжауғашапқан батыр болсам!»   

    Когда началась война, Рахымжан ушел добровольцем на фронт. Он воевал 

в составе 234-го фронтового запасного стрелкового полка политуправления 

Ленинградским фронтом. Для поднятия духа и патриотических чувств воинов-

казахов, в блокадном городе на Неве открывают казахскую газету 

«Отандықорғау», собственным корреспондентом которой в 1942-1944 годах 

являлся Р. Сансызбаев. Об этом свидетельствует выписка из приказа от 6 ноября 
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1944 г.  политуправления Ленинградским фронтом, блокада которого, как 

известно, длилась почти три года.  

ЕрғалиМұқатұлыМұқатов – в 1943 году после окончания неполной средней 

школы был призван в ряды Советской Армии. Из г.Кокшетау был направлен во 

Фрунзенское пехотное училище по подготовке офицерского состава. Через шесть 

месяцев его определили в 3-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, которая 

находилась в г.Фрязино, под Москвой. Там молодых солдат готовили для 

переброски в тыл врага. ЕрғалиМұқатұлы прыгал с парашюта: сначала с 

аэростата, затем с самолета. 18 прыжок оказался боевым: темной сентябрьской 

ночью парашюты раскрылись за Днепром.  Именно туда, в район городов 

Черкассы, Канев, забросили десант  для выполнения боевого задания. Затем 

молодой солдат попал в разведроту. В одной из первых вылазок в тыл врага их 

атаковал взвод фашистов, и молодые бойцы достойно провели бой. Форсировал 

Днепр. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Отечественной войне».  После 

демобилизации работал в системе потребкооперации, областном комитете 

народного контроля, активно занимался общественной деятельностью. Скончался 

в  2014 году.     

Андрей Федорович Дубицкий родился 30 октября 1915 г. в станице 

Акмолинская. В декабре 1941 г. по мобилизации призван в Красную армию и 

зачислен рядовым 78-го отдельного саперного батальона 29-й стрелковой 

дивизии, формировавшейся в г. Акмолинске. Принимал непосредственное 

участие в боях на подступах к Сталинграду, в самом Сталинграде, на Курской 

дуге, при форсировании Днепра и других местах. На фронте был военкором 

дивизионной газеты «Советский богатырь». В 1943 г. был утвержден секретарем 

дивизионной газеты «Советский богатырь» 72-й Красноградской 

Краснознаменной  стрелковой дивизии. Работая в редакции, написал сотни 

заметок. Сделал десятки рисунков с натуры (в основном портреты бойцов и 

командиров), сочинял стихи. Написал несколько песен. Одна из них – походная 

песня 72-й гвардейской дивизии. Вместе с дивизией был на Юго-Западном, 
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Сталинградском, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Прошел 

через Румынию, Трансильванию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. В 1946 г. 

демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», 

«За оборону Сталинграда» и др.       Кожабек 

Закирин родился в 1918 году в селе Уголки Зерендинского района. Парень из 

многодетной крестьянской семьи рано познал труд. Оставшись малолетним  без 

отца,  работал в колхозе, чтобы помочь матери прокормить младших братьев и 

сестер. В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии, и службу он проходит в 

16-м  стрелковом полку в г. Архангельске.       

     С первых дней Великой Отечественной войны и до 

Дня Победы был  в строю. С марта по июль 1941 года служил в 

Латвиикомандиром орудия 533-го артиллерийского полка. С августа 1941 года по 

декабрь 1945 года служил орудийным номером в 1030-м артиллерийском полку 

78-й дивизии III Украинского фронта. Освобождал Сталинград. 78-я дивизия вела 

наступательные бои, выкуривая немецких захватчиков из Украины. 

КожабекЗакирин участвовал в боях при освбождении Молдавии, Румынии, 

Югославии в героическом штурме Будапешта. Трижды доставали артиллериста 

фашистские пули и осколки: был тяжело ранен и два раза из них в голову, но 

подлечившись, всегда возвращался в строй. Продолжил воевать и после 

последнего ранения в голову в октябре 1943 года.  Боевой путь отважного воина 

отмечен медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне».      

  Демобилизовался солдат в декабре 1945 года, а домой вернулся в 

начале 1946 года. В тот же год он устроился на работу лесником Куйбышевского 

лесхоза Густорощенского лесничества Кокчетавского, ныне Зерендинского 

района. И трудился на этой должности непрерывно 40 лет.    

Умер Кожабек в 2002 году в возрасте 84 года, воспитав шестерых сыновей и 

дочерей.          Именами многих 

кокшетаусцевГероев Советского Союза названы улицы нашего города. В 1974 

году, после смерти М. Габдуллина, одна из центральных улиц стала именоваться 
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его именем. Есть улицы имени героев, живших и работавших после войны в 

нашем городе и районах области, Андрея Остапенко, Федора Глинина, Петра 

Морозова, Петра Литвинова. В честь героев, удостоенных звания посмертно, 

названы улицы Янко, Чепрасова, Чеботарева, Куницы, Дмитриева, Асеева, 

Бережного.    Остались в истории Кокшетау и имена других героев 

войны. Одна из улиц носит имя танкиста Павла Никитина, который в ходе 

освобождения Западной Украины совершил бессмертный подвиг: при взятии 

города Черновцы 25 марта 1944 года экипаж гвардии лейтенанта Никитина 

первым ворвался в населенный пункт. 20-летний лейтенант пал смертью храбрых. 

После освобождения Черновцов работники железнодорожного узла и 

трикотажной фабрики обратились к командованию Первой танковой армии с 

просьбой оставить в городе танк Никитина. Она была удовлетворена, в 1946-м эту 

боевую машину установили на постамент. Именем Никитина названа одна из 

улиц в Черновцах. Именем земляка-фронтовика, поэта Жумагали Саина также 

названа улица в Кокшетау. Как и во многих городах республики, есть также 

улицы имени Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Нуркена Абдирова. 

           Всего на фронт 

из Акмолинской области ушли более 80 тыс. человек, из них 574 женщины. На 

нынешний день в Кокшетау проживают 74 участника войны, более 3 тыс. 

тружеников тыла, 4 жителя блокадного Ленинграда, 19 бывших 

несовершеннолетних узников фашистских лагерей.    В 2021-м 

город, как и весь цивилизованный мир, отметит 76-ю годовщину Великой 

Победы. В 1941–1945 годах самым главным словом для каждого советского 

человека было слово "Победа". В нем заключалось очень многое  горечь 

отступлений и вдохновение наступлений, физическая боль от тяжелых ран и 

безмерная душевная боль от потерь родных на оккупированной территории и 

боевых товарищей на полях сражений, тяжкий труд тех, кто остался в тылу и, 

конечно, великая радость и неописуемый восторг от того, что долгожданный день 

Победы наконец наступил. Все дальше уходит от нас история жестокой битвы, 

унесшей огромное количество человеческих жизней, но День Великой Победы  9 
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Мая всегда будет самым важным праздником в жизни миллионов людей. Эта 

славная дата забвению не подлежит! 
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Кокшетау 

 

«Мой дедушка герой» Муканов Саден 

Муканова Дильназ 

Высший педагогический колледж, город Щучинск 

Бабаева Айнагуль Талгатовна 

 О великой отечественной войне  1941-1945 годах. 
22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия напала на СССР, предварительно 

не объявив о войне. Такое неожиданное событие ненадолго вывело советские 
войска из строя. Советская армия достойно встретила противника, хотя враг, был 
очень силен и имел преимущество перед Красной армией. У Германии было 
много оружия, танки, самолеты, когда советская армия лишь переходила из 
кавалерийской защиты к оружейной. 

СССР было не готово к такой масштабной войне, многие из командиров в тот 
момент были неопытны и молоды. Из пяти маршалов трое были расстреляны и 
признаны врагами народа. Иосиф Виссарионович Сталин был у власти во время 
Великой Отечественной войны и сделал все возможное для победы советских 
войск. 

Война была жестокой и кровопролитной вся страна стала на защиту Родины. 
Все желающие могли вступить в ряды советской армии, молодежь создавала 
партизанские отряды и пыталась всячески помочь. За защиту родной земли 
боролись все и мужчины и женщины. 

900 дней длилась борьба за Ленинград жители, которые оказались в блокаде. 
Множество солдат было убито и взято в плен. Гитлеровцы создавали концлагеря, 
где издевались и морили голодом людей. Фашистские войска рассчитывали, что 
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война закончится в течение 2-3 месяцев, но патриотизм русского народа оказался 
сильнее, и война затянулась на долгих 4 года. 

В августе 1942 года начинается Сталинградская битва продолжительностью в 
шесть месяцев. Советская армия одержала победу и взяла в плен больше 330 
тысяч гитлеровцев. Фашисты не смогли смириться со своим поражением и начали 
наступление на Курск. В битве под Курском приняли участие 1200 машин - это 
было массовое сражение танков. 

В 1944году войска Красной армии смогли освободить Украину Прибалтику 
Молдавию. Также советские войска получили поддержку 4 из Сибири Урала и 
Кавказа и смогли отогнать вражеские войска с родных земель. Много раз 
гитлеровцы хотели хитростью заманить войска советской армии в ловушку, но им 
это не удавалось. Благодаря грамотному советскому командованию планы 
гитлеровцев были разрушены и тогда они пустили в ход тяжелую артиллерию. В 
бой фашисты пустили тяжелые танки такие как: «тигр» и «пантера» но, несмотря 
на это Красная армия дала достойный отпор. 

В самом начале 1945 года Советская армия прорвалась на территорию 
Германии и заставила фашистов признать поражение. С 8 на 9 мая 1945 года был 
подписан Акт о капитуляции сил фашисткой Германии. Официально 9 мая 
считается Днем победы, и празднуется по сей день. 

 

                                  Муканов Саден-мой дедушка. 
 

                                      
Автобиография: Муканов Саден 

Участник Великой Отечественой Войны 

Муканов Саден Ата родился в селе Маяк Урицкого района Костанайской 
области. До войны преподавал математику в школе, был призван в армию в 1942 
году.  

У него остались супруга  Кайржан и сын Амантая. 
Саден Ата часто писал, что он упорно боролся с немецкими захватчиками. 
В одном письме он написал, что добрался до Берлина. В 1945 году он погиб в 

битве за Берлин. Он написал много писем и наград, о том что рядом с ними были 
сильные солдаты. По словам родственников, это был красивый молодой человек и 
храбрый воин. 
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Я его правнучка, большое спасибо моему деду за победу, благодаря солдатам 
у нас мирное небо и никакой войны. 

