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Война ворвалась в мирную жизнь внезапно. В тихом степном Акмолинске, как и по всей стране, уже 

плакали женщины и дети, к призывным пунктам шли мужчины с вещмешками за спиной. 
С первых дней войны небывалый патриотический подъем советского народа способствовал уходу на 

фронт добровольцев из всех слоев населения страны. Казахстан, в том числе Северный регион, также не мог 
остаться в стороне. 

Документы партийного фонда Акмолинского Горкома КП (б) Казахстана, хранящегося в Государственном 
архиве города Астаны, наглядно показывают, как отреагировала население города на сообщение о Войне. Одним 
из фактов, характеризующих настроение горожан может служить случай, произошедший в стенах Акмолинского 
педучилища. В июне 1941 года преподаватели, студенты и служащие Акмолинского педучилища собравшись на 
митинге заявляя, что они все, как один, будут готовы отдать все свои силы, жизнь за Родину. «Мы знаем, что на нас 
идет озверелый, вооруженный до зубов, беспощадный враг. Мы трезво понимаем серьезность и ответственность 
обстановки. Мы знаем, что бой будет труден. Но мы знаем, что победа будет за нами. Мы готовы на все испытания 
и смело идем в бой, ибо мы защищаем правое дело, мы защищаем нашу любимую Родину, мы защищаем нашу 
жизнь» – так писали учителя Акмолинского педучилища в тексте митинга [1, л. 40].  

Так же выходили на митинг сотрудники Акмолинского Облпромсоюза: «…Мы знаем, что трудовой 
Германский народ не хочет войны, но на войну его толкнул фашизм во главе с Кровожадным Гитлером… мы, 
взяв оружие в руки пойдем в решительный бой и будем бить врага на его же территории с малой потерей крови 
и техники», – писали сотрудники Облпромсоюза [1, л. 23]. Таких выступлений можно привести немало. 

С 30 июня весь коллектив работников Облпотребсоюза и его хозяйства с великой энергией приступили к 
изучению военного дела, что бы «всегда быть готовым и по первому зову партии и правительства стать на 
любой военный участок и дать сокрушительный отпор посягнувшему бандиту кровопийцу Гитлеру…» [1, л. 32]. 

Война властно вторглась в жизнь каждого человека. 9 сентября 1941 года на заседании бюро Акмолинского 
Горкома КП (б) Казахстана постановили сбор теплых вещей и белья для Красной Армии. Теплые вещи и белье для 
армии собирали всем народом. Все жители Акмолинска активно приняли участие в данном мероприятии [2, л. 107]. 

Была проделана серьезная работа по организации помощи армии и ее раненым бойцам. Коллектив ОблОНО 
приготовил и оборудовал госпиталь на 25 коек. Для госпиталя собрали много посуды, книг, патефон и прочее [1, л. 67].  

В городе регулярно проводились занятия по изучению винтовки. С 4 июля 1941 года они проводились 
ежедневно в помещении Горсовета, начинаясь в 8 утра [3, л. 130]. Городское население охотно изучало винтовку и 
другое военное оружие. Все мужское население от 16 до 50 летнего возраста было охвачено массовой военной 
подготовкой по программе минимум, то есть тактической подготовкой, элементарным изучением Устава Красной 
Армии. Среди неорганизованного населения велась подготовка к противовоздушной химической обороне. Для этого 
организовали тренировки и походы в противогазах и т.д. Отработав у станка, все жители спешили на военное 
обучение. Кроме того, обращалось внимание на исключительное и важное значение перестройки всей работы 
физкультурных организаций на военный лад. 

С 1 сентября 1941 года по решению Совнаркома СССР была ведена карточная система на такие 
промтовары, как хлеб, мука и сахар [4, л. 63]. Из-за перебоев с хлебом появились очереди у продуктовых 
магазинов. Дело было в том, что население справедливо ожидало, в связи с началом войны, ухудшения 
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снабжения и стремилось создать хотя бы минимальный запас. Тем более что состояние снабжения городского 
населения и прежде оставляло желать лучшего. Народ нуждался во многом. 

В годы войны состояние общественного питания в городе было совершенно неудовлетворительно, в 
частности: качество приготовленной пищи было очень плохое, однообразное, отсутствовали изготовления 
мучных изделий. В столовых Общепита Облторга была полная антисанитария, грязь, захламленность [2, л. 62]. 

