
                
 

     Мы шли Суворовской дорогой 

 

Родился в городе Асбесте Свердловской области в 1924 году. С 

ранних лет остался без родителей. С 14 лет начал самостоятельную 

жизнь, был направлен в школу ФЗУ, которую закончил в мае 1940 года, 

мне был присвоен 5 разряд слесаря ремонтника обогатительного 

оборудования. После школы работал на предприятиях треста 

«Союзасбест». Когда началась Великая Отечественная война,  к нам в 

город эвакуировали военный завод по выпуску снарядов для полевых 

орудий. Под открытым небом устанавливали станки и начали 

выпускать продукцию и только после этого возводили корпуса. Мне 

пришлось работать на этом заводе - первоначально токарем на резьбо-

фрезерном станке по нарезке резьбы для взрывателя, а впоследствии 

работал дежурным слесарем. Работали по 12 часов без выходных и 

отпусков, жили единой мыслью, как помочь фронту. 18 августа 1942  

года был призван в ряды Красной Армии. Нас команду из города в 75 

человек отправили эшелоном в город Тюмень, где формировалась учебная бригада. Я попал в 33 

противотанковый полк. При формировании ощущалась нехватка офицерского состава, 

офицерские должности занимали младшие командиры 13 Пермского авиационного училища. 

Здесь мы проходили и усваивали военное мастерство по уничтожению вражеских танков. В 

декабре 1942 года из полка были отобраны 20 отличников учебы, и нам пришлось сдавать 

экзамены военной комиссии. Из 20 человек нас двое сдали все предметы на «отлично» - 

Борноволоков и я. Нам были присвоены звания сержантов, и мне пришлось заниматься со 

своими одногодками. После отправки на фронт призывников 1924 года меня оставили в штате и, 

несмотря на неоднократные рапорты об отправке на фронт вопрос положительно не решался. 

Поэтому мне пришлось заниматься с призывниками 1925 года рождения. И только глубокой 

осенью в 1943 году я был направлен в маршевую роту в Еланские лагеря, где был назначен 

помощником командира взвода 3 роты 1 батальона 353 стрелкового полка.  

Впоследствии был направлен в воздушно-десантные войска, в 107 воздушно-десантную 

дивизию. В которой и участвовал в боях в составе 3 Украинского фронта по освобождению 

Венгрии, Австрии и Чехословакии. Был участником освобождения столицы Австрии г. Вены. 16 

марта 1945 года наша дивизия вела кровопролитные уличные бои. Советское командование 

приняло первоначальное решение не применять артиллерию и авиацию для сохранения от 

разрушения столицы, пользоваться только стрелковым орудием. В то же время немецкие войска 
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использовали артиллерию и танки, устанавливая их на каждом перекрестке и между домами, и, 

несмотря на это наши воинские подразделения продвигались вперед. При форсировании малого 

Дунайского канала мы понесли большие потери, из батальона вернулось назад 13 человек. 

После чего потребовалось 3 суток, чтобы пополнить свои ряды, и ранним утром был дан приказ 

форсировать канал. Все мосты были взорваны немцами, поэтому переправлялись, кто, как мог, 

для обеспечения успеха на нашем направлении были брошены танки. Это нам очень помогло, и 

13 апреля 1945 года немец был сброшен в Дунай. Вена стала свободной. Дальше с боями мы 

шли через Австрийские Альпы, дорогой, которой в прошлом шел Суворов. 5 мая 1945 года мы 

вышли на границу Германии, но ночью нас срочно сняли с боевых позиций, погрузили на 

автотранспорт и бросили на освобождение Чехословакии. Последний бой был 12 мая 1945 года, 

под городом Писек, где была взята в плен чехословацкая группировка немцев. Этим днем для 

нас закончилась Великая Отечественная война. Впоследствии я был направлен для дальнейшей 

службы в 80 армейскую мастерскую бригадиром старшим артмастером по ремонту прицельных 

и противооткатных устройств полевых орудий, где прослужил до марта 1947 года и был 

демобилизован.  

За участие в боях награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями «За 

Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». Имею 5 благодарностей Верховного Главноко-

мандующего т. Сталина. 

После демобилизации вернулся в город Асбест и работал на предприятиях треста 

«Союзасбест». В 1960 году был направлен как специалист на освоение Джетыгаринского 

асбестового комбината, где и работал до 1984 года - с выходом на пенсию. За труд имею 

награды ордена «Октябрьской Революции», «Знак Почета» награжден Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета КазССР и ЦК ВЛКСМ. 