Он погиб в 1945 году в Берлине пропал без вести.  
Муканов Саден Ата родился в селе Маяк Урицкого района Костанайской 

области.  
 До войны преподавал математику в школе, был призван в армию в 1942 

году.  
У него остались жена Кайржан и сын Амантая. Саден Ата часто писал, что он 

упорно боролся с немецкими захватчиками.  
В одном письме он написал, что добрался до Берлина. В 1945 году он погиб в 

битве за Берлин.  
Он написал много писем и наград, но они были сильными.  
По словам родственников, это был красивый молодой человек и храбрый 

воин.  
Я его внучка, большое спасибо моему деду за победу, благодаря солдатам у 

нас мирное небо и никакой войны  
 

Заключение: 
Победа в войне была достигнута благодаря героизму советского народа, 

стойкости Советских Вооруженных Сил и использованию решающих 
преимуществ над врагом в основных факторах, определявших ход и исход 
вооруженной борьбы. 

Основным источником победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне явился огромный социально-экономический и военный потенциал страны. 
Война подтвердила возможность СССР, несмотря на вероломное внезапное 
нападение, беспрецедентные потери, неимоверные трудности и лишения всех 
слоев общества, в короткие сроки перестроить народное хозяйство на военный 
лад, мобилизовать силы и средства страны на полный разгром сильного 
противника. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной победой 
советского народа над гитлеровской Германией. Фашизм был ликвидирован в 
самой Германии и ряде государств Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе 
советские люди отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину.  
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«След войны в моей семье» 

Маркова Виктория 

 Строительно-технологический колледж, город Кокшетау  

 Кожахметова Айкен Талаповна 

«Память – это как клятва, навечно …» 

А.Софронов 

Память… Память о Великой Отечественной Войне… Память о погибших и 

выживших… Великая Отечественная война –как много боли, слез и потерь 

кроется в этих словах. Не найдется ни одной семьи, которая не пережила горести 

войны. Годы Великой Отечественной войны также затронули мою семью и 

навечно вошли в её историю. В нашем семейном альбоме хранятся военные 

фотографии моей прабабушки. Я с грустью листаю семейный альбом: 

прабабушка, глядя на фотографии военных лет, рассказывает мне о своих 

воспоминаниях. Она не участвовала в военных действиях, но и мимо ее судьбы 

война не прошла. 

22 июня 1941г. гитлеровская Германия нарушила советско-германский 

договор о ненападении. Ее армия без объявления войны вторглась на территорию 

СССР. В борьбе с фашистскими захватчиками принимали активное участие не 

только солдаты, но и труженики тыла. С первых дней войны труженики тыла 

Акмолинского края свою жизнь полностью подчинили задачам обороны страны. 

«Все – для фронта, все для Победы!» – под таким девизом работали труженики 

тыла. Мужественные женщины Акмолинского края, обеспечивали фронт всем 

необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, а также 

продовольствием, обувью, одеждой. Моей прабабушке, Лидии Сергеевне, было на 

тот момент 19 лет. До войны она помогала матери по хозяйству и нянчилась с 

младшими братом. С первых дней войны на плечи хрупкой и беззаботной Лидии 

лёг непосильный тяжелый труд.  
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В годы войны швейные артели в городе Кокчетав (ныне г.Кокшетау) 

перешли к изготовлению военного обмундирования для обеспечения нужд 

фронта. Фабрики изготавливали теплую одежду для воинов-фронтовиков, 

выпускали овчинные шубы, полушубки, солдатские телогрейки, головные уборы, 

а также гимнастерки, френчи и другие швейные изделия. В 1941 году прабабушка 

Лидия начала днем работать в одной из таких фабрик по выпуску тканей, 

необходимых фронту, а вечерами вязала теплые вещи, чтобы отправить их на 

фронт. С первых дней работа шла круглосуточно, и ей приходилось по две-три 

смены стоять у швейной машины. Это были самые трудные годы в её жизни. По 

словам прабабушки, несмотря на голод и холод, она продолжала работать не 

покладая рук. Было очень страшно, но она и думать себе не позволяла о боли и 

страхе, так как своей работой она помогала фронту, хотя порой валилась с ног от 

усталости и от голода. Чтобы не умереть от голода, ей приходилось сушить 

очистки от картофеля, собирать крапиву и лопух. Моя прабабушка работала без 

выходных дней, у неё в трудовой книжке сохранились записи военных лет о 

благодарностях, которые она получила за свой самоотверженный труд. 

Прабабушка Лидия не любила вспоминать об этом времени, а когда 

рассказывала, то всегда плакала. С болью вспоминала она о молодых друзьях и 

подругах, не вернувшихся с фронта. На одной из фотографий в альбоме 

прабабушка задержала свой взгляд и горько заплакала. На стареньком снимке я 

увидела свою молодую прабабушку с красивой улыбающейся девушкой. 

Оказалось, что эта девушка, Майра, была очень хорошей подругой детства. Майра  

в 1942 году уехала на фронт и не вернулась. Моя прабабушка постоянно со 

слезами на глазах вспоминает свою подругу. 

Прабабушка Лидия прожила долгую жизнь. После войны она повстречала 

моего прадедушку и вышла замуж. Они воспитали троих детей, привили им 

уважение к людям и трудовой деятельности. Позднее прабабушка и те, кто 

работал в тылу в военные годы, были приравнены к участникам войны, и она 

получила удостоверение участника войны. Из ее рассказов я узнала, как жили 

люди в военные годы, что плоды их трудовой деятельности не пропали даром. 
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Люди, закаленные войной, которые принесли нам победу в Великой 

Отечественной войне и мир,- это достойные люди, у которых можно поучиться 

жизненной стойкости и бесстрашию. Хотелось бы, чтобы нынешнее и будущие 

поколения ценили их вклад в Великую Победу. Я хочу, чтобы все люди были 

уверены в завтрашнем дне, жили в мире и согласии, не боялись за себя и своих 

близких, спокойно трудились на благо своей страны, воспитывали детей и внуков. 

Пока мы помним о том, что пережили наши родные, подобная трагедия никогда 

не повторится. 

Список использованных источников: 

1. Казахстан в годы Великой Отечественной войны/ 

Казахстан. Национальная энциклопедия Алматы, 2005. — Т. III.  

2. Как помогала фронту Акмолинская область/ссылка 

inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-akmolinskaya-

oblast_a3646654; 

3. Ускембаев К., История Казахстана, учебное пособие -9 класс, Алматы, 

Мектеп-2019. 

 

 «История педагогического училища,  города  Щучинск  в годы войны». 
Горбач Елизавета  

Высший педагогический колледж, город Щучинск 

Ткачук Кристина Сергеевна. 

 

… Ты как птица белая - колледж наш родной 

Нет тебя прекраснее, стал для нас судьбой 

Ты надежд дерзание – стремление к мечте 

На годы нам опорой стал – наш  

«Высший педагогический  колледж, города  Щучинск». 

 

https://www.inform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-akmolinskaya-oblast_a3646654
https://www.inform.kz/ru/kak-pomogala-frontu-akmolinskaya-oblast_a3646654
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Цель исследования: Собрать информацию высшем педагогическом  

колледже, города  Щучинск и его вкладе в великую отечественную войну.  

Задачи исследования:   

-Подобрать и проанализировать информацию о преподавателях, в годы 

Великой Отечественной войны. 

-Уточнить историческую летопись колледжа.  

-Выявить новые данные о важных событиях учебного заведения.  

Актуальность выбора данной темы в том, что  подрастающее поколение 

должно  помнить и свято чтить прошлое своего учебного заведения, своих 

наставников. 

Новизна состоит в том, что до этого момента никто не занимался 

систематизацией данных по истории колледжа, хотя он сыграла большую роль в 

великой отечественной войне. 

Двадцать первого июня 1941 года. Суббота. В педагогическом училище 45 

учащихся на очном отделении и 52 на заочном успешно сдали государственные 

экзамены. Звание учителя начальной школы было присвоено выпускникам. 

Шла подготовка к выпускному вечеру. Езубченко Николай выпускник 1941 

года вспоминает: «Какими мы были счастивыми в июне 1941 года. Гордились 

своими успехами. Подбирали слова благодарности преподавателям. С волнением 

ждали выпускного вечера». Наступил обычный воскресный день 22 июня 1941 

года. Теплое солнечное утро. И вдруг услышали страшную весть. Война! 

Выпускной вечер провели 23 июня 1941 г. В этот день была сделана последняя 

фотография у стен общежития. 

Преподаватели, выпускники, учащиеся с пониманием и поддержкой 

встретили Заявление  Советского правительства о нападении фашистской 

Германии. На митинге все говорили о своей решимости удесятерить трудовую 

энергию, повысить организованность и дисциплину. 

В середине июля 1941 года в области и городе Щучинске развернулась 

мобилизация в действующую армию. На фронт ушли  выпускники и учащиеся 

педагогического училища. 



76 

 

Уходя на фронт, директор Завалич А.В. писал: «Преподавателей, учащихся, 

служащих, рабочих педагогического училища призываю ещё лучше, не покладая 

рук работать на благо нашей Родины, укреплять тыл, помогать фронту. Даю 

обещание : до последней капли крови, не щадя своей жизни бороться с проклятым 

врагом человечества – фашизмом до полного его разгрома и уничтожения». 

В районе не вернулись 5650 человек. около 900 пришли инвалидами. Воины 

писали в училище письма. Из письма Езубченко Н.Т.: «Мысль об училище 

остается у меня ярким пятном... я защищаю город Ленина. Сегодня 1 сентября 

1942 года. У вас начало занятий. Торжественно садятся за парты  ученики... 

Чтобы они спокойно учились, я готов отдать жизнь, бить врага, посягнувшего на 

их счастье». 

А 26 ноября 1942 г. пришло письмо от бывших учащихся: Полухаева, 

Гулевского, Шаталина: «Недавно мы прибыли на фронт, чтобы с честью 

защищать нашу родную землю. То, что мы видели здесь, трудно передать. Где 

были раньше цветущие советские сёла, груды развалин.... Мы твёрдо верим в то, 

что советский народ очистит землю от этих зверей и будет снова строить 

счастливую жизнь». 

Война изменила жизнь людей. В годы войны в Казахстан были эвакуированы 

и депортированы 1 млн.740 тыс. человек: немцы, поляки, калмыки, карачаевцы, 

чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки. 

С учетом национального состава населения в Казахстане были открыты 

смешанные школы, классы для украинских, польских детей. Была большая 

потребность в учителях начальных классов. Поэтому занятия в педагогическом 

училище не прерывали ни на один день. Летом 1941 года русско-казахское 

училище из Акмолинска было переведено в Щучинское педагогическое училище. 

