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18 декабря 1940 г. фашисткой Германией был разработан план «Барбаросса» по захвату СССР.
Цель плана:

1.Вероломное нападение и захват СССР;
2.Завершение войны к осени 1941 г.;
3.Создание на захваченной территории рейхкомиссариатов:

1.Остланд (Белоруссия и Прибалтика);
2.Украина;
3.Московия (Россия);
•Кавказ;
•Идель-Урал;

1.Гросс Туркестан (Большой Туркестан).
По плану «Барбаросса», главари фашисткой Германии рассматривали СССР как «искусственное и 
рыхлое объединение огромного числа наций, этнический конгломерат, лишенный внутреннего 
единства» и ставили экономические и политические задачи:

2.Превращение страны Советов в колонию, а ее народов — в рабов;
3.Беспощадное истребление советских людей по политическим и расовым мотивам;
4.Образование мощной, сырьевой, дополнительной и продовольственной базы для великогерманской 

империи (по Меморандуму от 2 апреля 1941 года)
22 июня 1941 г. фашистские полчища без объявления войны вторглись в пределы Советского 
государства, началась Великая Отечественная война. По замыслу фашистских стратегов, в 
соответствии с планом «Барбаросса», территория Казахстана должна была входить в 
«Гросстуркестан». Немецкая высшая разведывательная школа, прикрытая вывеской "Научно-
исследовательский институт «Арбайтегемайншафт Туркестан», подготовила проект карты будущей 
колонии «Большой Туркестан». В нее были включены Казахстан, Средняя Азия, Татария, Башкирия, 
Азербайджан, Северный Кавказ, Крым, Синьцзян, северная часть Афганистана.



Боевые действия в первые месяцы войны развивались для нашей страны неблагоприятно и части 
Советской Армии с тяжелыми оборонительными боями отходили на восток. 
Но уже первые бои на советской земле показали несостоятельность планов врага. Гитлеровцы «не 
укладывались» в намеченные сроки проведения сражений и с каждым днем убеждались в явной 
переоценке собственных сил при одновременной недооценке сил и возможностей Советских 
Вооруженных сил.                
С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские войны, в рядах которых 
сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. С первых 
часов и дней войны на территории Казахстана началось формирование воинских частей и 
подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых 
бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. В том числе 3 
кавалерийские дивизии и 2 стрелковых бригады были казахские национальные. За годы войны в 
действующую армию было призвано 1.196.164 казахстанца. С первых дней войны казахстанцы 
проявили подлинный патриотизм на ее фронтах.



Первыми ударами фашистов приняли защитники Брестской крепости. Беспримерный героизм в 
первых боях показали защитники крепости-героя Бреста, среди которых были представители более 
30 наций и народностей СССР. 
Мужество и отвагу проявили защитники крепости – казахстанцы: рядовой А. Мусурупов, политрук 
В.Лобанов и младший сержант Г. Абдрахманов. Среди стрелков и пулеметчиков гарнизона крепости 
отлично зарекомендовали себя сержант К.Иманкулов, курсант полковой школы В.И. Горяков, 
лейтенант А.Ф. Наганов, артиллеристы и минометчики Г. Жуматов, В.Фурсов, Ш. М. Баталов и 
многие другие. 
В 1965 году Брестской крепости присвоено звание героя-крепости.                                     



Битва за Москву (30 сентября – по 6 декабря 1941 года).                                                   

К осени 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Молдавию 
и часть Украины, блокировали Лениград и Крым. Опасность нависшая над Отечеством возросла. В 
немецких штабах завершилась подготовка к операции «Тайфун» с целью взятия Москвы.                                               
Наступление группы армий «Центр» началось 30 сентября. В сражении участвовало более 75 
вражеских дивизий, в том, числе 23 танковых и моторизованных. 
Советские Вооруженные Силы, преодолев огромные трудности, выстояли, сумели мобилизоваться 
и нанесли врагу первое крупное поражение под Москвой. Неувядаемой славой покрыли себя 
воины-казахстанцы в битве за Москву. За легендарные подвиги 316 стрелковая дивизия, 
сформированная в г. Алма-Ате была преобразована в 8 Гвардейскую Панфиловскую. 
Исключительную стойкость здесь проявили П.Б. Вихрев, посмертно удостоенный звания Героя 
Советского Союза, батальон под командованием старшего лейтенанта Б. Момыш-улы, которому 
звание Героя было присвоено в 1990 году. Подвиги здесь совершили Герои Советского Союза                 
Т. Тохтаров, М. Габдуллин и другие.



Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-
майор И.В. Панфилова и полкового комиссара А.С.Егорова. Весь личный состав героически отражал 
бешеный натиск танковых частей противника. Всему миру известен бессмертный подвиг группы 
истребителей танков 1075-го стрелкового полка, уничтожившей 16 ноября 1941 года у разъезда 
Дубосеково 18 боевых машин и не пропустившей врага. Храбро и мужественно дрались с врагом с 26 
октября по 18 ноября войны 316-й стрелковой дивизии. 18 ноября бесстрашный генерал И.В. 
Панфилов, командир дивизии, пал смертью храбрых. Находившийся в 1075 группе политрук роты В.Г.
Клочков произнес вошедшие в историю слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!. В 
неравном бою почти все 28 панфиловцев погибли, но танки врага не прошли. Всем двадцати восьми 
гвардейцам-панфиловцам было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы стрелкового 
полка под командованием И.В.Карпова и батальона под командованием старшего лейтенанта 
Бауыржана Момышулы (В1990 году Бауыржан Момышулы посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза).                         
В течение месяца, ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили 2-ю 
танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии гитлеровской армии.                                