Ю. ГРИГОРЬЕВ 
 

 

 
 
 

Участник штурма Кенигсберга 

 

Я, Данилюк Станислав Васильевич родился 7 января 1926 

года. В селе Борисов Плужнянского района Каменец-Подольской 

(ныне Хмельницкой) области. Учился в школе, но война прервала 

учебу. В 1943 - 1944 годах был связным одного из партизанских 

отрядов, входивших в партизанское соединение Ковпака С.А. В 

1944 году меня призвали в армию. Служил в 105 отдельном 

артиллерийском дивизионе резерва Верховного Главного 

Командования. Был радиотелеграфистом, старшим 

радиотелеграфистом, командиром отделения. 

Помню, перед штурмом Кенигсберга нам было зачитано 

обращение Военного Совета 3 Белорусского фронта, в котором, в 

частности говорилось: «на штурм фашистской берлоги, за 

решающие битвы с врагом, сокрушайте сопротивление немецко-

фашистских захватчиков! Не давайте им ни одной минуты 

передышки!». 

В боях за опорный пункт Тетгетен, расположенный западнее Кенигсберга, храбро 

сражался экипаж самоходно-артиллерийской батареи старшего лейтенанта, коммуниста А. 

Космодемьянского, брата Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 8 апреля 1945 года 

батарея сходу ворвалась в форт «Королева Луиза» и пленила 350 немецких солдат и офицеров, 

подбила 2 танка, разрушила 18 домов и зданий и уничтожила до 50 человек. 

В боях за Кенигсберг 13 апреля командир батареи Александр Космодемьянский пал смертью 

героя. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был похоронен в 

Кенигсберге. 25 апреля 1945 года крепость Пиллау  последний опорный пункт гитлеровцев в 

Восточной Пруссии пала. На подступах к Пиллау погиб командир 16-го гвардейского корпуса 
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11-й  гвардейской армии Герой Советского Союза генерал - майор С.С. Гурьев. 

Я был демобилизован из армии в ноябре 1950 года в звании капитана. Работал 

секретарем Плужнянского райкома комсомола, заведующим орготделом райкома партии. После 

окончания пединститута работал преподавателем истории, директором средней школы. Затем 

приехал в Джетыгаринский район и до выхода на пенсию работал учителем истории в средних 

школах сел Тохтарово и Тургеновка. За боевые действия награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалями: «Партизану Отечественной войны 2 степени», «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Вырастил и воспитал трех сыновей. 

С. ДАНИЛЮК 

 

 

 

 

 

                Железнов, но совсем не железный 
 

Александр Николаевич Железнов родился в 1917 году в пос. 

Мариновка в семье рабочих: шла революция, война, смутное время, 

отец ушел на войну и не вернулся. В 1922 году пешком пришли в 

Джетыгару мать, дедушка и маленький Саша, но через год вернулись в 

Мариновку. А когда дедушка умер (в 1932 году), Саша учился уже в 6 

классе, они снова с мамой возвратились в Джетыгару. Мать работала на 

химзаводе, тачкой возила ил. Саша в типографии работал наборщиком 

и вечером учился в 7 классе. Мать собрала кое-какие деньги и 

отправила Сашу в г. Свердловск в строительный техникум. Это были 

1933-1935 годы и, очень трудные, голодные. Пришлось бросить учебу, 

возвратился в Джетыгару. Мать попросила директора школы, чтобы 

Сашу приняли учителем начальных классов. Так он впервые 

прикоснулся со своей будущей профессией. Городской отдел 

народного образования набрал группу молодых, среди которых был и Саша Железнов, и его 

будущая супруга, Лида Карягина, и направил на годичные курсы учителей в Кустанай. 

Получили удостоверение о том, что могут преподавать русский язык и литературу в 5-7 классах. 

Сашу Железнова направили работать в "Аккаргу", а в 1938 году его призвали в армию. 

В 1941 году должен был демобилизоваться, но началась война. Пришлось ему 

участвовать и в финской войне. Войну с фашистской Германией Александр Железнов встретил 

в Молдавии. Немцы форсировали реку Прут, направили удар на Северо-Подольск. Фашисты 

хотели отрезать 9-ю армию, русские войска с боями отходили до Одессы. Пытались защитить 

город, но по приказу оставили и направились в Крым. 

В октябре, когда была прорвана оборона на Перекопе, немцы усиленно наступали, 

русские несли большие потери. От Симферополя пошли на Бахчисарай, но он был занят 

немцами. Пришлось обходить через горы небольшими группами. 