Был открыт здесь казахский класс. Учиться было трудно. Не хватало одежды, 

еды, учебников, бумаги, писали на старых газетах, книгах. 

 Директор педагогического училища в 1941-1947 гг Любецкий Иосиф 

Иосифович стремился создать для учащихся все необходимые условия. 
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Учебные занятия проходили с 8 до 16-30, обеденный перерыв с 12-00 до 12-

30. Начало учебного года с 1 октября. В годы войны были отменены зимние 

каникулы и учебный год был разделен на четверти 1 четверть: с 1 октября по 1 

января, 2 четверть: с 1 января по 1 марта, 3 четверть: с 1 марта по 1 мая, 4 

четверть: 1 мая по 1 июля. Учащиеся жили в общежитии по 10-12 человек в 

комнате. 

Преподаватели, учащиеся, сотрудники и рабочие поддерживали инициативу 

по созданию всенародного «Фонда победы». Уже в первые дни войны появились 

такие формы создания « Фонда победы» как: 

1. Ежемесячные отчисления от однодневных заработков, пенсий 

2 Организация и проведение фронтовых воскресников, субботников. 

3. Внесение в фонд трудовых сбережений, вещей, драгоценностей, облигаций 

госзаймов. 

Свой вклад в «Фонд победы» внесли преподаватели, сотрудники, рабочие, 

учащиеся педагогического училища. 

Редактор районной газеты «Социалистический труд» Новиков Д.Б. в августе 

1941 года писал: «Преподаватели, служащие, рабочие педагогического училища 

на своем собрании решили ежемесячно до полного разгрома врага отчислять свой 

однодневный заработок в «Фонд победы». Сдали они 17225 рублей.  

В связи с тем, что преподаватели, служащие, рабочие и учащиеся 

педучилища внесли много средств в «Фонд победы», в адрес училища пришла 

телеграмма от Верховного Главнокомандующего И.Сталина 1 мая 1943 года. В 

ней говорилось «Щучинск Акмолинской области, Казахской ССР, педучилище, 

директору тов. Любецкому, заместителю секретаря парторганизации тов. 

Казарину, председателю месткома тов. Козловой, секретарю комитета ВЛКСМ 

Верясовой. 

Прошу передать учащимся и сотрудникам Щучинского педучилища, 

собравшим средства на строительство эскадрильи самолетов «Народный учитель 

Казахстана» мой братский привет и благодарность Красной Армии И.Сталин». 
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В училище была создана комиссия по сбору теплых вещей и отправке их на 

фронт. Преподаватели, служащие, учащиеся приносили брюки, фуфайки, вязали 

варежки, носки, шарфы. Только за два первых года на фронт было отправлено от 

города 298 полушубков, 1090 пар валенок, 681 фуфайка, 715 теплых брюк, 168 

свитеров, 324 пары носков, 1323 пары варежек, 628 овчин и т.д. Воинам были 

отправлены тысячи посылок с продуктами. 

Великий трудовой подвиг совершали сельские труженики на полях. фермах. 

МТС. Преподаватели, учащиеся педучилища работали в заготзерно, выезжали на 

посевную и уборочную кампанию, заготавливали сено и верхушки с картофеля.  

Районная газета «Социалистический труд» 1 октября 1941 года писала: « В 

колхозе имени Чапаева самоотвержено работает бригада студентов Щучинского 

педучилища под руководством преподавателя В.А. Мейзингера. За период с 8 

сентября по 1 октября 1941 года эта бригада в количестве 17 человек выполнила 

своё задание в среднем на 150%. А отдельные учащиеся имеют гораздо большую 

производительность. 15 октября 1941 года редактор районной газеты 

«Социалистический труд» Новиков Д.Б. писал: «На уборке урожая в колхозе 

«Новь» работает бригада учащихся Щучинского педагогического училища под 

руководством преподавателя Г.В.Внуковского. Учащиеся выполняют задание на 

250-300 %. 

Долгие годы в школах успешно работали выпускники военного времени. 

В ходе  исследования на тему «История нашего колледжа в годы войны» 

были систематизированы данные истории «Высшего педагогического  колледжа, 

города  Щучинск» с его основания  и по наши дни, благодаря воспоминаниям 

ветеранов педагогического труда, нынешних преподавателей и выпускников 

колледжа. Проанализировав материал, имеющийся в музее, была восстановлена 

информация о том, как трудился студенческий и педагогический коллективы и 

кто руководствовал общеобразовательным учреждением. Интерес к истории 

колледжа возрастает, большинство респондентов хотят узнать его историю, это 

свидетельствует о духовном возрождении общества. 
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Таким образом, мы считаем, что поставленная цель и стоящие перед нами 

задачи были достигнуты и данная работа в дальнейшем может быть использована 

в учебно-воспитательном процессе. 

Мы гордимся тем, что являемся студентами «Высшего педагогического  

колледжа, города  Щучинск»  с интересной историей и тем, что мы - хранители 

его традиций. 

 

Насыр Смагулов. Жизнь, прожитая не напрасно... 

Хайролла Рахат 

Агротехнический колледж, г.Ерейментау 

Исина С. К. 
 

C каждым годом уходят в прошлое события самой 

страшной войны 20 века, в которой ценой  миллионов 

жизней советских людей удалось отстоять и завоевать для 

своих потомков победу. К всеобщему сожалению 

остается все меньше ветеранов фронта и тыла, 

переживших эти страшные события. В нашем районе уже 

не осталосьни одного ветерана Великой Отечественной 

войны, но сохранить в памяти потомков их имена и 

воспоминания об этой войне - наш долг. 

Цель данной работы – расширить знания о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны, их вкладе в общее дело Победы и послевоенное развитие 

района.Тема, которая была выбрана мной для исследования, является актуальной, 

потому что каждый человек должен знать историю своей страны и своего 

края,интересоваться личностями   людей, которые здесь жили и 

работали.Местный материал становится базой для раскрытия значения региона, 

вклада жителей в исторические события нашего государства. 

Новизна и практическая значимость работызаключается в том, что на 

истории судьбы Смагулова Насыра Смагуловича раскрыта история поколения, 

родившегося в 20- годы,история всего народа. О таких людях должны знать 
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нынешнее и будущее поколения, на их примере должны учиться и воспитываться. 

Данная работа может быть интересна учителям истории, студентам, жителям 

нашего города и района. Подготовленный материал может быть использован при 

проведении уроков по теме Великой Отечественной войны, при организации 

внеклассных мероприятий, т.к.способствует формированию высоких 

нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской позиции. 

Победа досталась нам безмерно высокой ценой. Миллионы погибших и 

пропавших без вести, миллионы искалеченных людских судеб. Война принесла 

горе и тяжкие испытания в каждую семью. За годы войны на фронт ушел каждый 

пятый казахстанец. Из  Акмолинской области призвано  было 89 867 

человек.Домой вернулись только 37 169 солдат. Героями Советского Союза и 

полными кавалерами ордена Славы стали 66 наших земляков.В числе призванных 

в действующую армию было 5813 ерейментаусцев. На войну отправился I 

секретарь райкома партии ЖарденНурмаганбетов, Iсекретарь райкомаИслям 

Атыгаев. Были призваны работники финансового отдела района -  налоговый 

агент Кенжебеков, Янкевич (Благодатненский аульный совет),  Байдаулетов 

(Тургайский), Т. Нургазин, К. Олжабаев (Карагайлинский), Б. Кудабаев 

(Бестогайский), Абишев (Карагашский), М. Мукушев(Селетинский), контролер-

ревизор М. Есетов, бухгалтер Юсупов, инспектора государственных доходов 

Тюлеев, С. Гвиненко, Н. М. Абраменко, И. Сухачев, И. С.  Головченко, медсестра 

Е. Загитуллина, В. Г. Кравченко и другие.  

С войны не вернулись 813 наших земляков. Два наших земляка – Яков 

Киселёв, Александр Герман – стали Героями Советского Союза.А. Х. 

Абдрахманов, Т. Жиенбаев, В. Т. Крайнев, М. Машрапов, А. И. Полищук, П. В. 

Полевой,  Б. Сапаргалиев, Н. Я. Онищенко, А. Кызыров, К. 

Жандильдин,Г.Нурмаганбетов, Н. Смагулов, И. Плотникова,К.Т.Жусупов, К. 

Шахатов, Б. Крушев,   А. Попов, Я. Ф. Пустовет, Я. Старостин, К. Есенов, П. 

Войной, Т. Смаилов, Г. Зорин, Б. Адрешев, С. Миронов, Х. Жаниев, Е. Ережепов,  

С. Идирисов и многие другие были награждены орденами и медалями. В 1964 

году в интервью газете «Прогресс» военный комиссар Ерейментауского района  
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К. Жантемиров привел цифры, что по району были награждены  1500 ветеранов, 

из них орденом Ленина – 4, Красной Звезды – 52, Боевого Красного Знамени- 20, 

Великой Отечественной войны- 90, Славы- 32. 

Свой вклад в общее дело  Победы внес Смагулов Насыр Смагулович. 

Смагулов Насыр Смагулович (Сыздыкович) родился 15 мая 1925 года в 

Ерейментауском   районе в семье скотовода. Семья была работящая.Но во время 

голода,в 1931 году,чтобы не умерли дети,его отец принял решение –перебраться в 

Омск. Это и спасло маленького Насыра от голодной смерти.С детства он 

интересовался устройством разных механизмов. Ему было очень интересно 

узнать, как это все работает. Уже тогда проявлялась его страсть к математике. 

Семья жила небогато,но очень дружно. 