Герой нации:   Бауыржан Момышулы. 
Бауржан Момышулы – Герой Советского Союза, полководец Великой Отечественной, писатель. 
Бауыржан Момышулы родился 24 декабря 1910. В жизнь страны одно за другим начали врываться 
серьезные военные события. Солдатскую гимнастерку Бауыржан примерил еще в 1932 году, когда был 
призван на действительную срочную военную службу и зачислен курсантом в 14-й горно-стрелковый 
полк. В 1933 году – он стал командиром взвода в этой же части. Отслужив положенный срок, был 
уволен, а 25 марта 1936 года призван снова и назначен командиром взвода в 315-й стрелковый полк 
Среднеазиатского военного округа. Через год его полк влился в подразделение Отдельной 
Краснознаменной Дальневосточной армии, а Бауржан стал командиром полуроты. Перед самым 
началом войны, Б.Момышулы командывал артиллерийскими подразделениями в 105-й стрелковой 
дивизии. В феврале 1940 года он получил назначение в Житомир на должность командира 202-го 
отдельного противотанкового дивизиона. В январе 1941 года опытный командир-артиллерист был 
направлен в глубь страны, в Алматы. Здесь в июле 1941 года только что образованный штаб новой 
316-й стрелковой дивизии начал сбор запасников из Казахстана и Киргизии. Бауыржан Момышулы 
был назначен командиром стрелкового батальона 1073-го стрелкового полка вновь формируемой 
дивизии. Дальше – фронт. Ожесточенные бои при обороне Москвы осенью 1941 года. В очень 
критический для панфиловцев момент, в ноябре 1941 года – Бауыржан Момышулы получает под свое 
начало опаленный боями 19 гвардейский стрелковый полк. Вместе с другими частями полк не 
пропускает немцев в столицу. 



19 декабря 1941 года Момышулы был уже капитаном. Вот строки из аттестационного листа, 
заполненного 10 апреля 1942 года: «Капитан Момышулы Бауыржан – способный, волевой и 
решительный, требовательный к себе и подчиненным командир. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил личную отвагу и беззаветное мужество. За боевые заслуги командованием 
дивизии товарищ Момышулы представлен к высшей правительственной награде – ордену Ленина… 
(Он не получит эту награду. По приказу командующего Калининским фронтом № 0196 от 6 июня 
1942 года его первой боевой наградой станет орден Красного Знамени). Обладает хорошими 
организаторскими способностями и может умело руководить боевыми действиями подразделений 
полка. Должности заместителя командира полка соответствует и вполне достоин присвоения 
очереднего воинского звания «майор». С августа 1942 года Момышулы - командир в родной 
Панфиловской дивизии. В октябре 1942 года Б.Момышулы было присвоено звание подполковника, а 
восемь месяцев спустя – полковника. Ранение, полученное в боях за Крюково, давало о себе знать. 
Какое-то время он пробыл в госпитале. 21 января 1945 года Б.Момышулы назначили заместителем 
командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта с 
исполнением должности командира дивизии. В 1946 году Бауыржан Момышулы стал слушателем 
Высшей ордена Суворова І стапени Военной академии им. К.Е.Ворошилова. В конце 1948 года 
полковник Момышулы зачислен в распоряжение Главкома сухопутных войск и являлся заместителем 
командира 49-й отдельной стрелковой бригады в Восточно-Сибирском военном округе. В 1950 году 
был старшим преподователем кафедры общей тактики и оперативного искусства Военной академии 
тыла и снабжения имени В.М.Молотова.в Калинине. Уволился из рядов Советской Армии в 1955 году 
по болезни. 
Его боевые награды: Ордена Красного Знамени и Отечественной войны І степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Благодаря настойчивости Президента 
Н.А.Назарбаева, в 1990 году, перед самым последним днем существования Союза, был подписан указ 
о присвоении Бауыржану Момышулы звания Героя Советского Союза посмертно. 



Историческое значение битвы за Москву.                                              
1.Сокрушительный  провал «Блицкрига»                                                               
2. Крушение мифа о непобедимости гитлеровской армии.
3. Захват Советской Армией стратегической инициативы.
4. Начало коренного поворота в ходе Великой Отечественной войны. 



Оборона Лениграда (1941 – январь 1943 года). 
Героическая эпопея Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. В 
наступление на город Ленинград враг бросил более миллиона солдат и офицеров, свыше 17 тыс. 
орудий и минометов, около 1500 танков и 2 тыс. Самолетов. 900 дней Ленинград находился в 
блокаде. Погибли сотни тысяч жителей и защитников города, абсолютное большинство которых 
стало жертвами первой, самой тяжелой, голодной и холодной блокадной зимы.        
Воины-казахстанцы мужественнно сражались у стен Ленинграда. С 9 сентября 1941 года активно 
участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда 310-я стрелковая, а несколько позднее 314-я 
дивизии, сформированные в Казахстане. Многие казахстанцы приняли участие в обеспечении связей 
блокированного города с «большой землей», со всей страной. Среди 340 воинов «дороги жизни», 
проложенной по льду Ладожского озера, награжденных орденами и медалями, были и казахстанцы: 
шофера С.Кабиев, К.Оспанов и С.Ичевский, совершавшие по три-четыре рейса в день, регулировщик 
движения, а затем начальник одного из участков дороги младший лейтенант К. Ахмедиев и др. В 
тяжелые дни боев за Ленинград парторг С. Баймаганбетов повторил бессмертный подвиг Александра 
Матросова, за что посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Умело и храбро сражались с врагом казхастанцы, моряки-кировцы Балтийского флота. 
Командующий Балтийским военно-морским флотом адмирал В. Трибуц в письме казахскому народу 
в апреле 1943 года писал: «Сыны казахского народа идут в первых рядах бойцов за Отчизну. Вместе 
со всеми балтийскими моряками они зорко несут почетную вахту на балтийских рубежах нашей 
Родины, без устали защищают нашу любимую морскую столицу, колыбель революции славный 
Ленинград. Только на одном краснознаменном крейсере «Киров» в боевом строю стоят 156 
казахстанцев. Многие из них за храбрость и мужество получили правительственные награды – 
ордена и медали Союза СССР. 