2 августа 1941 года бюро Горкома КП (б) Казахстана принял постановление о улучшении политико-
массовой партийной работы. В постановлении указывалось улучшить коренным образом массово-политическую 
работу во всех предприятиях, учреждениях, среди неорганизованного населения города (домохозяек). Большое 
внимание было уделено на работу среди женщин вообще и в частности женщин казашек, вовлекая их в 
общественно-политическую и производственную работу. Агитация проводилось на двух языках – на казахском и 
русском [2, л. 78]. Таким образом, была развернута широкая агитация населения города. 

Тыл по своему значению, размаху и сложности решаемых задач почти сравнялся с фронтом. На передовой 
бойцы и командиры гибли от пули и снарядов, а на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах люди падали с ног 
от голода и переутомления.  

В 1944 и 1945 годах Акмолинская область занимала первое место в республике по оказанию помощи 
фронту и организации оборонно-массовой работы среди населения.  

В тяжелое время войны экономика области, как и всего Казахстана, развивалась ускоренными темпами. 
Этому способствовало размещение в Приишимье ряда эвакуированных заводов, а также строительство новых 
предприятий и расширение действующих.   

В октябре 1941 года в Акмолинск прибыло оборудование Мелитопольского станкостроительного завода. 
Исполком городского совета депутатов трудящихся принял специальное решение о подготовке размещения 
станкозавода имени ОГПУ в городе Акмолинске, согласно которому основные цеха размещались на площадях 
педагогического училища [5, л. 149–150]. На новом месте завод значился под № 317. Все оборудование завода, 
в том числе более ста станков, необходимо было установить за предельно короткий недельный срок. Каждый 
рабочий сам копал землю для своего станка. Уже 20 ноября  1941 года, на двадцать дней раньше 
установленного срока, выдана первая продукция – партия осколочных снарядов, затем был налажен выпуск мин 
и гранат. Первый директор завода Николай Муравьев, начальник инструментального цеха, Леонид Соколов, 
начальник цеха Михаил Носань, инженер Семен Петлицкий и многие другие – это те люди, чьими героическими 
усилиями возродился завод. 1 мая 1943 года заводу было присвоено высокое звание «Гвардейцы трудового 
фронта». Станкостроители из Мелитополя оставили славный след на земле Казахстана. 7 июня 1942 года Совет 
Народных комиссаров СССР внес решение о строительстве в Акмолинске машиностроительного предприятия 
«Казахсельмаш». Во второй половине июля 1943 года казахсельмашовцы отгрузили первую продукцию  – 
30 комплектов борон «зигзаг» и запчасти к сельхозмашинам [6, л. 8]. 

В Акмолинскую область были эвакуированы из прифронтовых районов десятки тысяч людей, которых 
встретили в наших краях с традиционным братским гостеприимством, предоставив кров, питание, работу, 
проявили о них подлинную заботу и сердечность.  

Страна поднималась на священную Отечественную войну, превращалась в единый военную машину. 
Степное Приишимье было глубоким тылом.  Помощь тыла укрепляла моральный дух советских войск, победы 
которых в свою очередь цементировали тыл. 

Тысячи земляков – акмолинцев по долгу и велению сердца взяли в руки оружие, встали на защиту 
Отечества. Область в годы войны послала в ряды Красной Армии более 63 тысяч своих сыновей и дочерей. 
Город Акмолинск стал тогда одним из центров формирования боевых частей. Уже 15 июля 1941 года здесь 
развернулось комплектование первой из них – 310-й стрелковой дивизии [7, л. 2]. Личный состав дивизии 
состоял из бойцов, командиров и политработников из запаса, преимущественно шахтеры Караганды, горняки 
степняцко-горнопромышленного района и колхозники Акмолинской и Кустанайской области. Дивизия начала 
формироваться по приказу Военного Совета Средне Азиатского Военного округа. Первым командиром дивизии 
был полковник Замировский Никифор Матвеевич. 30 июля части дивизии были приведены к военной присяге. 
К 17 августа 1941 г. дивизия была укомплектована на 100 % получила полностью снаряжение и обмундирование, 
матчасть на 80 %, остальную матчасть получили в пути и на станции Тихвин. С 5 сентября 1941 года по 
21 декабря 1941 года дивизия участвовала в боях против немецко-фашистских захватчиков в составе 
Ленинградского фронта. 22 декабря 1941 года дивизия вошла в состав 4 армии Волховского фронта и 
действовала в составе северной оперативной группы Привалова. 1 января 1942 года дивизия получает приказ 
войти в район Черницы и Мелеховская, пристань Тигода на восточном берегу реки Волхов, где поступает в 
подчинение Южной оперативной группы генерал-лейтенанта Яковлева. Дивизия с 29 мая по 8 июня 1942 года 
отбил 14 яростных атак противника при поддержке танков. За это время уничтожено свыше полка пехоты, два 
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танка и много вооружения, захватили 4-х пленных, трофеи: станковых пулеметов – 4, ручных пулеметов – 23, 
пистолетов – 18, автоматов – 26, винтовок – 296 и много другого военного имущества [7, л. 4]. 