В 1942 году НасырСмагулович закончил 8 классов на руднике 

БестюбеАкмолинской области и начал работать помощником налогового 

агента.Затем работал учителем Бестюбинской СШ,1 января 1943 года был 

призван в ряды Советской Армии.С января  по август 1943 года учился в 

Ташкентском пехотном училище, но окончить его не успел, т.к. всех курсантов 

отправили наIУкраинский фронт .В составе 63-ей механизированной бригады 7 

корпуса, сформированнойв г.Солнечногорске, в Подмосковье, Насыр Смагулович 

воевал в должности наводчика 45-и миллиметровой пушки. Он участвовал в 

тяжелых боях при форсировании Днепра. В районе станции Пятихатка 20 октября 

1943 года Насыр Смагулов осколком разорвавшегося снаряда получил тяжелое 

ранение в правую ногу. Со станции Дергачи как тяжелораненного его отправили в 

эвакогоспиталь г. Златоуст Челябинской области, где он пролежал до января 1944 

г.После лечения  Н.Смагулов был направлен в 30-й Челябинский учебный 

танковый полк, чтобы обучиться на танкиста.Свой боевой путь Насыр 

Смагулович продолжил на 2 Белорусском фронте в составе 66 отдельного 

тяжелого танкового полка 2 механизированной армии в качестве командира 

орудия. Свой боевой путь солдат завершил в ноябре 1944 г.,когда его снова 

направилиучиться- в Сталинградское танково-техническое училище на 6-ти 

месячные курсы подготовки офицеров.Курсы продлили на год, затем- до 3 лет. И 
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учебу Насыр Смагулович  завершил уже после войны в 1947 году, став кадровым 

военным. После окончания училища служил в Прибалтийском военном округе, 

затем был отправлен в группуоккупационных войск в Германии, вернулся в Брест 

в 1951 г. В 1954 году принимал участие в испытаниях атомной бомбы в Тоцких 

лагерях.В должности заместителя  командира танковой роты по технической 

части прослужил до 20 мая 1956 года и был уволен из рядов армии по состоянию 

здоровья с заключением :годен к военной службе только в военное 

время.Следующие  30 лет Насыр Смагулович проработал в  системе образования, 

заочно обучившись в Карагандинском педагогическом институте.В 1959 году  он  

был назначен директором вечерней школы рабочей молодежи, во главе которой 

стоял 16 лет. За эти годы в стенах школы получили образование сотни рабочей 

молодежи, которые сейчас трудятся и руководят во многих организациях нашего 

города и в разных уголках нашей  Родины. 

В 1974 году в связи с открытием новой школыНасырСмагулович был  

назначен директором восьмилетней школы №121 ст. Ерейментау, 

реорганизованной в 1982 году в СШ №110 (сейчас  средняя школа-лицей), откуда  

он  и ушел на заслуженный отдых в 1986 году. За время работы в данной школе 

Насыр Смагулович сумел создать дружный, слаженный, творческий работающий 

коллектив, вывел школу в передовую по железной дороге и в опорную школу 

города.Железнодорожная школа №110 в Ерейментау, начатая им фактически с 

нуля, стала его любимым детищем. Все его силы были отданы воспитанию 

подрастающего поколения.После ухода на заслуженный отдых  ветеран войны 

принимал активное участие в жизни города, являлся членом Совета ветеранов  

района и города. Он постоянно принимал  участие во встречах с учащимися и 

молодежью. Насыр Смагулович  был награжден Грамотой Министра образования 

РК, Приветственными письмами Первого  Президента РК Н. Назарбаева, 

Президентов Республики Беларусь, Украины, Посольства Российской Федерации, 

участник Парада Победы в г. Астана. В 2003 году награжден Дипломом, с 

присуждением звания «Почетный житель города Ерейментау».  
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«Оглядываясь назад, я считаю, что основная часть моей жизнипрошла не 

напрасно. Мой ратный и мирный труд отмечен государством. Я награжден 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны IIстепени, медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Украины», «За освобождение Белоруссии». А 

что касается победы советского народа над фашистской Германией, то нам,  

ветеранам, хочется, чтобы нынешнее поколение не умаляло ее значения в целом и 

вклада каждого участника войны в отдельности. Ибо сражения были как малыми, 

так и великими, но в равной степени судьбоносными,приближавшими светлый 

День Победы, давший свободу многим и многим народам» - из воспоминаний 

Насыра Смагуловича.Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 

июня 2019 года № 409  коммунальному государственному учреждению "Средняя 

школа-лицей № 2" отдела образования Ерейментауского района  Акмолинской 

области присвоено имя Насыра Смагулова. 

Все дальше от нас уходят события той страшной и жестокой войны.Но пока 

мы будем помнить о герояхвойны,будет жива память о войне! 

 Мы должны сохранить и пронести сквозь года благодарную  память о 

тех,кто ценой собственной жизни защитил нас от фашизма, подарил нам свободу, 

мир и спокойствие. 

Список использованных источников: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000409 

Ж.А.Уралбаев. Почитаемые люди земли Казахской. Книга 17« Дәуір» 

,Алматы , 2009г., стр .524-530 

Данные районного историко-краеведческого  музея и  семейного архива 

River.gazeta. №44 от  01.11.2019 г. 

https://www.inform.kz/ru/v-akmolinskoy-oblasti-imenem-veterana-voyny-

nazovut-shkolu_a2853236В 

https://www.inform.kz/ru/istoriya-stolicy-akmolinsk-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyny_a2266653 

 

Михаил Васильевич Яглинский 
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Айтжан Назерке 

Көкшетау жоғары медициналық колледжі 

Кабиева Айнур Айдаровна 

 

Михаил Васильевич Яглинский (22 қыркүйек 1922 жыл — 28 желтоқсан 
1978 жыл) — Кеңес офицері, Кеңес Одағының Батыры (1945), Ұлы Отан 
соғысының қатысушысы, 1-ші Балтық майданының 4-ші соққы армиясының 158-

ші атқыштар дивизиясының 110-шы жеке барлау взводының командирі. 
1922 жылы 27 қыркүйекте қазіргі Ақмола облысы Бурабай ауданы Клинцы 

ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 
7 сыныпты бітіргеннен кейін темір жолда жұмыс істеді. 
1942 жылдың қаңтарында Қазақ КСР Ақмола облысының Макинск РВК 

әскеріне шақырылды және 1942 жылдың тамыз айынан бастап 110-шы жеке 
барлау құрамында Сталинград, Батыс, 1-ші Прибалтика майдандарында соғысқан. 

Барлау взводының командирі М. в. Яглинский бірнеше рет жау тылындағы 
барлау ізденістеріне қатысып, 1944 жылы желтоқсанда 26 тұтқынға алынып, 6 рет 
оңай жараланды. 

1944 жылдың қазан айында кіші лейтенанттар курсын, ал 1945 жылы 
офицерлік құрамды жетілдіру курсын бітіріп, сол уақыттан бастап запасқа 
шығарылды. 

Қазақстанның Целиноград (қазіргі Ақмола) облысының Макинск қаласында 
тұрып, кезекпен қалалық Кеңестің төрағасы және автобаза бастығы болып жұмыс 
істеді. 

1978 жылы 28 желтоқсанда қайтыс болды. 
 

Марапаттар 

* Кеңес Одағының Батыры "Алтын Жұлдыз" Медалі; 
* Ленин ордені (23.3.1945); 
* Қызыл Ту ордені (05.11.1944); 
* ІІ дәрежелі Отан соғысы ордені (17.3.1944); 
Қызыл Жұлдыздың екі ордені (29.9.1943, 28.01.1944); 
III дәрежелі Даңқ ордені (06.3.1944); 
* медальдар, оның ішінде екі медаль "Ерлігі үшін" (14.12.1942, 03.3.1943) 

және "Сталинградты қорғағаны үшін". 
Жад : 
* М. в. Яглинский есімімен Макинск қаласындағы көше аталды. 
* Ақмола қаласында батырдың есімімен балалар темір жолы аталды (2002 

жылы демонтаждалған)  
 



85 

 

 

Борьба с эпидемиями  в Казахстане в годы  ВОВ 

Дюсембаева Айдана 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Пазыч Евгений Анатольевич 

 

"Победу мы выиграли ранеными" — эта фраза маршала Константина 
Рокоссовского означает, что победили в войне солдаты, которых врачи быстро 
возвращали в строй не только после ранений, но и в случае появления заразных 
заболеваний[1,с.42]. Какие же меры принимали медики, чтобы справиться не с 
внешним, а с внутренним врагом — бактериями и вирусами. 

В годы войны, когда не только о "социальной дистанции", но даже 
и о выборе медикаментов говорить не приходилось, а нужно было обходиться 
скудным арсеналом: пенициллином, марганцовкой, стрептоцидом, — советской 
медицине предстояло пройти серьезнейший экзамен и проверку сил. И она 
выдержала испытания более чем достойно[2,с.5]. 

После начала войны, когда из-за перемещения, часто хаотического, 
огромных масс населения стало невозможно соблюдать даже элементарные 
санитарные нормы, сразу ухудшилась эпидемическая обстановка: стали 
распространяться острые кишечные заболевания и дизентерия, сыпной тиф, 
малярия, вирусный гепатит, туляремия и другие инфекции. 

Допустить распространение болезней было нельзя. Наркомздрав и Народный 
комиссариат путей сообщения СССР через неделю после начала войны издали 
"Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого 
из угрожаемых районов", в котором были расписаны действия территориальных 
органов здравоохранения и врачебно-санитарной службы транспорта[3,с.32]. 

Постановление предписывало: поголовно привить против острых кишечных 
инфекций "призывной контингент" и население крупных городов; своевременно 
диагностировать и быстро госпитализировать инфекционных больных. 

Для купирования кишечных инфекций использовали формоловую вакцину, 
либо тривакцину — против тифа, паратифов, А и В, либо пентовакцину — 

те же компоненты плюс два дизентерийных антигена. 
В 1941 году иммунологи супруги Николай Александров и Нина Гефен 

разработали первую в мире поливакцину против семи инфекций — холеры, 
брюшного тифа, столбняка, двух видов паратифов и двух видов 
дизентерии[3,с.58]. 

Роль этой вакцины сложно переоценить: она дала возможность провести 
иммунизацию быстро, в то время как старые методы не годились — они 
предполагали троекратное введение вакцин, при этом для проведения полного 
курса нужно было 30 дней, а такой возможности в условиях маневренной войны 
просто не было. 

Все это позволяло резко снижать эпидемиологическую нагрузку как 
на фронте, так и в тылу, а главное — обеспечить предупреждение развития 
эпидемий в войсках и среди населения. Да, эпидемиологическое неблагополучие 
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по отдельным инфекциям иногда возникало, но удавалось добиться, чтобы оно 
не носило характера эпидемий. 

Казахстанские фармацевтические предприятия освоили в годы войны 
производство новых сложных дефицитных лекарств: сульфаниламидных 
препаратов (стрептоцид, сульфидин, сульфазол, дисульфан), пенициллина и др. 
Профессор Б.И. Ильин-Какуев изучал многие ценные местные растения-

витаминоносители, которые использовались в госпиталях в борьбе с цингой. В 
медицинскую практику было внедрено применение витаминных препаратов. Это 
явилось большим достижением в лечении и предупреждении ряда тяжелых 
заболеваний у раненых и больных[3,с.4]. 