В боях по прорыву блокады вокруг города на Неве умело руководили боевыми действиями воинов 
комсомолец, командир отделения 5-й стрелковой роты 1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой 
дивизии Койбагаров. 
У стен Ленинграда воевала третья часть казахстанских воинских формировании. На ораниенбаумском 
плацдарме сражался снайпер 48-й стрелковой дивизии Дуйсенбай Шыныбеков. У истоков 
снайперского движения 314-й дивизии стоял бывший колхозник сельхозартели им. С.Разина Северо-
казахстанской области рядовой Г.П.Зубков. Отличился в боях за город Ленинград и командир 
дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения С.Джилкишев. 
В тяжелые сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Жамбыл обратился к Ленинградцам с 
пламенной песней: 
«Ленинградцы, дети мои!...» 
Песня акына явилась подлинным гимном дружбы. «Устами мудрого казахского певца, - писала»
Ленинградская правда» осенью 1941 года – вся великая страна говорила: «Я с вами, ленинградцы!» 
В 1943 году в январе была прорвана 900- дневная блокада Ленинграда, а в 1944 году Ленинградская 
область была полностью освобождена от фашистских захватчиков. 



Али́я Нурмухамбе́товна Молдагу́лова, (25 октября 1925 — 14 января 
1944, севернее города Новосокольники,  Псковская область, РСФСР) — 
снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии 2-го 
Прибалтийского фронта, ефрейтор. 
Герой Советского Союза (1944, посмертно). 

Алия Молдагулова родилась в 1924 году в ауле Булак Хобдинского 
района Актюбинской области. В 1942 году добровольцем пошла на 
фронт, в 1943 году окончила школу снайперов. Она воевала в составе 2-
го Прибалтийского фронта, где отличалась мастерским владением 
боевым оружием и была известна как меткий стрелок. За короткий 
период она уничтожила 32 фашиста.
    15 января 1944 года в битве близ железнодорожной станции 
Новосокольники Псковской области Алия уничтожала 10 вражеских 
солдат, а когда потребовалось, эта хрупкая девушка, не колеблясь. 
Сменила снайперскую винтовку на автомат и повела солдат за собой. Ее 
храбрость воодушевила бойцов, и это способствовало успешному 
наступлению батальона. Этот бой для Алии Молдагуловой стал 
последним.
    4 июня 1944 года Алие Молдагуловой присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).
   



Маме́това Маншук (Мансия) Жиенгалиевна  23 октября 1922 
(19221023) — 15 октября 1943, под Невелем) — пулемётчица 21-й 
гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта, 
гвардии старший сержант. Первая казахская женщина, которой было 
присвоено звание Герой Советского Союза. 15 октября 1943 года в 
тяжёлых боях за освобождение г. Невеля при обороне господствующей 
высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело раненой 
осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью 
храбрых. Похоронена в Невеле. 
Награды: Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту 
Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.



Историческое значение обороны Ленинграда 

1. Крупное поражение фашистской Германии.
2. Яркое проявление героизма и дружбы между народами. 



Казахстанцы в боях за Сталинград (июль 1942 г.- февраль 1943 г.) 

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей и 
закончившаяся крупнейшей победой Советских Вооруженных сил. Казахстан граничил со 
Сталинградской областью на протяжении 500 км от Каспийского моря до Александра Гая, поэтому в 
театр военных действий Сталинградского фронта оказалась втянутой широкая полоса станций и 
населенных пунктов Западно-Казахстанской области. Осенью в 1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в бассейне Каспия было введено военное положение. 11 сентября 1942 года 
образовался Гурьевский комитет обороны. В день появления первого вражеского самолета над 
Гурьевым – 10 сентября 1942 года было организовано полное затемнение города, сел и аулов области, 
круглосуточное дежурство по охране порядка и общественной безопасности на всех предприятиях, в 
жилых кварталах, организованы истребительные батальоны, специальные подразделения местной 
противовоздушной и химической обороны. 15 сентября 1942 года ГКО области ввел военное 
положение, Уральск был включен во фронтовую зону. 
Началось строительство шести оборонительных рубежей. Были отведены земельные участки под 
строительство 10 аэродромов в Чапаевском, Ушаковском, Тайпакском, Зеленовском районах ЗКО. 
Возводились оборонительные сооружения в Байганинском, Актюбинском, Джурунском, Челкарском, 
Ключевском районах Актюбинской области. 
В Западный Казахстан были направлены для размещения личный состав и материальные ценности 
более 120 частей Сталинградского фронта, в том числе 8-я воздушная армия. На станциях Сайхан, 
Джанибек и Шунгай, кроме авиационных частей разместились склады 1-й танковой и 57-й армии. 
В Уральске был развернут крупный военно-оперативный узел связи. 
Вдоль реки Урал от Гурьева были размещены суда «Волготанкер», прибывшие из-под Сталинграда, 
военные катера Каспийской и Волжской флотилий. Число эвакуированных госпиталей в Западном 

Казахстане увеличилось до  20.                                             



Немецко-фашистская авиация совершая групповые налеты на ст. Сайхан, Шунгай, Джанибек, 
причинила большой ущерб народному хозяйству на сумму свыше 7 млн. руб. Значительными были 
людские потери. Однако это не смогло парализовать единственную железнодорожную коммуникацию 
войск Сталинградского фронта Уральск-Урбах-Астрахань. Казахстан оказал огромную помощь 
Сталинградскому фронту. 
На полную мощность трудились оборонные заводы, предприятия цветной металлургии, угольной и 
нефтяной промышленности. Осенью 1942 года бронетанковые базы дали «вторую жизнь» 300 боевым 
машинам и 500 моторам. Актюбинские авиамастерские ежемесячно выпускали 30 самолетов и 160 
авиамоторов. Предприятия легкой промышленности Западного Казахстана по заказу Сталинградского 
фронта наладили производство теплого обмундирования, саней, конского снаряжения. С помощью 
ГКО была решена задача строительства нефтепровода Пешной-Гурьев- Орск и морского порта. 
Работники морского флота в шесть раз увеличили перевозки нефтепродуктов. Нефть 
транспортировалась по морю: Баку-Гурьев, Гурьев- Кандагач и по нефтепроводу на Орск-Гурьев стал 
тыловой коммуникацией южной группы войск фронта. Он связывал фронт с Кавказом и Средней 
Азией.                   
  