-Нас было пятеро, - рассказывает, Александр Николаевич в начале ноября 1941 года мы 

оказались в окружении, влились в Бахчисарайский партизанский отряд. Это - рядовые бойцы А. 

Румянцев, Е. Шаповалов, Н. Кожевников, В. Бурында и А. Железнов. Наша группа выдержала 

тяжелейшие бои в Северном Крыму, то есть имела военный опыт. Руководство отряда со-

хранило группу как компактную единицу под командованием А. Румянцева, старшего по 

боевому опыту и возрасту. Группа принимала участие во всех наиболее значительных 

операциях бахчисарайских партизан. 

Александр Николаевич вспоминает, как им было поручено уничтожить немецких 

офицеров, которые обучали местных полицейских. Нашли хорошую позицию, затаились, 

переждали ночь. Под утро появились немцы и полицейские. Выбрав удобный момент, по 



команде А. Румянцева открыли снайперский огонь. Каждый стрелял по выбранной цели. 

Инструкторов и полицаев уложили наповал. А однажды летом 1942 года на Алуштинском 

шоссе партизаны уничтожили большую группу немцев, передвигавшихся на больших машинах, 

крытых брезентом. 

У Железновых мое внимание привлекла книга "Долгом призванные" с дарственной 

надписью: "Отважному крымскому партизану, боевому другу - с глубоким уважением и самыми 

добрыми пожеланиями. В. Черный". Автор документальной повести - бывший комиссар Бах-

чисарайского партизанского отряда. В книге отведено место и Александру Николаевичу. 

 

 

 

 

 

Ешаев Газиз 

Родился Газиз Ешаев 16 марта 1920 года вЖитикаре. Окончил 

7 классов казахской школы. Продолжил учёбу в 

горнопромышленном училище. По окончании работал 

электромонтёром в шахте «Центральная» рудника имени Кирова. В 

1939 году поступил в Алма-Атинский техникум связи, а через год 

его призывают на действительную службу в артиллерийский полк в 

Забайкалье. 

Суровое дыхание войны коснулось и его. Прошёл обучение на 

курсах радиотелеграфистов, был направлен в Подмоскоье, в г. 

Мытищи. Обучал девушек радиотелеграфисток. Во вновь 

сформированной радиороте Газиз стал старшиной. В составе 

отдельного батальона третьего механизированного 

корпуса участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину, 

дошёл до Карпат. В 1944 г. был направлен на учёбу. Стал курсантом отдела контрразведки, 

потом в пехотном полку оперуполномоченным. В составе стрелковой дивизии освобождал 

Прагу, участвовал во взятии Берлина. 

После победного мая Газиза Ешаева направили оперуполномоченным контрразведки в 

Тюрингию, г. Веймар. Там он находился до января 1947 года. Затем предстояла служба в 

областном управлении Кустаная. Почти вся послевоенная трудовая деятельность земляка-

фронтовика связана с Джетыгарой. Газиз Ешаевич заведовал отделом пропаганды и агитации 

райкома партии, был секретарём парткома совхоза «Милютинский». С 1955 года - начальник 

автобазы треста «Джетыгарстрой». Участвовал он и в освоении целины. Это тоже целая эпоха. 

Выйдя на пенсию, продолжал трудиться сменным мастером обогатительной фабрики и 

мастером производственного обучения в СПТУ. 

Родина оценила ратный и мирный труд ветерана, наградив орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, 15 медалями. 859 дней и ночей воевал он, приближая светлый 

День Победы. К сожалению, ветеран ушёл из жизни на 78 году жизни. 

 

 

 

Сарин Имангалий Бекенович 

 

Сарин Имангалий Бекенович родился в 1906 году в поселке 

Львовка Джетыгаринского района Кустанайской области в семье 

крестьянина-бедняка. Когда Имангалию исполнилось 11 лет, он 

отправился на заработки в соседний поселок Максимовка, где 

батрачил у кулака Донца, затем вернулся домой, в 1922 году стал 

помогать отцу работать в домашнем хозяйстве. В конце 1924 года 



Имангалий приезжает в Джетыгару на местожительство и проживает у своего дяди, в 1926 году 

он получает направление Джетыгаринского волисполкома на учебу в город Оренбург - в школу 

Рабфак имени Сталина. Проучившись здесь до 1931 года, и, получив общеобразовательные 

знания, вернулся назад в Джетыгару. Здесь в комбинате «Джетыгарзолото» он трудится 

секретарем техбезопасности комбината «Джетыгарзолото», затем заведующим личным столом и 

руководителем по подготовке кадров комбината. В октябре 1934 года Имангалия призывают на 

действительную службу в РККА, где он проходит службу в 19-м горно-кавалерийском 

Краснознаменном полке войск НКВД. В 1936 году, по возвращению из армии работает 

спецуполномоченным спецотдела комбината «Джетыгарзолото», затем начальником отдела 

кадров. 