Осваивалось производство лекарственных препаратов, ранее ввозившихся из-

за пределов республики. На Семипалатинском мясокомбинате наладили выпуск 
гематогена, печеночного экстракта, пепсина, пептона и некоторых эндокринных 
препаратов. Ученые-медики способствовали организации производства 
гематогена также на Алма-Атинском, Кзыл-Ординском и Уральском 
мясокомбинатах. На предприятиях местной промышленности было освоено 
изготовление носилок, шин, костылей, походных столов. В результате совместной 
деятельности ученых - профессоров А.Н. Марзеева, И.С. Корякина и К.А. 
Костиной впервые в республике была освоена методика выработки 20 
антибактериальных препаратов (на 22 млн рублей), а также найдены новые 
средства для дезинфекции. Научными сотрудниками республиканской 
тропической станции изобретен способ сухой дезинфекции вещей. Заслуженный 
врач КазССР А.Н. Полянский изобрел и ввел в дезинсекционную практику 
препарат кимая, который оказался эффективным и в борьбе с малярией. Академик 
Н.Ф. Гамалея, автор препарата от туберкулеза Микол, используя его, успешно 
лечил это тяжелое заболевание, в том числе у раненых[2,с.5]. 

Затруднения в обеспечении госпиталей гипсом, перевязочным материалом и 
инструментарием побудили медицинских работников изыскивать их заменители, 
более экономичные методы применения и восстановления, создавать новые 
простые конструкции инструментов и оборудования. Врач И.У. Уразаков (доктор 
медицинских наук, профессор) в качестве заменителя ваты предложил дикую 
полынь (она оказалась достаточно гигроскопичной, подлежала стерилизации и 
поэтому успешно применялось в госпиталях Алма-Аты), а в качестве заменителя 
медицинского клея - препарат коллосиликат. Для частичной замены марли при 
наложении гипсовых повязок врачом Н.М. Головиным (Алма-Ата) применялась 
газетная бумага и корпия. Здесь же была организована лаборатория по 
реставрации рентгеновских пленок, которыми снабжались все госпитали 
Казахстана[2,с.32]. 

Начальник отделения госпиталя г. Семипалатинска доцент Я.З. Пикус 
предложил восстанавливать путем выщелачивания в солевых растворах бинты, 
использовавшиеся в гипсовых повязках (это был эффективный метод - марля 
восстанавливалась полностью, а гипс шел на хозяйственные нужды). За счет 
заменителей (древесные опилки и мох) в этом госпитале было сэкономлено 318 кг 
ваты. В Актюбинске вместо гипса использовали минеральные вещества местного 
происхождения. 
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С целью экономии перевязочных материалов во всех госпиталях широко 
практиковалось отделение марли от гипсовых повязок путем обработки их в 
автоклаве. Этот метод был более эффективным, чем вываривание в 5%-ном 
растворе поваренной соли. Для улучшения качества гипса его проклеивали и 
прокаливали, добавляя в воду, в которой замачивались бинты, столярный клей 
или квасцы» [3,с.147]. 

Для достижения нужного эффекта проводилась разъяснительная работа. При 
районных здравотделах создавались подвижные эпидотряды, был организован 
институт общественных санинструкторов. Постановление также предписывало 
создать чрезвычайные противоэпидемические комиссии, которые состояли 
из председателей местных советов, представителей Наркомздрава, 
Наркомвнутдела, военных властей гарнизона, санитарной службы армии 
и партийных органов[3,с.54]. 

Главное военно-санитарное управление должно было до 20 февраля 1942 
года сформировать 200 полевых прачечных отрядов. 

За противоэпидемическую работу отвечал нарком здравоохранения СССР 
Георгий Митерев, которого наделили чрезвычайными полномочиями. А с 1942 

года борьба с инфекциями еще усилилась: в крупных лечебных учреждениях 
ввели должность замглавврача по противоэпидемической работе, повышенное 
внимание стали уделять санитарно-просветительной работе[3,с.43]. 

Были созданы запасные полки, в которых перед отправлением на фронт всех 
призывников обучали санэпидграмотности. На крупных и узловых же-

лезнодорожных станциях организовали санитарно-контрольные пункты, 
медицинские службы частей и соединений должны были своевременно выявлять 
заразных больных, диагностировать заболевание, а затем изолировать и лечить 
больного. 

Много внимания уделялось банно-прачечному и дезинфекционному 
обслуживанию войск и санитарно-эпидемиологической разведке. В 1942 году 
в каждом военном округе учредили должность главного эпидемиолога 
и должности эпидемиологов в частях и соединениях[4,с.74]. 

В мае 1942 года в каждой поликлинике ввели должность замглавврача 
по эпидработе, организовали подготовку активистов — санинспекторов, которые 
проводили подворные обходы, направляли на госпитализацию всех 
температурящих больных, дезинфицировали очаги инфекционных 
заболеваний[5,с.45]. 

Активно участвовали в эпидработе поликлиники и санэпидстанции, число 
которых за первые два года войны увеличилось с 1760 до 2400. К работе 
привлекали общественных санинспекторов и сотрудников общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 

В большом количестве строились бани и дезинфекционные камеры. 
На основных эваконаправлениях, на крупных железнодорожных узлах создавали 
специализированные формирования Наркомздрава и медицинской службы 
Наркомата путей сообщения, включавшие в себя санитарно-контрольные, 

обсервационные и изоляционно-пропускные пункты. 
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Таким образом была обеспечена система надежных противоэпидемических 
барьеров на железнодорожных коммуникациях. 

О том, что работа военных эпидемиологов, гигиенистов и санслужб была 
успешной, свидетельствуют цифры: доля инфекционных болезней в общей 
заболеваемости составила только 9%, из них дизентерия — 4,4%, сыпной тиф — 

2,7%, брюшной тиф и паратифы — 0,6%. За годы войны вылечили 72,3% раненых 
и более 90% больных[5,с.21]. 

Благодаря именно их работе и главенству принципа профилактики во время 
Великой Отечественной войны была одержана блестящая победа над эпидемиями. 
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He was born on November 2 (15), 1915 in the village of Pukhalskoye (now in the 

Zerendinsky district, Akmola region). A descendant of Kanai Kuttymbetuly-Kazakh 

biy, one of the leaders of the Kazakhs of the Middle Zhuz, a major commander, chief 

adviser to Abylai Khan and a public figure of the XVIII century. He belonged to the 

Middle Zhuz, the subgenus of the Karauyl genus Argyn. From the age of 14, the boy 

was raised in the family of the famous Kazakh writer SabitMukanov. 

He graduated from the Abai Kazakh Pedagogical Institute in 1935. After his 

graduation, Malik Gabdullin was in the military service (1935-1937). Then he worked 

as a literary worker in the newspaper " Socialistik Kazakhstan "(1937), deputy editor of 

the newspaper" Kazakhstan Pioneer " (1938), a researcher at the Institute of Language 

and Literature of the KazFAN USSR (1938), from 1938 to 1946 — a graduate student 

of KazPI named after Abai. 

In 1941-1945, he participated in the Great Patriotic War as a member of the 

Panfilov Guards Division. 

In January — March 1942, in the battles near the city of Kholm, Novgorod region, 

Gabdullin led a group of soldiers who, in a battle with the prevailing forces of the 

fascists, shot down two tanks with grenades, destroyed a large number of fascists and 

took 12 prisoners. Gabdullinwas wounded in the battle, but did not leave the battlefield. 

For this feat, senior political officer Malik Gabdullinwas awarded the title of Hero of 

the Soviet Union with the Order of Lenin and the Gold Star Medal by the Decree of the 

Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on January 30, 1943. 

After the war, he was engaged in scientific and pedagogical activities, worked as 

director of the Institute of Literature and Linguistics of the Kazakh SSR Academy of 

Sciences (1946-1951), rector of the AbaiKazPI (1953-1963), head of the Folklore 

Department of the Auezov Institute of Literature and Art of the Kazakh SSR Academy 

of Sciences (1963-1973). The main topic of Malik Gabdullin's research is the heroic 

epic, folk songs, aitys, fairy tales, proverbs and sayings of the Kazakh people. 

He participated in the preparation and publication of a multi-volume history of 

Kazakh literature. His scientific work "The Kazakh Heroic Epic" was awarded the Ch. 

Ch. Valikhanov Prize in 1972. Malik Gabdullin is the author of a number of works of 

fiction: "My front-line friends "(1947)," Golden Star "(1948)," Front-line essays 

"(1949)," Everyday Life of War "(1968)," About Friends, Comrades "(1969)," Terrible 
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Years " (1971). Some of the works are published in Russian in the translation of I. P. 

Shchegolikhin. 

Malik Gabdullin. he died on January 2, 1973. Streets are named in memory of 

Malik Gabdullin in Almaty, Nursultan and Kokshetau. Memorial plaques are installed 

on the houses where he lived and worked. A museum is open in Kokshetau. 
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Андросов Руслан 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Байшагирова Динара Каирбековна 

 

 

«Мы будем всегда помнить о героях Великой 
Отечественной          

войны, о наших дедушках и бабушках, которые 
защищали       

страну от фашизма. Мы будем всегда помнить тех, 
кто подарил    

нам жизнь, детство и прекрасное завтра! 

Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Ольга Берггольц 

 

 

 

 

Идея рассказать о своих знаменитых дедушка, бабушках, прадедушках и 
прабабушках горячо любимых родственниках нашло живой отклик в сердцах 
нашего поколения. 

С началом Великой Отечественной войны многие Советские мужчины ушли 
на фронт. В военкоматы района забирали всех, кто достиг зрелого возраста. Среди 
них были и добровольцы. 

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. 
И моя семья не исключение. Мой дед БайшагировЕсболат 1906 года рождения 

https://www.google.com/search
http://gabdullin-museum.kz/page/read/visitors.html
http://shokan.edu.kz/kk/node/1713
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уроженец Чкаловского района село Карагаш (совхоз им. Абая) ранее 
Кокчетавской области, является участниками Великой Отечественной Войны - но, 
к сожалению, сведений о них совсем немного. Дед ушёл на войну, оставив детей, 
все тяготы воспитания детей легли на хрупкие плечи моей бабушки. За время 
отсутствия мужа они научилась многому: ставить силки (приспособление для 
ловли птиц и мелких животных) и т.д. все умения она передала и своим детям. 
Забрали дедушку в город Курск.  

А вэто время в Курске были построены огневые точки и баррикады. Для 
противовоздушной обороны создали 409 групп самозащиты. В них участвовало 
более 11 тысяч людей один из них был мой дедушка. Более 20 тысяч человек 
работало на строительстве оборонительных рубежей вокруг города.  