Битва за Сталинград.                                    
В боях на сталинградском направлении принимали участие солдаты и офицеры 29-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Акмолинске и включенной в состав 64-й армии В.И.Чуйкова. Упорной 
обороной и контратаками они сдерживали натиск превосходящих сил врага, наступавшего вдоль 
железной дороги Ростов-Сталинград. Сюда же на защиту южных подступов к Сталинграду после 
короткого отдыха и пополнения прибыла и 38-я стрелковая дивизия. Активной обороной она, как и ее 
соседи, обескровливала врага, срывала его планы. В конце августа соединения 64-й армии, в том числе 
и обе казахстанские дивизии, отступили в район с. Елхи и высоты128,2, прикрыв с запада и юго-запада 
Кировский район Сталинграда. Все попытки врага овладеть им и выйти к Волге были сорваны. Две 
казахстанские дивизии – 27-я гвардейская и 292-стрелковые – приняли участие в боях северо-западнее 
Сталинграда. Активно содействовали обороне твердынии на Волге и воины 28-й армии, сражавшиеся 
в калмыцких степях. Дорогу Элиста-Астрахань, по которой немецкие и румынские части пытались 
прорваться к низовьям Волги, перекрыли батальоны 152-й стрелковой бригады, сформированной в 
Уральске. Потеряв в боях с бригадой и ее соседями более 2 тыс. солдат и офицеров и 18 танков, враг 
отказался от попыток наступления на Астрахань. Немало казхастанцев служило в частях и 
соединениях 62-й армии, сформированных на территории братских республик. Поселки заводов 
«Красный Октябрь» и «Баррикады», а также центральные кварталы города-героя стойко обороняли 
полки 193-й стрелковой дивизии. 10-12 процентов личного состава которой составляли казахи. В 124-й 
отдельной стрелковой бригаде, защищавшей северо-западные подступы к Сталинграду и его северную 

окраину, казахстанцы составляли около третьей ее солдат и офицеров. 



С начала битвы на Волге в 64-ю армию входил сформированный в Казахстане 156-й отдельный мостостроительный 
батальон. Только с 24 августа по 6 сентября его бойцы и командиры переправили на правый берег Волги около 2 тыс. 
солдат и офицеров, 1500 автомашин, столько же повозок, более сотни тракторов и около 70 орудий. За это же время 
на левый берег они вывезли 5 тыс. раненных. 
Беспримерные в истории уличные бои за Сталинград продолжились два месяца. Это был самый тяжелый и 
крититческий этап в разыгравшейся битве, когда с исключительным упорством оборонялась каждая пядь священных 
волжских рубежей.
Сталинград защищали и отстояли представители всех советских народов, чье боевое содружество явилось одним из 
решающих условий невиданной стойкости города-героя на Волге. Воины-казахстанцы еще теснее сплотились со 
своими боевыми друзьями из всех республик и областей советской страны и усилили удары по врагу. 
Сын великого акына Жамбыла Алгадай командовал пулеметным расчетом в 19-м гвардейском кавалерийском полку, 
7-й гвардейской кавалерийской дивизии и геройски погиб близ г. Синельниково. 73-я гвардейская дивизия под 
командованием полковника Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин. Защищая 
подступы к тракторному заводу, совершили бессмертный подвиг 43 зенитчика батареи, которой командовал 
казахстанец, выпускник Томского артиллерийского училища М.А.Баскаков. В неравном бою 23 августа 1942 года они 
подбили 2 фашистских танков. 36 зенитчиков батареи погибли, но не отступили ни на шаг. Посланец горняцкой 
Караганды летчик Нуркен Абдиров 19 декабря 1942 года в воздушных боях в районе Боковская-Пономаревка 
направил свой самолет в гущу вражеских танков и погиб вместе с экипажем смертью героя.                     
Олицетворением нерушимой дружбы народов явился подвиг гарнизона «Дома Павлова». Членом этой 
интернациональной семьи героев был воин из Южного Казахстана Толыбай Мурзаев. 
В боях за Сталинград героически погиб воин-комсомолец Касым Аманжолов. Бессмертный подвиг у стен города-
героя на Волге совершили минометчик-коммунист Карсыбай Спатаев и лейтенант Г.Г. Рамаев, которым посмертно 
присвоены звания Героев Советского Союза. 
Казахи, которые составляли большинство личного состава 7-й роты 565-го стрелкового полка и 116-й стрелковой 
дивизии мужественно вели уличные бои. Их подвиг отражен в названии одной из сталинградских улиц – 
«Казахская». В первичной схватке с 300 фашистами героически погибли 11 героев. Среди них комсомолец из 
Лениногорска Камиль Хузин. Высота, которую отстояли отважные воины, названа «Высотой одиннадцати героев 
Востока».                  



 Историческое значение Сталинградской битвы.                   
1. Коренной перелом во второй мировой войне.
2. Приблизило неизбежное поражение гитлеровской Германии и всего блока фашистских государств.
3. Битва на Волге вписала незабываемые героические страницы в летопись всемирной истории.
По определению Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина, «Сталинград был захватом немецко-
фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться 