В июне 1941 года Сарин И. Б. призван на фронт по мобилизации. Воевал санинструктором на 

передовой, первым оказывая помощь раненому в окопе. Воевал он в составе 101 отдельной 

стрелковой бригады, затем в составе 17 стрелковой дивизии. С марта 1945 года и до конца 

войны Сарин И.Б. командир стрелкового взвода в 531 стрелковой дивизии и опять на передовой. 

В 1946 году, вернувшись в Джетыгару, Сарин И.Б. возвращается работать в комбинат 

«Джетыгарзолото» начальником отдела кадров рудника имени Кирова, затем начальник 

вооруженно-вахтерской охраны комбината «Джетыгарзолото». Затем Сарин трудится в 

горкомхозе. С 1955 года - заведующим, заведующим гостиницей. С 1957 года в Джстыгарин- 

ском райпотребсоюзе, и опять в горкомхозе (1959г.). В 1963 году работал грузчиком в хозцехе 

ДАГОК. 

Награды: 2 ордена «Красной Звезды», 2 медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией». 

Умер в 1982 году. 

 

 

 

                                Сарин Нагашибай 

 

Сарин Нагашибай родился в 1919 году в Кустанайской 

области Джетыгаринском районе село Октябрьское (Чайковский). В 

январе 1942 году был призван на войну Джетыгаринским 

военкоматом. На фронт отправили со станции Бреды. Попал в г. 

Волхов, где прошел ускоренное военное обучение. Сформировали 

дивизию из 5000 человек. Отправили на фронт. Прибыли поздно 

ночью, рассказывал так своим детям о войне отец Сарин Н., 

ползком добирались до переднего края. Молодые, еще не опытные 

солдаты увидели в окопах много раненых и убитых русских солдат, 

у которых еще не были закрыты глаза. Было жутко. У новобранцев 

не хватало одежды, вместо сапог были обмотки, а винтовка была 

одна на 

троих. Очень холодно было. Фашисты днем стреляли, а ночью 

отдыхали. У русских солдат ночью начиналось движение: очищали окопы, собирали раненых, 

складывали в одно место, потом их вывозили в госпиталь. Убитых хоронили. Ночью нас и 

кормили. Привыкли к свисту пуль и грохоту орудий. Из 5000 солдат осталось - 2000. В феврале 

1942 году Сарина Н. ранило в ногу. Увезли в госпиталь. После лечения его хотели направить в 

офицерскую школу, но рана снова открылась, и опять положили в госпиталь. После лечения, в 

1943 году, отправили снова на фронт в город Витебск. Он был пулеметчиком № 2 заряжал 

пулемет. В бою было тяжело, невозможно голову поднять, свистели кругом пули. Слышали 

только приказ командира: «Огонь!..» Заряжали и стреляли... Вдруг пулемет замолчал. Убило 

первого пулеметчика, тогда Сарин Н. стал стрелять. Долго это длилось, казалось, что не будет 

конца. Сплошной дым, гарь, пулемет уже стал горячим, но бой продолжался. Немцы шли в 

атаку, но наши солдаты били фашистов ожесточённо, не останавливаясь, отбивали вражеские 

атаки. Взрывным снарядом солдата ранило и снова в ту же ногу. Пролежал неизвестно сколько 



времени. Но санитары действовали оперативно. Стягивали раненых в одно место, а ночью их 

перевозили в тыл в госпиталь. 

Отец рассказывал детям, что от нестерпимой боли свело челюсти, а зубы были так 

стиснуты, что их пришлось ломать, чтобы открыть рот раненому. Сделали две операции под 

наркозом. Отправили в г. Ульяновск в госпиталь долечивать. В 1944 году Сарина Н. 

комиссовали. До ст. Бреды его сопровождала медсестра. 

Так закончилась фронтовая дорога воина - победителя житикаринца, рядового 45 

стрелкового полка, пехотинца, воевавшего на Волховском фронте Сарина Нагашибая. За боевые 

заслуги он награжден орденом Славы, медалями «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг.», юбилейными и другими медалями. После войны Сарин Н. окончил в 1952 

году Кустанайскую школу бухгалтеров. Работал бухгалтером в с. Октябрьское. В 1961 г. 