29 августа 1941 года вражеская авиация подвергла первой бомбежке Курский 
железнодорожный узел. С этого дня немецкие самолеты почти ежедневно 
появлялись над городом. 13 сентября Курский областной комитет партии принял 
решение о мобилизации коммунистов и комсомольцев, которое сыграло 
значительную роль в укреплении обороны города. В октябре, когда гитлеровские 
войска приблизились к городу, рабочие северного и западного паровозных депо и 
вагоноремонтного пункта построили бронепоезд, не имея ни чертежей, ни 
материалов, и передали его частям Красной Армии. Затем был построен еще один 
бронепоезд. 

Гитлеровцы рвались к Москве, поэтому очень важно было оттянуть на себя 
хотя бы часть вражеских сил. Более месяца части 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии, полки народного ополчения и истребительные батальоны задерживали 
вражеские войск на дальних подступах к городу. С каждым днем фронт 
приближался к городу. Обороняли его поредевшие ряды солдат 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии и полки народного ополчения, в которые влились, и бойцы 
четырех истребительных батальонов Курска, в одном из этих батальонов был мой 
дед.  

В 1943 году получил ранение и вернулся в родную деревню. Семейные 
архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение старые 
фотографии, вырезки из газет, ордена и медали. К сожалению, его уже нет в 
живых, но память о нем жива и будет жить вечно.  

В память о солдатах ушедшие на фронт во время Великой Отечественной 
Войны в село Карагаш возвели памятник с фамилиями, именами и датами жизнь.  

 

 

http://samsv.narod.ru/Div/Sd/gvsd002/default.html
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/gvsd002/default.html
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Война закончилась 1945 года в Берлине полной капитуляцией Германии. 
Прошло более семидесяти лет со дня Победы, но мы помнит все.  Низкий поклон 
и благодарность всем, кто выстрадал и завоевал Победу! Вечная память тем, кто 
отдал жизнь, кто отвоевал для нас мир. 

Спасибо вам, солдаты! 
Вы в битве Родину спасли, 
Преодолели все преграды, 

СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ! 
 

 

Список литературы: 
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ШЕЛ СОЛДАТ ПРЕГРАД НЕЗНАЯ 

 

Хамзина Амина 

Учреждение колледж «Бурабай» 

Проскурякова Елена Николаевна 

 

Где трава от росы и от крови сырая,  

Где зрачки пулеметов свирепо глядят,  

В полный рост, над окопом переднего края,  

Поднялся победитель-солдат.  

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.  

Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.  

И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста! 

- И приметил подснежник во рву. 

 И в душе, тосковавшей по свету и ласке,  

Ожил радости прежней певучий поток.  

И нагнулся солдат и к простреленной каске  

 Осторожно приладил цветок.  

 

 

http://www.pu70altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=2
http://www.pu70altai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=2
http://ens.mil.ru/education/competition/essays75.htm
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 Приближается памятная дата 9 

Мая- День Победы! И Я хочу 

рассказатьвам о моем дедушке 

Гаппасе Ахметжаровиче Хамзине , 

к сожалению уже которого нет, но 

память о нем будет жить в веках. 

Об одном из тех, кто приближал 

Великую Победу ценною в жизнь, 

о нашем земляке - акмолинце.  

В городе Кокшетау есть место, где 

хранится память об участниках 

Великой Отечественной войны, где отражается история судеб  

фронтовиков и работников тыла, железнодорожников. Это 

музей «Жизнь-дорога» при Акмолинском отделении железной 

дороги.  Хорошая традиция в колледже «Бурабай» зародилась 

давно, все свои воспитательные мероприятия по 

патриотическому воспитанию студентов колледж проводит в 

музее «Жизнь -дорога», у истоков востановления которого 

активное участие приняли преподаватели и студенты 

колледжа.   

В музее  «Жизнь-дорога» есть зал посвященный участникам 

Великой Отечественной войны – железнодорожникам. Один из   

стендов посвящен моему деду, одному из основателей 

династии Хамзиных, которая насчитывает 438 лет, Гаппасу 

Ахметжаровичу Хамзину. 

Он не любил, как и многие, кто познал горечь войны говорить 

о тех страшных событиях военных лет.  

Но сегодня, когда мы пересматриваем фильмы о событиях 

Великой Отечественной войны, слышим стихи и песни, все это 
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с трепетом и волнением отдается в наших душах, в душах 

потомках солдат-победителей! 

Военный путь Гаппаса Хамзина начался в 1943 году. 

Семнадцатилетний юноша в течении нескольких месяцев 

прошел ускоренный курс обучения в Ташкентском пулеметном 

училище и в звании младшего лейтенанта был направлен на 

Второй Украинский фронт. В годы войны он был 

пулеметчиком и к счастью вернулся  с фронта живым.Свою 

первую встречу с врагом на поле боя он запомнил на всю 

жизнь.  

-Это произошло в Венгрии, недалеко от Будапешта. Делился 

воспоминаниями дед. 

- Первый бой… Был страх, непонимание происходящего, 

головная боль и мучительный гул в ушах от непрерывно 

рвущихся снарядов, пулеметных очередей. Было жутко, стояли 

слезы в глазах, но я понимал. Что как командир взвода, должен 

служить примером мужества для солдат.И вести вперед за 

собой 12 таких же молодых, совсем не обученных ребят. 

Самыми сложными были первые три дня, а потом привыкли к 

бомбежке. 

Наш дед участвовал во взятии Будапешта, Вены и Праги.  

Победу встретил в Чехословакии. Удостоен 15  медалейи 2 

орденов. 

Вернубшись домой, в свой родной Кокчетав Гаппас Хамзин 

продолжил путь своего отца железнодорожника. Работал на 

многих должностях. Ушел на пенсию с должности ревизора по 

безопасности движения поездов.  

В данный момент я и мои две сестры заканчиваем обучение в 

колледже «Бурабай» по специальности «Организация 
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перевозок и управление движением на железнодорожном 

транспорте» мы продолжаем династию Хамзиных. 

76 лет нет войны, участников которой становится всё меньше и 

меньше с каждым годом. Что мы, внуки – правнуки, можем 

сделать для них? Уважать, оберегать, помогать тем, кто рядом.  

Свято чтить память ушедших, чтобы слава их подвигов не 

померкла в веках. Мы должны жить, не допуская войн, в мире 

и согласии, не запятная их подвиги и помнить, передавая из 

поколения в поколения воспоминания об отважных подвигах 

истинных и самоотверженных героев, советских солдат, 

благодарить их за Победу, ценную в жизнь. 

Я Хамзина Амина, студентка колледжа «Бурабай» принимаю 

участие в областной  конференции «Акмолинская область в  

годы великой Отечественной войны» в память о своем дедушке 

Гаппасе Хамзине и в благодарность всем участникам Великой 

Отечественной войны: 

                 - Мы помним и благодарим Вас за Победу! Слава Героям- 

Победителям! 

 

 

…Никто не забыт и ничто не забыто. 
Наследники великой этой славы, 

Все мы чтим и бережно храним, 

Героями гордимся мы по праву 

И быть на них похожими хотим… 

 

 

"Мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и войну ведём, чтобы жить в 

мире". 
                                                            Аристотель 
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 Давыденко Екатерина 

Строительно-технологический колледж, город Кокшетау 

Шаймуратова Ирина Владимировна 

 

Война – жесточе нету слова, 

Война – страшнее нету слова 

А.Твардовский 

 

В истории нашей страны особняком стоят некоторые её страницы. Так 

Великая Отечественная война является ярким и трагичным звеном  нашей 

истории. Изучая историю своей семьи, мне стало интересно, какую роль сыграли 

мои предки в войне? Ведь большая история складывается из отдельных 

маленьких, но очень важных частей. Поэтому и родилась тема моей работы. 

Великая Отечественная война - одна из самых героических страниц в 

истории нашего народа, нашей страны. Этот страшный период времени был 

проверкой выносливости, страшными пытками, поэтому такой интерес к данному 

периоду неслучаен. Самоотверженный труд советских людей, преданность 

Родине были продемонстрированы в эти тяжёлые годы войны. Моя семья не 

осталась безучастной в этом всенародном деле. 

Я родилась и выросла в мирное время. Я хорошо знаю, как шумит гром, как 

хрустит снег под ногами и как шелестят листья на деревьях. Но никогда не 

слышала звуки оружейных выстрелов. Мы видим, как строят новые дома, но даже 

представления не имеем, как они легко разрушаются под градом бомб и снарядов. 

Мы знаем, как обрываются наши сны по ночам. Но даже подумать страшно, что 

человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон. 

22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского народа, сразу же ставшая 

важнейшей для судеб людей. Тысячи добровольцев ушли на фронт, работали в 

тылу, всё делая для победы. Среди них был мой прадед. 
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Байда Григорий Лукьянович. Мой прадед был танкистом. Ему, как и многим 

его друзьям, пришлось участвовать в тяжёлых оборонительных боях. 

В своих письмах родным он рассказывал, что настроение бодрое, служба 

идёт хорошо, что его окружают верные друзья. Писал, что готов стойко защищать 

честь и независимость своей социалистической Родины. 

И вот пришла пора... Фашисты напали на город воровски, скрытно. Моего 

прадеда, с его боевыми товарищами встретило упорное сопротивление 

пограничников и приграничных воинских частей. С помощью танков, артиллерии 

и авиации, беспрерывно висевшей над позициями советских бойцов, гитлеровцы, 

в результате многочасового тяжёлого боя, понеся большие потери, прорвались в 

город. Остатки, героически сражавшегося гарнизона, вынуждены были отступить. 

Всё бойцы, в том числе и мой прадедушка, Григорий Лукьянович пробились на 

выгодную  для обороны высоту, но оказались в окружении. Что делать? Стоять 

здесь насмерть или сдаться на милость захватчикам? Решение пришло без лишних 

слов. Все их танки заняли круговую оборону. Бой был жестоким, никто из бойцов 

не дрогнул, сражался до последнего дыхания. Обстановка накалялась с каждым 

часом. И вот, через пару мгновений, разгорелся ожесточённый бой. Мой дед, со 

своими товарищами были полностью окружены. Настал тот самый ужасный 

момент, когда в живых остался только один - мой дедушка. За считанные минуты 

он принял решение взорвать свой танк, чтобы уничтожить окружённых его 

немцев. Он подорвал свой танк, многие погибли, некоторые были сильно ранены, 

он же получил многочисленные ожоги, но остался в живых. Выжил и вернулся 

домой, где прожил ещё девятнадцать  лет достойной жизни. По возвращению 

домой ему присвоили награды: медаль "За боевые заслуги"; "За победу над 

Германией"; "Орден Отечественной войны первой степени",  за храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в войне. 