Великая Отечественная война. Гитлер планирует захват целого ряда чужих территорий. Сначала падение 
Сталинграда, потом захват Казахстана и дальше стран Азии Центральной и Южной.  Западные регионы Казахстана 
подверглись нападению военных сил Вермахта. В военные годы из Казахстана на фронт отправлялись эшелоны с 
продовольствием, оружием, большим количеством боеприпасов. Через узловые железнодорожные станции Жанибек, 
Сайкын и Шонгай, расположенные на западе страны, проходила железная дорога, которая была связующим звеном 
между тылом и фронтом. Эти станции подвергались многократным бомбардировкам со стороны немецкой авиации. 
Эта часть истории нашей страны неизвестна большинству людей.
Осень сорок второго года. Вражеские войска стремительно прорывают линию фронта в районе Уральской области, но 
только авиация. Сухопутные войска были остановлены в ходе Сталинградской битвы и в сорок третьем году 
территория Западного Казахстана оказывается в глубоком тылу. О том, что Западно-Казахстанская и Атырауская 
области были объектами нападения немецкой авиации, практически забыли. Западно-Казахстанский 
Государственный университет, носящий имя Махамбета Утемисова, его ученые-историки занимаются раскрытием 
малоизвестных фактов, которые касаются Великой Отечественной войны. Так, в частности, проректор этого учебного 
заведения Мухтар Абильсеит пишет о том, что,  после снятия грифа секретности, только сейчас к документам 
военных лет появился доступ, и было разрешено опубликовать эти факты. 
Как известно, официальные источники советского времени утверждали, что Казахстан являлся глубоким тылом в 
военные годы. Соответственно, военных действий во время войны там происходить не могло и для летчиков 
«Люфтваффе» было невозможным долететь до западного Казахстана.
В свое время историк Павел Романович Букатин, автор Сталинградской панорамы, ветеран Великой Отечественной 
войны написал монографию, в которой изложил свои результаты исследования. П.Р. Букаткин был участником боев 
Курской дуги, был освободителем Украины, Белоруссии, Чехословакии. Возвратившись после войны, он на долгие 
годы стал преподавателем Уральского педагогического института и приступил к написанию научных трудов о войне.
П. Букаткин, ученый-историк, участник боев, пишет о том, что бомбардировка станции Жанибек началась еще в 
октябре сорок второго года. Третьего октября была совершена первая попытка, которая от неожиданности, вызвала 
недоумение. Потом, одиннадцатого октября, бомбить стали регулярно. Были дни, когда в небе появлялись сразу 30 
самолетов. Это объяснялось тем, что по железной дороге шли поезда в обе стороны: на Сталинград с пополнением, 
боеприпасами и продовольствием, а обратно – с раненными.
По опубликованным данным был снят многосерийный документальный фильм «История победы», в нем подробно 
рассказывается о событиях, произошедших на станциях Сайкын и Жанибек. Со временем будут реконструированы 
все реальные события, которые происходили во время войны. На это надеется девяностолетний ученый-историк, 
ветеран ВОВ.



Битва на Курской дуге.                                      
После зимних ожесточенных сражений весной 1943 года на советско-германском фронте наступило 
относительное затишье. Обе стороны подтягивали резервы, готовясь к решающим летним боям.                      
Германское командование, проведя тотальную мобилизацию, давшую армии 2 млн. новых солдат, 
приняло решение провести большое летнее наступление на одном из участков Восточного фронта, 
разгромить советские войска и добиться перелома в ходе войны в свою пользу. Для решающего 
наступления был выбран участок Курской дуги. К операции, получившей кодовое название 
«Цитадель», велась тщательная подготовка. Всего к участию в операции было привлечено 50 
дивизий, в том числе 20-танковых и моторизованных. Танковые дивизии были укомплектованы 
новыми типами танков «Пантера» и «Тигр», штурмовыми орудиями «Фердинанд». 
Активно готовилась к летней компании и советские войска. Советские войска создали глубоко 
эшелонированную оборону, состоящую из нескольких оборонительных позиций, противотанковых 
опорных пунктов, противопехотных и противотанковых заграждений, командных и наблюдательных 
пунктов. В начале лета 1943 года в ходе ожесточенных воздушных боев советская авиация добилась 
больших успехов и завоевала господство в воздухе. Только в небе над Кубанью немцы потеряли 
сотни машин, много опытных летчиков. В этих боях отличились советские асы А.И.Покрышкин, А.В.
Алелюхин, Д.Б.Глинка и др. В воздушных боях над Курской дугой советская авиация закрепила свое 
господство в воздухе и сохраняла его до конца войны. 
В Курской битве принимали участие 5 фронтов, в том числе несколько казахстанских частей и 
соединений: Центральный, Воронежский, Степной, Брянский, Западный. Ими командовали 
соответственно К.К.Рокосовский, Н.Ф.Ватутин, И.С.Конев, М.М.Попов, В.Д. Соколовский. Действия 
фронтов координировали представители Ставки ВГК Г.К.Жуков и А.М.Василевский. 



Битва продолжалась 50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она прошла два этапа: обороны (с 5 по 
12 июля) и контрнаступления (с 12 июля – 23 августа). На первом этапе немецкие войска перешли в 
наступление и вклинились в нашу оборону от 10 до 35 км. Наступление закончилось 12 июля самым 
крупным во второй мировой войне встречным танковым сражением в районе деревни Прохоровка. С 
обеих сторон в нем участвовало около 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. 
Противник потерпел поражение. 12 июля закончилось последнее стратегическое наступление 
вермахта на советско-германском фронте.                           
На втором этапе битвы советские войска осуществили две операций: «Кутузов» - разгром орловской 
группировки противника войсками Западного, Брянского, Центрального фронтов; и»Полководец 
Румянцев» - разгром белгородско-харьковской группировки противника силами Воронежского и 
Степного фронтов во взаимодействии с Юго-Западным фронтом.                      
5 августа 1943 года были освобождены Белгород и Орел. В честь этой победы в Москве был 
произведен первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. 23 августа был 
освобожден Харьков. Освобождением Харькова завершилась Курская битва. В ее ходе было 

разгромлено 30 дивизий противника, который потерял более 500 тыс. человек.               



Историческое значение Курской битвы.                  
1. Курская битва развеяла миф, будто Красная Армия не способна наступать летом.
2. Ускорила развал фашистской коалиции.
3. Активизировалось движение сопротивления в оккупированной Европе.
4. Укрепился авторитет СССР как ведущей силы антифашистской коалиции.
5. Курская битва поставила Германию перед катастрофой.



Тысячи казахстанцев отдавали свои жизни, покрыв себя ратной славой в боях за освобождение 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Героизм и отвагу они проявили при форсировании 
Днепра, Десны, Припяти, Двины, при освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Вены. 
    Звания Героя Советского Союза удостоился Койгельды Аухадиев, который уничтожил в бою 5 
фашистских танков, самоходную пушку «фердинанд», 3 автомашины с боеприпасами, одним из 
первых форсировал Днепр и переградил путь контратакующему противнику. В боях за Днепр самым 
юным Героем Советского Союза из казахов стал 18-летний Жанибек Елеусов. 
Туктубаев У. -в бою возле оз. Нирза сорвал атаку немецкой пехоты. Будучи пулемётчиком, он под 
артиллеристским огнём вышел пехоте наперерез. После того как кончались патроны, вступил в 
рукопашную, посмертно награждён Золотой Звездой Героя. В освобождении стран Юго-Восточной 
Европы участвовали 72-ая 73-ая гвардейские дивизии. За освобождение Югославии командир 73-ей 
дивизии С.А. Козак был награждён Золотой Звездой и получил звание народного Героя Югославии. На 
счету Б.Т Павлова один потопленный сторожевик, два транспорта, две самоходные баржи. 
Представлен к званию Героя Советского союза. А. И. Скнарёв и Г. С. Асеев. - Экипаж торпедоносца, 
имели на своём счету 25 потопленных транспортов и кораблей более 10-ка сбитых самолётов. 16-го 
октября они потопили свой последний транспорт. Их самолёт рухнул в море, посмертно награждены 
званием Героя Советского Союза. При штурме Берлина И. Сьянов - Первым ворвался в здание 
рейхстага, его рота обеспечила дальнейшие продвижение его части. Христенко - Удостоен всех трёх 
орденов славы за подвиги в ВОВ. 