переехал в с. Комаровка Денисовского района. В 1985 г. переехал в Джетыгару. Ушел на 

пенсию по инвалидности. С женой Айгсаныт Орынтаевой вырастили 7 детей. Имели 17 внуков, 

4 правнука. 

Умер Сарин Нагашибай в 1985 году 19 ноября. Похоронен в г. Житикаре. 

 

 

 

Сарсенбаев Кусаин Жуматаевич 
 

Сарсенбаев Кусаин Жуматаевич родился в 1926 году в пос. 

Забеловка Джетыгаринского района. Окончил 7 классов. До войны 

и до призыва работал учетчиком в колхозе «2-я пятилетка». В 1944 

году был призван в Красную Армию в 24 запасной стрелковый 

полк. Участвовал в ВОВ с 26 февраля 1945 г. по 09 мая 1945 г. в 

составе 321 стрелкового полка - станковый пулеметчик. Прошел от 

Белоруссии до Берлина, война закончилась, но Кусаин был 

направлен в Белоруссию в город Борисовка. 

Домой, во «2-ю пятилетку» вернулся в 1950 году и пошел 

трудиться на ферму. Его назначили заведующим фермой. С 1958 г. 

по 1960 г. работал завскладом. Затем в 1960 г. переезжает в 

Джетыгару. Начинает работать на предприятиях города трест «Казасбестстрой» - учетчик, 

комбинат производственных предприятий - товаровед, весовщик на станции «Джетыгара». В 

1964 году поступает работать на мясокомбинат (тогда Джетыгаринское отделение 

Кустанайского мясокомбината) и на м/комбинате трудится 13 лет. Затем до пенсии трудится с 

1977 г. в «Казсельхозтехнике». 

Награжден орденом «Отечественной войны» в 1985 г., медалями юбилейными «60 лет 

Вооруженных Сил» в 1978 г., в 1980 г. медалью «Сорок лет победы в Великой Отечественной 

войне». 

Сарымсаков Жандулла 

 

Сарымсаков Жандулла родился 16 мая 1916 года в ауле № 1 Джетыгаринского уезда 

Кустанайской губернии в семье крестьянина-бедняка. С 1 сентября 1932 года по 17 апреля 1934 

года учился в Джетыгаринской школе Горпромучета по специальности курс слесарей. После 

окончания курсов работал слесарем на руднике имени Кирова комбината «Джетыгарзолото» до 

25 августа 1934 года. По направлению обучался в Каркаралинском ветзоотехникуме Восточно-

Казахстанской области с сентября 1934 года по сентябрь 1936 года. Затем обучался на 2-х 

годичных педагогических курсах по подготовке учителей начальных школ при Казахском 

педагогическом училище города Кустаная с сентября 1936 года по сентябрь 1938 года. По 

окончании этого учебного заведения был направлен в город Джетыгара, где преподавал в 1-4 

классах до февраля 1940 года. Был призван в ряды Советской Армии для прохождения 

действительной военной службы в феврале 1940 года. 



За участие в ВОВ рядовой Сарымсаков Жандулла Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 года был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эта медаль Сарымсакову Ж. от имени Президиума 

Верховного Совета СССР была вручена 31 октября 1959 года начальником Джетыгаринского 

райвоенкомата подполковником Буториным. В послевоенные годы, с 1945 по 1946 годы, 

работал учителем начальных классов Джетыгаринского района. С 1954 года до выхода на 

пенсию в 1982 году работал на различных участках сельскохозяйственного производства. 

Где бы ни приходилось работать, Сарымсаков Жандулла умел проявить себя как 

организатор, передовик производства. Он награждался Почетными грамотами, имеет медали, 

как участнику ВОВ, так и за труд в мирное время. Сарымсаков Жандулла Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года награжден медалью «За освоение целинных и 

залежных земель». Эта медаль Сарымсакову Ж. от имени Президиума Верховного Совета СССР 

была вручена 6 ноября 1957 года секретарем исполкома Джетыгаринского райсовета депутатов 

трудящихся. Сарымсаков Жандулла за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР решением исполкома Кустанайского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17 декабря 1976 года награжден медалью «Ветеран труда». Эта медаль вручена 

секретарем исполкома Кустанайского областного Совета депутатов трудящихся 12 февраля 

1977 года. 

Умер Сарымсаков Жандулла 11 ноября 1996 года, похоронен в селе Тургеновка. 