В центре нашего города находится Мемориал Славы бойцам, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины. Каждый год, в День 

Победы,  взрослые и дети приходят к нему, чтобы поклониться тем, кому мы 

обязаны своей жизнью. В майские солнечные дни памятник окружён яркими 
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цветами и венками от благодарных жителей. Как приятно видеть малыша, гордо 

несущего к памятнику скромный букетик цветов. Время безжалостно, но все 

может человек, который помнит слова А.С. Пушкина: " Уважение к минувшему - 

вот черта, отличающая цивилизованность от дикости ..." 

Память... Она имеет начало, но не имеет конца. Без осмысления своей 

причастности к родословному древу своей семьи, страны, без питания от корней 

истории своей чахнет веточка новой жизни. 

Война - явление страшное, жёсткое. Но пока существуют на земле злоба, 

ненависть, будут существовать и войны. Во мне твёрдо живёт убеждение, что 

патриотизм, любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее от врагов 

своими делами, служить её интересам - чувство великое и необходимое. 

Более семидесяти пяти лет отделяет нас от грозных военных вёсен, зим, лет... 

Дорогой ценой заплачено за победу: тридцатью  миллионами загубленных 

жизней, и о них ныне живущих, и о тех, кто не пришёл с войны, мы должны 

помнить всегда. Давайте поговорим о том, какие последствия оставили нам 

военные события того времени, в настоящем?  

Наиболее распространённое явление сейчас - это понимание войны лишь как 

определённого этапа в истории нашей страны. То есть мы знаем о причинах, по 

которым началась война, из курса истории можем выяснить, как развивались 

события на фронте, как люди были вынуждены жить во время блокады, и к каким 

последствиям привели эти страшные четыре года. Однако всю эту информацию 

мы воспринимаем как статистику, как определённые цифры и даты, 

зафиксированные на страницах учебников. И даже, если постараться осознать, на 

какие жертвы шли люди, приближая Победу, для нас это всё равно останется 

лишь отдалённым представлением о минувших временах. Как бы сильно у нас не 

было развито чувство патриотизма, мы не сможем перестроить своё сознание и в 

полной мере понять всё то, что чувствовали тогда люди. При этом очень важно, 

что из поколения в поколение переходят рассказы о том, как отважно защищали 

Отечество наши прадеды и очень часто ценой собственной жизни спасали 

товарищей. 
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В День Победы, уже на протяжении нескольких лет, проходит замечательная 

акция-шествие «Бессмертный полк». Мы видим, что огромное количество людей 

сплотилось тогда с одной целью - защитить Родину. Однако, если обратиться к 

статистике, прослеживается печальная тенденция: молодёжь мало знает о своих 

родственниках – героях войны.  В наше время молодёжь может узнать многое о 

Великой Отечественной войне из художественных произведений и фильмов. 

Существует большое количество книг, благодаря которым мы можем восполнить 

пропуски в знаниях о событиях Великой Отечественной войны. Такая литература 

помогает лучше раскрыть тему Второй мировой войны. Что касается фильмов, 

они также играют большую роль для восприятия современной молодёжью 

периода той войны. Но нужно отметить, что многие фильмы, а особенно 

зарубежные, могут искажать исторические факты. Это приводит к тому, что люди 

получают недостоверную информацию и верят представленной в фильмах 

интерпретации исторических событий. 

Ещё одна из особенностей восприятия современной молодёжью времён 

Великой Отечественной войны - это отсутствие реального представления о войне. 

Настоящее понимание событий этого исторического периода стало невозможным 

под призмой навязанных в компьютерных играх шаблонных моделей 

представления войны. Многие подростки уже просто не в силах отличать 

графически воссозданные условия войны и события, действительно повлиявшие 

на дальнейшую историю страны. 

К счастью, сегодня уделяется огромное внимание развитию патриотизма у 

молодого поколения. Уже существует большое количество различных отрядов, 

групп волонтёров и клубов, где ребятам прививают как нравственные качества, 

так и любовь к своей Родине и её истории.   Таким образом, в наше время многое 

делается, чтобы молодёжь не забывала о подвиге предков. 

 И всё-таки память о тех тяжёлых днях должна жить всегда. Нельзя забывать 

о людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня над нами было мирное 

небо. 
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Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и 

войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и 

что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего человечества! 

 

«Мой дед – герой!» 

Зенкова Татьяна, Дригерт Виктория 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Мурзатаев Кадыржан Шаяхметович 

Мой дед – герой….Под этим названием мы хотели объединить воспоминания 
студентов медицинского колледжа о своих дедушках. Помнить о них -  это 
долг современного человека, это мнение многих представителей молодого 
поколения. Наши студенты загорелись этой идеей, приступили к поиску 

информации, т.к. не у всех есть полноценная информация о своих предках 

  

         Великая Отечественная война! Как давно это было для нас и как недавно для 
истории. Великая война и Великая трагедия для нашего народа. Наверное, не 
осталось и семьи, которая не была бы задета этой кровопролитной войной. С 
каждым днём становится всё меньше и меньше свидетелей тех дней. Пока живы 
ветераны и труженики тыла, их знают и помнят, но многих уже нет с нами.  В 
своём сообщении я бы хотела рассказать об одном человеке, которого уже давно 
нет в живых. Но,  он с нами благодаря памяти, потому, что он оставил свой след в 
жизни как и многие другие, и пока мы помним о них - «они живы», когда память 
умрёт - их не станет окончательно, да и мы потеряем часть своей истории, часть 
себя, а в целом потеряем совесть. Зовут этого человека Зенков Никита Иванович- 

отец моего прадеда, дед моего дедушки и мой прапрадед.  

   Мой прапрадед участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я 
не знаю. Своё сообщение  я писала на основе воспоминаний деда и отца. По 
моему убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не очень хочет даже 
своим близким рассказывать об этом, видимо начинает щемить сердце и болеть 
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душа. Никита Иванович был не исключением, о войне он рассказывал, наверное, 
лишь иногда. Но несмотря на это мы чтим и помним его заслугу в нашей жизни. 
Своего прапрадеда я не могла и помнить потому что родилась намного позднее 
его смерти.  

Родился мой прапрадедушка 14 июля 1900 года. По национальности он -  русский. 
Я не знаю многого о его молодости, но отдельные моменты рассказать смогу. 
Всего Никита Иванович закончил 4 класса и как написано в трудовой книжке по 
специальности он был кассиром с 1937 по 1942 года. В 1942 году был освобожден 
в связи с призывом в РККА, в 1946 году был принят в качестве директора 
Колхозного рынка, в 1947 году был зачислен на работу завхозом райбольницы, в 
1952 году был освобожден от этой должности, в 1953 году работал почтальоном 
сопровождения страхового отделения, в 1955 году уволился с этой должности по 
собственному желанию, с 1956 года он работал завхозом в Сандыктауском 
детском доме.  

12 февраля 1918 года 17-летний Никита вступил в брак с 18-летней Зенковой 
(Борисовой) Антониной Ивановной. Всего в браке было пятеро детей это четверо 
сыновей и дочь.  

В период с 1944 по 1945 года получил 3 медали: 

 31.08.1944- Медаль «За боевые заслуги» 

 09.05.1945- Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» 

 09.06.1945- Медаль «За взятие Кенигсберга» 

19.08.1942 года получил тяжелое ранение в локтевой сустав правой руки, но это 
не помешало Никите Ивановичу отдавать все силы на победу в ВОВ. 

Особое внимание хочется уделить подвигу за который он получил первую медаль. 

Начну с того, что вся наша семья от мала до велика любит работать и мой 
прапрадедушка был не исключением. Цитирую слова из наградного листа от 23 
июля 1944 года: «Восстанавливая железнодорожный путь Полото-Полоцк 
(Беларусь), проявил себя одним из лучших воинов, разбирая разрушенный 
противником путь и засыпая воронки разрушенного земляного полотна проявил 
исключительную самоотверженность и трудовой героизм. В течении всех дней 
восстановления ежедневно выполнял по три нормы и не уходил с работы до тех 
пор, пока не выполнит трех норм дневного задания. 
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Своим самоотверженным трудом товарищ Зенков увлекал других красноармейцев 
подразделения на быстрейшее выполнение задания командирования, на боевые 
подвиги. 

Товарищ Зенков так же показал образцы высокой производительности труда и на 
предыдущих восстановительных, работая несмотря на артиллерийско-

минометный обстрел и налета вражеской авиации продолжал работать, 
настойчиво добивался выполнения боевого задания. Достоин награждения 
Медалью «За боевые заслуги».» 

Закончилась война, прошло уже очень много лет. Мой прадед никогда не забывал 
об этих ужасных днях и годах в его жизни. Об этом забыть невозможно, то 
неизгладимое пятно в его жизни и памяти. Грудь моего героя,  прапрадедушки 
ветерана войны и труда Зенкова Никиты Ивановича,  была полна наград. 
Несмотря на самые значимые медали у нас в семье хранятся десятки юбилейных. 
Мой прапрадедушка не живет уже сегодня с нами, но наша семья им очень 
гордится и помнит. И я горжусь своим прадедом. Ведь они, ветераны, отстояли 
свою родину, что бы мы жили под чистым, голубым небом, не зная такого горя, и 
ужаса.  Война закончилась 9 мая 1945 года в Берлине полной капитуляцией 
Германии. Прошло семьдесят шесть  лет со дня Победы, но  мы помнит 
все. Низкий поклон и  благодарность всем, кто выстрадал и заслужил  Победу! 
Вечная память тем, кто отдал жизнь, кто отвоевал для нас мир. 

Я -  Дригерт Виктория хочу рассказать  о своем дедушке – Михайловском 
Александре Ивановиче. 

Информация о нем очень скудная, т.к. не осталось тех, кто может рассказать о нем 
более подробно. Но я все равно горжусь им, так он участник Великой 
Отечественной войны. По истории мы знаем, какой кровопролитной была это 
война. Не всем удалось вернуться  с этой войны, но вернувшихся встречали как 
настоящих героев. Они спасли нашу страну от гитлеровского фашизма, 
обеспечили нам мирную жизнь сегодня. Спасибо им за это. 

        

 Он родился 15 июня 1922 года. Кем он работал 
неизвестно, но думаю, что он работал честно и 
добросовестно. Он был выходцем из простой 
семьи, которая жила за счет собственного труда. По 
возрасту он подлежал призыву в армию. Когда 
началась война,  ему было 19 лет…. 
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С  мая 1944 г. по июнь 1944 г.  мой дедушка был   участником  партизанского 
отряда № 405(по данным на  14 августа 1990 г.). Про партизанскую жизнь можно 
сказать  следующее: им не хватало оружия, медикаментов, за ними постоянно 
«охотились» фашисты,  они часто голодали. Ранений нет.  