Полный разгром Германии
Берлинская битва – заключительное сражение советской армии в великой Отечественной войне. Она 
началась 16 апрели и закончилась 8 мая 1945 года. Три фронта – 1-й и 2-й Белорусский под 
командованием Жукова и Рокоссовского, а также 1-й Украинский под командованием Конева, 
принимали участие в разгроме фашисткой Германии. Командование германцев приняло решение, 
мобилизовать все ресурсы государства, чтобы, во что бы то ни стало, отстоять Берлин. 
Уже 15 апреля в сражении на советско-германском фронте принимали участие 214 дивизий, в числе 
которых 34 танковые. Перед 1-м Украинским фронтом стояла задача о полном уничтожении врага в 
области Котбуса и на южных подступах к Берлину. Второй Белорусский фронт должен был 
форсировать реку Одер и уничтожить штеттингскую армию врага. Этими действиями обеспечивалось 
наступление первого Белорусского фронта с северной части. Перед началом наступления войска всех 
трех фронтов прошли тщательную подготовку. Кроме того, перед Берлинской операцией в состав 
действующих армий входило два с половиной миллиона человек, 41600 пулеметов и орудий, 6250 
единиц танковой техники, а также 7500 единиц авиации.   
На рассвете 16 апреля советские войска ударили по врагу. Пораженный натиском наших войск, 
противник практически не мог оказывать сопротивление. 21 апреля бои шли уже в пригородных 
частях Берлина, а 22 апреля соединениям первого Белорусского и первого Украинского фронтов 
удалось пробиться на улицы немецкой столицы. 24-25 апреля в результате объединения ударных сил 
фронтов, нашим войскам удалось сомкнуть вокруг врага плотное кольцо. Жители Берлина начали 
паниковать, а большинство руководителей фашисткой партии ретировались из города.
В конце 25 апреля войска советской армии завладели границами центральной части столицы. 
Несмотря на тщетные попытки гитлеровского командования разорвать круг окружения, им это не 
удавалось. Особой ожесточенностью отличались бои за центральные районы Берлина. 30 апреля, 
утром, начались жестокие бои на подступах к рейхстагу. В ночь с 30 апреля на 1 мая над зданием 
рейхстага развевалось красное полотнище. 8 мая был подписан акт о капитуляции Германии. 
Фашистская Германия была полностью разгромлена, ее существование закончилось. В боях за Берлин 
одни из первых водрузил знамя над рейхстагом Р. Кошкарбаев.



Рахимжан Кошкарбаев (1924—1988)— советский офицер, участник 
Великой Отечественной Войны, 30 апреля 1945 года одним из первых 
(предположительно первым) совместно с красноармейцем Григорием 
Булатовым водрузил флаг на фасаде здания рейхстага. В своей книге 
«Мы штурмовали рейхстаг» Герой Советского Союза И. Ф. Клочков  
пишет, что «лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне 
красный флажок». Вот как описывает водружение первого красного 
знамени сам Кошкарбаев: Комбат Давыдов подвел меня к окну. (Это 
еще в «доме Гиммлера»). «Видишь, – говорит, – рейхстаг? Подбери 
нужных людей, будешь водружать флаг». И передал мне темный, 
довольно тяжелый сверток – флаг, завернутый в чёрную бумагу.  С 
группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем 
залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это 
был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, 
товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного 
водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», – предложил я ему. 
И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, 
тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели 
свои имена: «Лейтенант Кошкарбаев, красноармеец Булатов». Мы 
тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с 
первыми же выстрелами ее мы подбежали к рейхстагу. Я поднял 
Булатова, придерживая его за ноги, и тут на высоте второго этажа 
установили флаг…



С фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной Войны сражались не только силы 
Красной Армии, но и обычные граждане страны, которые собирались в партизанские отряды, чтобы с 
оружием в руках отстаивать свой отчий дом. Основными задачами таких отрядов являлись диверсии в 
тылу немецкого фронта, уничтожение личного состава и подрыв линий сообщения (железнодорожного 
и автомобильного). Движение координировалось органами власти и по своему устройству было 
похоже на РККА. Тысячи казахстанцев были активными участниками партизанского движения. В 
партизанском соединении дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака в
борьбе с оккупантами неоднократно отличался казах Д.  Байдаулетов  из  Кзыл-Ординской области. В 
рядах партизанского соединения С.А. Ковпака самоотверженно дрались с врагом казахстанцы:  
Ибрагимов  Рысмагамбет  из  Кзыл-Ординской области, Сердюк Иван Трофимович из Алма-Аты,  
Кульсеитов  Мукан,  Байшуаков  Тулеген, Сактаганов  Куйшетай, Чеботарев  Николай  Иванович,  
Юшко  Андрей  Пименович, Панов Петр Афанасьевич и другие. 
Одним из крупных районов партизанского движения   в  тылу  врага  была Смоленская область. 
Комсомольский вожак 2-й отдельной Клетнянской партизанской бригады Ади Шарипов за мужество и 
отвагу был награжден орденом Красной Звезды и  медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны» 1-й степени. Командир 2-й роты  1-го батальона  этой  бригады  лейтенант  Жилбек  Агадилов  
за   боевые   заслуги награжден орденом Красной Звезды и медалями.
      Немало боевых подвигов совершили Мажит  Муканов,  Абдыгали  Тулегенов, Алим Утеулин, Петр 
Коротчин, Кабыш Ахметов, Сахи Абдульманов,  Петр  Гайдин, Султангалий Сулейменов, Хаим 
Паперно и т. д.
  