387-я стрелковая дивизия сформирована Акмолинске в конце августа – начале ноября 1941 года. Она состояла 
преимущественно из призывников Акмолинской и Карагандинской областей. После двухмесячной учебы днем, 
6 ноября, колонны дивизии прошли по улицам города на погрузку. 6-18 ноября 1941 года эшелонами 387-я стрелковая 
дивизия передислоцирована на станцию Беково и Вертинская Пензенской области, где вошла в 1-ю Резервную 
Армию.  27 декабря около села Троицкое Ульяновского района Орловской области приняли первый бой. В начале 
декабря 1942 года, после небольшого отдыха и пополнения, 387-ю перебросили к Сталинграду. Здесь в составе  
2-й гвардейской армии она вышла навстречу немецкой группировке «Дон», генерала-фельдмаршала Манштейна, 
намеревавшейся деблокировать окруженную в Сталинграде армию Паулюса. Группировка «Дон» была разгромлена. 
Следующим полем сражения для 387-й был Крым, знаменитый Перекоп, где она действовала в составе все той же  
2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, брала штурмом восточную часть Турецкого вала, освобождала 
Севастополь, получила наименование Перекопской. После освобождения Севастополя в мае 1944 г. 387-я дивизия 
получила задачу охранять западное побережье Крымского полуострова и больше в боевых операциях не 
участвовала. В марте 1945 года она была переброшена в район Бухареста, в июне – на территорию Болгарии, где в 
том же месяце дивизия была расформирована. Свой боевой путь дивизия завершила в Болгарии [8, л. 7]. 

В декабре 1941 года началось формирование еще одного боевого соединения – 29-й стрелковой дивизии, 
которая прошла затем славный фронтовой путь от Сталинграда до Австрийских Альп. На передовую дивизия 
была отправлена в середине июля 1942 года [9, л. 2]. С этих дней и до последнего разгрома фашистов под 
Сталинградом личный состав героически сражался с превосходящими силами противника на берегах Дона и 
Аксая. С 15 сентября 1942 года по 2 февраля 1943-го дивизия в составе 64-й армии участвовала в операции по 
уничтожению окруженных немецко-фашистских войск в районе Сталинграда, освобождала и очищала от врага 
южную часть города. За боевые заслуги 29-я дивизия 1 марта 1943 года была преобразована в  
72-ю Гвардейскую стрелковую [9, л. 9]. 

За подвиги в оборонительных и наступательных боях 1942–1945 годов воинам дивизии было вручено около 
6 тысяч орденов и 12 тысяч медалей [9, л. 94]. 

Русско-американский историк Георгий Вернадский писал, что «если Сибирь спасла Россию в смутное 
время, тогда советская Центральная Азия спасет страну во второй мировой войне». Г. Вернадский верил, что 
несмотря на многочисленные потери в войне с Германией советский народ может выстоять [10, с. 174]. 

9 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции германских вооруженных сил. Победа над фашистской 
Германией свершилась благодаря единству народа, единству фронта и тыла, массовому героизму на полях 
сражений и трудовому подвигу. 

Среди акмолинцев, получивших высокое звание Героя Советского Союза, известны имена А. Петрова, 
С. Нурмагамбетова, Ю. Малахова, Г. Игишева, а знаменитый летчик-штурмовик, генерал-майор Т. Бегельдинов 
был удостоен этого звания дважды. Один из тех, кто первым водрузил штурмовое знамя над Рейхстагом 
Рахимжан Кошкарбаев. Отличился и полный кавалер ордена Славы Альмукан Сембинов. 
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