 

Награды моего дедушки:  самая дорогая  - это Орден Отечественной войны 2-й 
степени, а также медаль 40 лет Победы в ВОВ, медаль 70 лет Вооруженных сил, 

Ветеран труда ,  Орден Знак Почета. 

Давно отгремела война….Места былых боев покрылись густой травой…Уже не 
видно окопов, места взрывов бомб и снарядов….Но жива память человеческая об 
этих событиях. Мы будем рассказывать своим детям об этой войне, об этой 
Великой Победе, а они своим детям….Хочется верить, что в истории эта тема 
будет постоянно изучатся. 

 

Студентка 2-го курса Ускенбай Назгуль  хочет рассказать о своем дедушке 
Мукужанове Ускенбае, его годы жизни (1921-2017). 

        Мукужанов Ускенбай – ветеран Великой Отечественной войны.   Родился в 
10 декабря 1921 году в Зерендинском районе в деревне Кызылкайнар. Его отец 
Мукужан –плотник, мать Айжан – доярка.  Мукужанов Ускенбай закончил 7 
классов в селе Карашылык. До войны он работал трактористом. В день он 
вспахивал  10 гектаров земли и зарабатывал 12 рублей. Когда началась война,  
ему было 19, 5 лет, вся жизнь была впереди. Много было планов у молодого 
человека, но все прервала война. 

        После призыва в ряды Советской Армии Мукужанов Ускенбай,  Саратовской 
области, в городе Волошов  проходил военную подготовку в 737 стрелковом 
полку 206 дивизии. Принимал участие в боях  за Москву. Советское 
командование приняло решение: ни за что не подпустить фашистов к Москве, 
столице СССР, не дать воплотиться планам Германии захватить Москву. Бои 
были тяжелые, многие воины-казахстанцы из 316-ой стрелковой дивизии храбро 
сражались на подступах к Москве. Слова «Волоколамское шоссе»,  «Дубосеково»,  
«Отступать некуда, позади Москва»  и многие другие знакомы были каждому 
фронтовику.  В одном из сражений мой дедушка получил тяжелейшее ранение в 
голову. Полгода лежал в госпитале в г. Челябинск. Врачи спасли ему жизнь, но 
вынуждены были его комиссовать из рядов Советской Армии по состоянию 
здоровья 
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      По решению комиссии, он возвращается домой. После войны он женился и 
воспитывал своих 6 детей. Прожив 95 лет, Мукужанов Ускенбай умер17 июля 
2017 года в селе  Зеренда.  Я очень горжусь своим дедом и считаю его  настоящим 
батыром. 
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Вот эту информацию о своем деде предоставила Жумабаева Асель, студентка 1 
курса, которая говорит о том, что вся ее родня очень гордится своим 
родственником и будет передавать память о нем последующим поколениям. 

 

 

 

Венгер Арина оформила маленький стенд, посвященный ее деду Венгер 
Григорию Никифоровичу. На фронте он был всего 5 месяцев, так как после 
тяжелейшего ранения был комиссован. Не смотря на это, Арина очень гордится 
своим дедом, сколько бы человек не был на фронте по времени, самое главное как 
он исполнял свой воинский долг. Арина признает, что быть связистом на войне 
очень опасно, так как это передовая линия фронта. 
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Когда некоторые студенты пытались выяснить какую-то информацию о своих 
родственниках, иногда им приходили только такие сообщения. 
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 Сапаргали Асемгуль хочет рассказать о своем дедушке 

Қаблашым Салықұлы. Он родился 9 мая 1917г. в Кокчетавской области, 
Енбекшельдерском районе, селе Каганович.  Как и все его ровестники учился в 
школе, играл с ними на улице, помогал своим родителям по хозяйству. В то время 
молодые люди не мечтали быть юристом, экономистом, они в основном хотели 
помочь семье. Война разрушила все планы молодого человека, он был призван в 
Армию, хотя и без призыва он мечтал попасть на фронт, воевать с фашистами. На 
каких фронтах воевал дедушка Асемгуль неизвестно, но то, что он воевал честно 
и храбро, свидетельствуют его награды. 
  

Награды Каблашым -ата:  
 - Орден Отечественной войны II степени;  
 - Медаль „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.",  
медаль была вручена 24 сентября 1946года.  
 - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", 
дедушка получил ее 23 мая 1946 г.  

В 1983году  27 декабря дедушка Асемгуль скончался. Ее семья бережно 
хранит память о своем героическом предке. 
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В 76 раз бывшие советские республики отмечают Великую Победу. Сейчас все 
меньше и меньше остаются живыми ветераны войны. Например, в г. Кокшетау 
осталось всего 6 ветеранов. Это и неслучайно, потому что самому юному 
участнику войны исполняется уже 95-96 лет. Все, что сейчас делается во имя 
сохранения памяти об этой исторической Победе, необходимо и для воспитания и 
просто для жизни. Сегодняшнее поколение очень далеко от той победы, но память 
о ней нужно сохранить на века. 
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Расскажу вам об отце. 

Клименко Галина Григорьевна 

Кокшетауский высший медицинский колледж 

Я, Клименко Галина Григорьевна, являюсь выпускницей Кокчетавского 
медицинского училища и Целиноградского медицинского института. Более 30 лет 
я проработала в медицинском колледже. Я горжусь своими корнями, благодарю 
своих родителей, которые дали нам с сестрой все то, что мы имеем. Особенно мы 
гордимся своим отцом. Он ветеран ВОВ. 
Мой отец Ролдугин Григорий Егорович – полковник в отставке, участник 
Великой Отечественной войны родился в селе Дороговка Зерендинского района. 
Учился на «отлично», но в 1934 г. пришлось остаться на второй год, так как 
пришлось до начала зимы, до 1 декабря вместе с отцом пасти коров. В 1941 г. 
окончил 8 классов Кокчетавской средней школы. В сентябре 1942 г. был призван 
в армию и направлен на учебу в Орловское пехотное училище средних 
командиров. В феврале 1942 г., в связи с тяжелым положением на фронте, еще не 
закончивших училище, не обстрелянных курсантов, отправили на фронт. 
Григорий Ролдугин и его товарищи принимали участие в сражениях на Курской 
дуге, которые считаются одними из самых кровопролитных в мировой военной 
истории.  12 июля  1943 г. он получил ранение в бою на Курско-Орловском 
направлении.  Из воспоминаний Григория Егоровича:  «Весь день пролежал 
раненый, истекал кровью, и только вечером подобрали санитары. Попал  в 
тыловой госпиталь в г. Горький, где был на излечении почти одиннадцать 
месяцев, так как гнойная рана долго не заживала». А дальше: «Врачи предложили 
ампутацию, но я сказал: Выписывайте меня. Домой поеду, там я быстро 
поправлюсь!» Так и вышло. Григорий Егорович вспоминал: «Рана все-таки 
зажила, и я остался на обеих ногах, хотя осколок, как память о войне, в ноге 
«живет»  со мной до сей поры». Так говорил Григорий Егорович в 2004 г, в 
интервью газете «Курс». 
Послевоенная жизнь фронтовика Ролдугина сложилась следующим образом:  
работал учетчиком тракторной бригады, председателем ревизионной комиссии, а 
в мае 1946 г.поступил на службу  в органы милиции., участковым 
уполномоченным. Нужны были квалифицированные специалисты и Григория 
направили на учебу в Ташкент на курсы переподготовки начсостава. В 1949 г. 
закончил  на «отлично» курсы (за что был поощрен министром внутренних дел 
Казахской ССР месячным окладом). В 1960 г. Григорий  закончил высшую школу 
МВД СССР, получив высшее образование. Шаги карьерной лестницы  Ролдугина: 
-  начальник Зерендинского районного отделения милиции; - начальник 
оперативного отделения уголовного розыска; -  зам.начальника уголовного 
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розыска и зам.начальника по борьбе с экономическими преступлениями 
(ОБХСС). 

На счету Григория Егоровича  много интересных дел, среди них на памяти 
следующие: 1. До войны в Кокчетаве оборудовала банда Тимофеевых: 2 брата – 

один дезертир Советской армии, другой – сбежал из тюрьмы и их сестра 
Прасковья  Бадикова, дочь – милиционер, как говорится «оборотень в погонах». 
Интересным был такой момент – когда пришли с обыском к Бадиковой, ее не 
было дома, затем она увидев работников милиции, проводивших обыск, сказала: 
«Хозяйки нет дома, я после приду» и ушла….  и скрывалась 13 лет. Григорий 
Егорович лично арестовал ее в г. Чимкент, к этому моменту у нее был подложный 
паспорт, она собственноручно душила свои жертвы, на ее счету жизнь 13 человек 
из Кокчетава. 2.  В совхозе «Бидаикский» для заработной платы из госбанка было 
получено 158 тыс.рублей. Трое бандитов под руководством Щербакова  
совершили дерзкое ограбление: ночью, взломав замок конторы, похитили сейф с 
деньгами, нагло отправились в мастерскую для взлома сейфа. Для ареста одного 
из преступников Григорию Егоровичу пришлось ехать в г.Горький. И таких дел 
было очень много, бывший фронтовик с честью выполнял свой долг. За службу в 
армии и работе в милиции Григорий Егорович награжден орденом Отечественной 
войны, многими медалями. Я считаю, что про моего отца очень хорошо было 
написано в газете «Курс», когда у него брали интервью. 
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От себя добавлю:  
Папа родился 24 апреля 1924 года, а ушел в мир иной 17 февраля 2007года. 
Не могу не сказать о маме, верной спутницей, в браке они прожили  56 лет. 
Маслова Надежда Семеновна  родилась и всю жизнь прожила в Кокчетаве,   
 с 28 сентября 1928 года и ушла в мир иной 7 мая 2007 года. 
Она является тружеником тыла. С  16 лет она работала контролером ОТК на 
заводе, производившим снаряды, который был преобразован из эвакуированного 
из Подольска завода швейных машинок в Кокчетав.  
После войны работала в швейной артели швеей, она всю жизнь хорошо шила, и 
нам с сестрой и платья и пальто…  
Закончила свою трудовую деятельность в качестве паспортиста в ДУ № 1. Где 
проработала много лет. 
 

Только теплые воспоминания остались у нас о родителях, о их 
взаимоотношениях, отношениях с нами дочерьми, об отношениях вообще с 
людьми…о их трудолюбии и бескорыстии, об их доброжелательности и 
всегдашней готовности прийти на помощь. 
Я верю, что хорошие воспоминания о них остались и у родственников, кто еще 
жив и у знакомых. 
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 Амантаева Улара Сагындыковна, Щучинск қаласы,  жоғары 
педагогикалық  колледжі 
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