Одним из первых партизанских отрядов на территории Белоруссии, созданных уже  в  начале  войны, 
являлся отряд им. Чернака, действовавший в составе бригады им.  Сталина  под командованием  С.  
Арзуманяна  в  Брестской  области.   Он   обосновался   в Брестской области. В  составе  этого отряда 
были и казахстанцы: Н.  Садыков  -  командир  роты,  Х.  Исмагулов  - командир  взвода,  М.Ф.  
Стрельников  -  командир   подрывной   группы,   К. Темирханов, А.А. Булаев, Е. Балабеков, А.  
Данияров,  М.  Павлов  -  рядовые партизаны. По соседству с партизанской  бригадой  «Дядя  Коля»  в  
Минской  области  действовала бригада им. Щорса.  В  составе  этой  бригады  самоотверженно  
сражались  11 казахстанцев:  В.Б.  Уразбаев  -  комиссар  отряда  «Большевик, К. Кульчаров  -  
командир  отделения,  К. Исмаилов - командир отделения, рядовые М. Кушанов, А. Малыгин и другие. 
Сотни гитлеровцев нашли себе могилу от пуль 425-го краснопартизанского полка под  командованием  
казахстанца  лейтенанта  Ф.Ф.  Сухова,  одного  из
организаторов  партизанского  движения  в  Могилевской области. В партизанском полку Ф.Ф. Сухова  
доблестно  сражались  казахстанцы Г.К. Омаров, С.В. Скоков, Х.Х. Рукавишников, А. Караболин и др.
      Яркую страницу в историю партизанского движения в  Белоруссии  вписали казахстанцы В.И. 
Шаруда из Северо-Казахстанской  области - командир партизанской бригады им.  Железняка,  Ж.  
Наметов  -  заместитель комиссара бригады по комсомолу, А. Нурманов,  И.Х.  Некрасов,  В.В.  
Егоров, С.И. Щербинин и другие партизаны. 
В  историю  героической  борьбы  советского  народа   за   свободу   и независимость  нашей  Родины  
в  годы  Великой  Отечественной  войны   яркую страницу вписали и ленинградские партизаны. Среди 
партизан  2-го  полка  2-й  Ленинградской  партизанской  бригады своими подвигами  прославился  
боец  диверсионной  группы  Камза  Сандыбаев, который был награжден орденом Красной Звезды и 
медалями  «Партизану  Великой Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Ленинграда».
      Также  храбро  сражались  в  рядах  народных  мстителей  Ленинградской области  разведчик  Т.  
Каирбеков,  Р.  Каламбеков,  В.С.  Рутковский,  Н.С. Калачев, П.В. Николаев, Т. Нигметов и многие 
другие. 



Тысячи казахстанцев были активными участниками партизанского движения и движения 
сопротивления. В партизанских соединениях и отрядах на Украине воевало более 1500 
казахстанцев, в Ленинградской области – 220, на Смоленщине -270. Более 1500 казахстанцев 
находилось в составе 65 партизанских бригад и отрядов в Белоруссии.  
  Боевые подвиги Советских партизан были отмечены высокими правительственными наградами, 
медалями «Партизану Отечественной войны». В 1964 году в Чехословакии в память партизан-
казахстанцев учрежден памятный нагрудный знак «Звезда Егорова». 



23 апреля 95 лет со дня рождения писателя, ветерана Великой Отечественной войны, знаменитого 
партизана, удостоенного звания «Халық қаһарманы» Қасыма Қайсенова  (1918-2006).                                                                                                                       
Родился 23 апреля 1918 года. В 1938 году был призван в армию, а следом был направлен в школу 
военной разведки. По окончании в ноябре 1941 года школы военной разведки был направлен в штаб 
Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное поручение, был заброшен в тыл врага для 
организации на территории оккупированной Украины партизанского движения. На этой земле Касым 
Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 
года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии. 
Будучи командиром отряда, участвовал в больше ста военных походах и диверсиях. По окончании 
войны К. Кайсенов возвратился в Казахстан и работал ответственным работником в Аппарате 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР. 



Активное участие принимали посланники Казахстана в войне на Дальнем Востоке против Японии. В 
боях с японцами прославили традиции Советских Вооруженных Сил воины 292-й стрелковой дивизии, 
созданной на базе 74-й отдельной морской стрелковой бригады, сформированной в Актюбинске. 
Командир звена 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота Михаил Янко из Кокчетава 
10 августа 1945 года повторил подвиг Гастелло. В составе войны забайкальского, затем, 1-го 
Дальневосточного фронта сражался казахстанский 129-й минометный полк. Свыше 2 тыс. 
казахстанцев были удостоены орденов и медалей за разгром Квантунской армии, в том числе 
награждены медалями 14- «За освобождение Кореи», 234- «За победу над Японией».  В войне с 
Японией разоружил целый полк японской пехоты, будучи командиром взвода. М. Е Янко - Лётчик - 
штурмовик. Погиб при штурмовки порта Расин. Он направил свой горящий самолёт в здание 
комендатуры. За что удостоен звания Героя Советского Союза. Яроцкий И. М. -Старший Лейтенант. 
390-го батальона морской пехоты. При высадки в ночь на 13 августа, попал в окружение, был тяжело 
ранен, но продолжал руководить боем. В течение двух суток рота отбивала атаки до прихода главных 
сил десанта. СТ. Юдин. - Командир роты. Родился в селе Ново-Романовка, Целиноградской обл.. 
Участвовал в боях за Сахалин. Его рота отличилась при штурме Камышового хребта, где ею были 
взяты в плен до полусотни солдат и офицеров противника. При штурме Харамитогского укреп района, 
Юдин провёл свою роту в тыл противнику, от, куда ударил по господствующей высоте. И лично 
возглавил атаку, водрузив на ней красное знамя. За эти подвиги он был представлен к Званию Героя 
Советского Союза. В боях с Японией прославили традиции Советских Вооруженных Сил воины 292-й 
стрелковой дивизии, созданной на базе 74-й отдельной морской стрелковой бригады, сформированной 
в Актюбинске. Командир звена 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота Михаил 
Янко из Кокчетава 10 августа 1945 г. повторил подвиг Гастелло. В составе войск Забайкальского, затем 
1-го Дальневосточного фронта сражался казахстанский 129-й минометный полк. Свыше 2 тыс. 
казахстанцев (2027) были удостоены орденов и медалей за разгром Квантунской армии, в том числе 
14 — «За освобождение Кореи»; 234 — «За победу над Японией».