Вырастил и воспитал 5 детей: 2 сына, 3 дочери. 11 внуков, 2 правнучки. 

 

 

Сатмухамбетов Зейнулла 

 

Когда с Зейнуллой Сатмухамбетовым, участником Великой 

Отечественной войны, зашла речь о наградах, он, прежде всего, 

назвал медаль «За отвагу». Это высшая награда для солдата. А у 

Зейнуллы-ага их даже две, причем вторую он получил всего лишь 

лет пять назад. ...Счетовода фермы Милютинского мясосовхоза, 

зоотехника по образованию, 3. Сатмухамбетова призвали в армию в 

конце 1942 года. Попал на учебу в полковую школу пулеметчиков 

им. Молотова, в город Пермь. Три месяца пролетели быстро и вот он 

уже на  фронте, в Белоруссии, в звании сержанта, помощник 

командира пулеметного взвода. Здесь же впервые участвует в бою в 

составе 153-й стрелковой дивизии. От непрерывного грохота орудий, 

от гари и дыма, от гибели людей, которую видел впервые, он был вне себя. Говорят, человек ко 

всему привыкает, но только не к потерям однополчан. А сколько их погублено на пути от 

Белоруссии до Берлина! 

В июне 1944 года в одном из Белорусских местечек расчет пулеметчика Сатмухамбетова 

выдержал не одну атаку фашистов, не позволил врагу продвинуться вперед. Тогда командир 

расчета и получил медаль «За отвагу» А через два месяца под Луцком участвовал в сильнейшей 

танковой атаке. Немцы подожгли танк. Двое из семи человек успели выбраться из машины, 

остальные сгорели. Подобрали их, обожженных, пехотинцы, которые шли вслед за танками. За 

тот бой и была вторая медаль «За отвагу». 

Было незабываемое освобождение Польши. 30 апреля форсировал Одер, а в мае Рижская 

гвардейская дивизия, куда после пребывания в госпитале попал Зейнулла Сатмухамбетов (а 

вообще он был трижды ранен), командир пулеметного взвода, штурмовала Берлин. По 

завершении боев их дивизии получила статус пограничной на реке Эльбе, а потом се отозвали в 

Берлин. В июне 1945 года Сатмухамбетова, как бывшего парторга роты, направили в Москву на 

учебу в военно-политичесское училище. Но в связи с хронической болезнью, его через два 

месяца комиссовали. В декабре 1945 года Зейнулла Сатмухамбетов, старший сержант, появился 

в родных краях, в Адамовском районе Оренбургской области. 



В мирной жизни он стал председателем сельского совета. В 1969 году переехал в совхоз 

«Волгоградский», где живет и сейчас. Долгое время 3. Сатмухамбетов работал управляющим 

отделением № 2 (село Чекей), затем зоотехником. В те же годы совхоз славился своим 

животноводством, имел откормочную площадку. 

Недавно, 10 января, Зейнулла-ага отметил свое 88-летие. Несмотря на возраст, он многие годы 

возглавляет совет ветеранов ТОО, к нему обращаются за помощью и советом. Жители уважают 

ветерана войны и труда. Он воспитал 8 детей, имеет такие награды - орден Отечественной 

войны 1 степени, медали «За взятие Берлина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 

медаль Г. К. Жукова и другие. Желаем бывшему фронтовику здоровья, еще долго оставаться в 

строю наставником молодого поколения. 

 

 

Успанов Шакиржан 

 

Успанов Шакиржан - участник Великой Отечественной войны. 

Родился 1 января 1924 года в п. Шевченковка Житикаринского района 

Кустанайской области. Образование 7 классов. 

Призвался в армию в январе 1942 г. Житикаринским райвоенкоматом. 

Направлен в г. Лисов в учебный батальон внутренних войск, где принял 

присягу и прослужил 6 месяцев. Потом отправили на фронт Ленинградский, 

Прибалтийский стрелковый полк, стрелком. Затем снова г. Лисов, оттуда 

сопровождал транспорт с продуктами питания, обмундированием, 

запчастями на фронт. Служил в пограничном полку № 106. Освобождал Эстонию, Литву и 

Латвию. Окончание войны Успанов Ш. встретил в г. Любаве. После окончания войны 

продолжал служить матросом в Балтийском флоте до 1949 года. В мае 1949 года 

демобилизовался,  возвратился в Шевченковку, где его ждала мать. 