За подвиги в Великой Отечественной войне 499 казахстанцев, среди них 99 казахов, были удостоены 
звания Герой Советского Союза, Халык Кахарманы. А дважды этого звания были удостоены летчики-
штурмовики Т.Я. Бегельдинов, Л.И. Беда, И.Ф. Павлов и летчик-истребитель С.Д. Луганский. Две 
девушки – казашки М. Маметова и А. Молдагулова удостоены звания Герой Советского Союза. 110 
казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней. Примерно 410 тысяч сыновей и дочерей 
Казахстана не вернулись с войны.



ПАВЛОДАРЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
 родившиеся и призвавшиеся в армию и на фронт жители Павлодарской области. С историей области 
связаны имена 23Героев Советского Союза.

1.В области родились и призывались из райвоенкоматов: И.В.Бабин, А.Н.Елгин, С.А.Елистратов, М.К.
Каирбаев, М.М.Катаев, А.С.Квитков, И.И.Корнев, И.И.Кривенко, И.В.Кутурга, И.Г.Ледовский, М.И.
Милевский, С. Муткенов, К. М. Сураганов, Н.И.Кремениш

2.Герои, родившиеся в области, но призывавшиеся из других городов и областей: А.Ф.Горобец 
(Одесская область), К.Камзин (г. Алматы), С.И.Маковский (г. Запорожье), И.А.Скляров (Донецкая 
область), В.В.Степаненко (Киргизия), С.К.Токарев (Магнитогорск), К.Ф. Шувалов (г. 
Соликамск, Пермская область).

3.Герои, родившиеся в других областях, но призвавшиеся из Павлодарской области: И.Н.Кудин (г. 
Павлодар), К.А.Семенченко (из Успенки, Павлодарской области).

4.Проживавшие и похороненные в Павлодаре и Павлодарской области: А.А.Бердников (Аксуский р-н, 
совхоз им. 60 лет Октября), Д.Н.Потапов (г. Павлодар), И.И.Суптель (пос. Калкаман, Аксуский р-н).

5.В разное время на территории области и г. Павлодара проживали Герои Советского Союза, затем 
уехавшие отсюда. Это - дважды Герой Сов. Союза И.А.Воробьев (г. Павлодар, авиаучилище в 1956-60), 
Н.В.Сухов (авиаучилище г. Павлодар в 1957-60), И.Л.Сиренко (г.Павлодар, 50-е годы), А.С.
Стариковский (г. Павлодар в 1956-65), В.И.Нортенко (г. Экибастуз, 1958-61).

6.С Качирским р-ном связано имя Г.П.Кравченко, жителя Пахомовки в 1914-24, бывшего дважды Героем 
Советского Союза в 1938-39, погиб в 1943. похоронен в Москве в Кремлевской стене.



Серикбай Муткенов (каз. Серікбай Мүткенов) — Герой Советского Союза, родился 1913 году, в 
совхозе имени Чкалова (ныне село Муткенова) Куйбышевского района (ныне Актогайский). По 
профессии учитель начальных классов. Серикбай родился в небогатой семье, поэтому он не сразу 
пошел в школу. Несмотря на то что он идет в школу позже чем его сверстники, Серикбай благодаря 
своему уму и стремлению к учебе оканчивает школу вместе с ними. Серикбай окончил семилетнюю 
школу, и работал учителем начальных классов. В то же время он заочно учится в Павлодарском 
педагогическом училище.
В январе 1942 года Серикбай приходит в Куйбышевский районный комиссариат, и просит о том чтобы 
его отправили на защиту Родины. В 1943 году командир 136 — стрелковой дивизии, старший сержант 
Серикбай Муткенов одним из первых пересекает реку Днепр и участвует в ликвидации вражеских 
военных сооружений. О его героическом поступке узнает не только вся Украина, но и весь Советский 
Союз.
Умер Серикбай в 1944 году и похоронен в братской могиле около села Ризино (Украина).
Серикбай Муткенов за свою короткую жизнь совершил еще много героических поступков, за которые 
награжден посмертно. Сегодня все земляки чтят светлую память о нем. Еще больше гордятся своим 
земляком жители всего Актогайского района.



Итоги и цена победы. 
   Разгром военной машины Германии, Японии, Италии означал также поражение диктаторских 
режимов, укрепление сил, боровшихся за мир и демократию в разных странах. Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне по своим результатам и последствии не имеет себе равных во 
всех войнах прошлого. Она оказала глубокое влияние на дальнейший ход исторического развития во 
всем мире. Такой жестокой и кровопролитной войну, какую перенес советский народ, не знала 
мировая история. В ходе войны, продолжавшейся для нашего народа 1418 дней и ночей, на советско-
германском фронте были разбиты 607 дивизий противника. Германия в войне против СССР потеряла 
более 10 млн. человек (что составляло 80% военных потерь), 167 тыс. артиллерийских орудий, 48 тыс. 
танков, 77 тыс. самолетов (75% всей своей военной техники).
Победа была завоевана дорогой ценой. По приблизительным оценкам война унесла почти 27 млн. 
человеческих жизней (в том числе до 10 млн. военнослужащих). Во вражеском тылу погибло около 4 
млн. партизан и подпольщиков. На территории СССР, подвергшейся оккупации, фашистские 
захватчики истребили и замучили более 6 млн. мирных жителей. Многие сотни тысяч советских 
людей были загублены фашистами в лагерях, смерти: Освенцим, Дахау, Майданек, Заксенхаузен, 
Бухенвальд и др. Многие из них, вернувшись после войны из гитлеровских концлагерей, оказывались 
в лагерях сталинских с клеймом предателей.
       Победа советского народа в Великой Отечественной войне – это всемирно-историческое событие, 
спасшее человечество от распространения фашизма.





Благодарю за внимание!