В 1952 году женился на Бексеитовой Сарире. Родились дети - 4 дочери и 3 сына. Супруга 

умерла в 1982 году. Успанов Шакиржан после войны работал в животноводстве до ухода на 

пенсию. Хорошо работал, за что неоднократно поощрялся дирекцией совхоза 

«Шевченковский». Имеет медаль ВДНХ СССР, военные награды: Орден Отечественной войны 

2 степени, медали Г.К. Жукова и 8 юбилейных. В настоящее время живет в г. Житикаре. 

 

Утеулин Акберген 

 

Утеулин Акберген родился 24 апреля 1906 года в ауле Айке Актюбинской области, образование 

начальное, казах. Трудовую деятельность начал в 1928 году скотником в совхозе 

«Милютинский», где работал по 1941 год. В 1941 году призван в ряды Советской Армии. 

Служил в войсках действующей Армии 1 и 2 Белорусского фронтов. Демобилизован из армии в 

ноябре 1945 года. После демобилизации работал пастухом индивидуального скота, рабочим 

совхоза «Прогресс». За боевые действия и добросовестный труд награжден орденами: Красной 

Звезды, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями: «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», шестью юбилейными. 

Ушел на заслуженный отдых в 1980 году. Инвалид Отечественной войны 2 степени. Вырастил и 

воспитал 3-х детей, был хорошим семьянином. Умер в 1994 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утеулин Жанзак 
(рассказывает сам ветеран) 

 

Я родился 24 января 1923 года в Оренбургской области 

Адамовского района в ауле Айке. Жил и учился в Оренбургской 

области. Окончил Казахское педучилище в районе «Ак-Булак» в 1941 

году, получил диплом учителя начальной школы. 

Призывался в армию в марте 1942 года Джетыгаринским ОРВК. 

После прохождения военной подготовки в 4 запасном полку 

Уральского военногоокруга в мае 1942 года нас отправили на Северо-

Западный фронт 129 стрелковой дивизии. Наша дивизия стояла в 

обороне в районе г. Демьянска Новгородской области после зимних 

наступлений наших войск под Москвой, были бои только местного 

значения. 

В марте 1943 года наша 129 стрелковая дивизия была переброшена на Брянский фронт (в 

связи с наступлением советских войск на Орловско-Курской дуге). В начале июля 1943 года 

началось контрнаступление наших войск на Орловско-Курской дуге. 5 августа наша дивизия 5-я 

и 380 стрелковая дивизия освободили от немецко-фашистких захватчиков город Орёл и нашим 

дивизиям было присвоено звание «орловские». Это было большое 

событие и воодушевляло нас на дальнейшие подвиги. Первую награду - медаль «За боевые 

заслуги» получил в 1943 году. 

В августе 1944 года получил медаль «За отвагу». В это время служил в составе 664 

артполка 129 Орловской стрелковой дивизии, принимал участие в сражении на реке Березина в 

районе города Бобруйск, впоследствии это сражение назовут Бобруйский котел. В 1944 г. 

освободили Белоруссию, а в 1945 году, освободив Польшу, вышли к Балтийскому морю и 9 

апреля 1945 г. взяли г. Кенигсберг. Затем 129 Орловская ордена «Кутузова 2 степени» дивизия 

была переброшена на 1-й Белорусский фронт и принял участие в боях за освобождение г. 

Берлина. 

Демобилизовался 25 апреля 1947 года. Два года после победы служил в аппарате 

политотдела выше названной дивизии. В мирное время работал в системе РОНО, затем в 

партийно-советских органах. На пенсии с мая 1983 года. Имеет ордена Трудового Красного 

Знамени, Знак Почета, медаль «За трудовую доблесть» и многие юбилейные медали. 

 

 

 Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила,  

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла.  

 

 

Женщины и война...  Всегда эта тема удивляет и заставляет задуматься, что руководило 

ими молодыми, красивыми, умными девушками, какие чувства владели ими, какой порыв души 

заставлял их добровольно идти на фронт. Ведь там не розы дарили. 

 

                            Любенькая Тамара Дмитриевна 

 

Любенькая Тамара Дмитриевна родилась 9 августа 1921 

года в с. Богоявленка Пресногорьковского района Кустанайской 

области. 

С самого начала войны она была призвана в армию, 

служила в 159 гвардейской танковой бригаде. Участвовала в 

Сталинградской битве, на Курской дуге, на Белорусском фронте, 



освобождала Варшаву. Во время войны, как вспоминает Тамара Дмитриевна, была и стрелком-

радистом, и шофером, даже ходила в разведку. В день Победы её бригада стояла за 15 

километров от Берлина. Но о том, что победили, уже знали. Радости не было предела: кричали, 

плакали, обнимались, пели, танцевали, много стреляли в воздух. Не передать этого чувства - 

ликование повсюду. Но, несмотря на победу, враги еще оставались, даже, когда ехали домой, 

наших обстреливали из засад. Жалко солдат, погибших в тот момент: дожили до Победы, но так 

и не добрались до родных. 

После демобилизации в 1945 году уехали в Иркутскую область, работала на 

Восточносибирской железнодорожной станции стрелочницей. В 1969 году приехали в 

Казахстан в г. Джетыгару. Устроилась на комбинат в РСУ и работала до выхода на пенсию. В 

1976 году вела общественную работу, была членом народного контроля, членом народной 

дружины. Главное её хобби - фото. За активное участие в фотоконкурсах, посвященных 60- 

летию Казахской ССР, награждена Почетной грамотой. Тамара Дмитриевна до сих пор на всех 

городских мероприятиях фотографирует и раздаёт фото людям. 

Награждена медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Курской дуги», 7 юбилейных медалей. 

 

Мария Николаевна Скибицкая 
 

 Я вглядывалась в лицо этой маленькой, хрупкой женщины и хочу 

найти в ней чёрточки той отваги, того мужества, которое помогало 

остаться в живых, выстоять. Как же им трудно приходилось. Передо 

мною 79 летняя женщина, истерзанная душевными муками и 

болезнями. Муж давненько умер. На руках остались больная дочь и 

внук инвалид, у которых нет практически средств к существованию. 

Живут на её пенсию. 

Но вернемся к теме войны. Для одних война закончилась 

вместе с их жизнью. Для других еще живущих она недавний день, 

вчерашний, дающий знать о себе и сегодня. 

Мария Николаевна в свои не полные 19 лет ушла 

добровольцем в армию. Окончив курсы радисток в Алма-Ате, попадает в артиллерийский 

дивизион. Многое ей пришлось пережить на фронте. Видела она и отступление своих и 

панические атаки врага. И когда вражеские самолеты гонялись за одним человеком. Так 

случилось и с ней. Комиссар дал ей задание - отнести донесение в политотдел дивизии. 

Мария с подругой Таней и комиссаром поднялись на бугор, и тогда их троих заметили 

немецкие летчики, бомбившие в это время, проходившую колонну солдат. Два самолета 

оторвались от остальных и стали охотиться за этими тремя человеками. Они безоружные 

убегали от самолетов и остались живыми. Да эти хрупкие девушки победили, выстояли в этой 

не равной схватке еще летом 1941 года. 

Мария была комсоргом дивизиона. Поэтому- то ее часто посылали в политотдел с 

донесениями. Вспоминает она, как однажды шла с донесением вечером и провалилась в 

глубокий колодец. Хорошо, что это было не далеко от штаба, и часовой услышал ее крик из-под 

земли, солдаты помогли ей выбраться. 

Вспоминала Мария Николаевна и Сталинградскую битву. Бои шли за каждый дом, за 

каждый подъезд. Она говорит о том, что их часть защищала тракторный завод и не ушла с места 

боя, там они и увидели белый флаг капитуляции. 

2 февраля 1943 года генерал Паулюс с остатками своих войск сдался в плен. Мария 

Николаевна видела это и по телефону сообщила об этом в штаб своего полка. О телефонистке 

Марусе в Сталинградских частях писали в «боевых листках». Знаменита была наша Мария 

Николаевна. 

Может о ней писал Василий Гроссман в своих Сталинградских записках... «Все говорят о 

телефонистке Марусе, всех она называет по имени отчеству, но ее никто не видел». 



Свой боевой путь Мария Николаевна закончила в 1943 году, когда по состоянию 

здоровья была уволена из армии. Она награждена орденом Отечественной войны, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

И все-таки хочется еще раз вернуться к теме - женщина и война. Полнейшая 

антисанитария, негде помыться, переодеться. 

Но девушки никогда не теряли своего «Я», очень строгими они были с молодыми 

бойцами. Приходилось некоторых ставить на место. Девушки были для бойцов сестрами. Они 

оберегали их, согревали своими телами. И еще одну особенность отмечала Мария Николаевна - 

девушки на фронте никогда не болели, хотя приходилось спать и на снегу, на ветру и на морозе. 

Но со всем этим они справлялись не хуже мужчин. 

 

В. ЖИРОШ, Председатель правления клуба ветеранов «Как молоды мы были» 

 

 

 

 

 

 


