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(на примере Кыргызской ССР) 

 

Почти семьдесят пять лет назад завершилась победой советского народа 

страшная война, унесшая миллионы жизней. Сегодня многое изменилось: нет 

уже на карте Советского Союза, появились новые государства, границы, люди, 

разные оценки стали даваться общему прошлому.  

Последствия Великой Отечественной войны сказываются и сегодня, 

вторгаясь в нашу жизнь новыми, иногда мало ожидаемыми обстоятельствами. 

Проблемы, которые прежде решались исключительно военным путем, сейчас 

переводятся в сферу иных, прежде всего, экономических взаимоотношений 

между государствами. Но противостояние в различных сферах, в том числе и 

военной, по-прежнему не изжило себя. Появляются новые риски и угрозы 

национальной и региональной безопасности.  

Одним из путей ослабления этих угроз является укрепление 

союзнического ядра постсоветских государств, способного совместными 

усилиями противостоять негативным тенденциям в сфере международной 

безопасности, коллективно отстаивать независимость, суверенитет и 

территориальную целостность государств, противостоять классическим и 

новым вызовам и угрозам, укреплять региональную безопасность и 

стабильность. 

Поэтому актуальность темы не исчерпывается только осмыслением 

всемирно-исторического значения победы в Великой Отечественной войне и 

вкладом народов Кыргызстана в эту победу, но и затрагивает, прежде всего, 

вопросы интернационализма, солидарности и взаимовыручки, сплотившие 

некогда разные народы в единое целое ради общей цели.  

В нашей работе ставилась задача развенчать измышления различных 

современных идеологов, пытающихся принизить само значение Великой 

Отечественной войны, патриотизма и мужества советских воинов различных 

национальностей, противопоставивших фашистско-гитлеровской идеологии 

раскола единства народов Союза нерушимую сплоченность, неистребимое 

желание изгнать захватчиков со своих территорий. 

Великая Отечественная война как важнейшая часть Второй мировой войны 

в той или иной степени затронула жизнь многих народов планеты, подчас 

изменяя их исторические судьбы. В полной мере это относится и к 

кыргызскому народу. 

По данным Министерства труда и социального развития на 1 апреля 2017 

г. в Кыргызстане насчитывалось 418 участников и 176 инвалидов Великой 

Отечественной войны, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 28 

блокадников Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны каждый четвертый (по другим 

данным – шестой) гражданин Киргизской ССР был отправлен в ряды Красной 

Армии, что составило в общей сложности 363,2 тыс. человек, в т.ч. 1395 
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женщин. Более 130 тыс. из них погибли. Это около 35,8% от числа всех 

призванных на фронт [12, с. 7]. 

Выдающийся киргизский писатель Чингиз Айтматов, которому в начале 

войны было всего 12 лет, вспоминал: «Что ни день, прибывают в сельсовет 

«черные бумаги» – похоронные извещения с фронта… Текста несколько строк. 

Тихо зачитываю, перевожу слова на киргизский язык и умолкаю. Слышу 

тяжкий, опустошенный вздох, будто каменистая осыпь зашуршала с горы и 

поползла, покатилась вниз. Трудно поднять мне глаза, хотя ни в чем не виноват. 

В такие минуты мне хочется выскочить из дверей, схватить пулемет, да, именно 

пулемет, и бежать с ним без передыху туда, на фронт, откуда пришла эта 

бумага. Наконец ухожу, подавленный горем близких мне людей. Ухожу, 

перебросив через плечо сельсоветскую полевую сумку. В ней еще есть другие 

«похоронки» [20, с. 15]. 

В январе 1943 г., когда Красная Армия добивала окруженную под 

Сталинградом немецкую группировку, в советских газетах было опубликовано 

письмо к воинам-киргизам. Под ним подписались более 700 тыс. жителей 

республики. Вот что говорилось в письме. 

«Дорогие наши сыны. К вам, славные воины-киргизы, к вам, храбрые 

защитники Сталинграда, к вам, доблестные участники битвы за Кавказ, к вам, 

герои-панфиловцы, мы обращаем свой голос горячего привета… 

В ваших молодых руках судьба Родины, в ваших могучих руках судьба 

советского строя. Сражайтесь же, как лучшие из лучших. Будьте достойны 

славы храбрейших из храбрых… 

Всадники-киргизы! Пехотинцы-киргизы! Артиллеристы-киргизы! Мстите 

за русского и украинца, за литовца и эстонца, за белоруса и молдаванина, за 

разграбленный дом твоей Родины. Громи дзоты фашистов, чтобы уцелели 

юрты и клубы твоих гор, смети все фашистские укрепления, чтобы уцелело 

твое жилище. Помни, сын Киргизстана, отвоеванные тобой города Волги и 

Кавказа, города Центральной России сохранят в долинах Иссык-Куля, Сон-

Куля, Аксая, Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь 

твоих стариков-родителей, жизнь твоих сестер, жизнь твоих нежно любимых 

детей. Поэтому неумолимо уничтожай немца, клади его в снег под 

Сталинградом и Ржевом, топчи его под Моздоком, бросай эту падаль в Черное 

море на съедение дельфинам. 

Сын наш! В бою ты можешь быть ранен, но раны – что? Это розы на теле 

героя. Герой без раны не бывает. Позор – хуже смерти. Ты не опозоришь себя. 

Ты прославишь себя. И мы будем горды, когда и вам, дети Киргизстана, станут 

рукоплескать наши братские народы, освобожденные от гнусной гитлеровской 

тирании… А Киргизстан поможет тебе всем необходимым. Мы крепко 

трудимся для фронта… Ваша Родина всегда с вами, дорогие сыны» [18, с. 27]. 

С первых же дней войны на территории Киргизии развернулась подготовка 

резервов для фронта. Из уроженцев Киргизии и Казахстана была сформирована 

316-я стрелковая дивизия, преобразованная в Гвардейскую им. И.В. Панфилова 

стрелковую дивизию. Из призывников Киргизии были созданы 385-я дивизия, 

4-я, 40-я и др. стрелковые бригады и несколько кавалерийских дивизий, 
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которые полностью содержалась за счёт республики. В тяжёлых 

кровопролитных боях под Москвой покрыла себя славой 40-я стрелковая 

бригада. По дорогам войны прошла от Москвы до Балтики 385-я стрелковая 

дивизия. Громила гитлеровские войска на Северном Кавказе 4-я Гвардейская 

краснознамённая стрелковая бригада. 

Прославленная на весь мир 316-я стрелковая дивизия смогла изменить ход 

войны, проявила особый героизм в Великой Отечественной войне. У кыргызов 

есть особое право гордиться этой дивизией. 

6 октября 1941 г. по приказу Верховного главнокомандующего 316-я 

стрелковая дивизия была переброшена под Москву. Там она вошла в состав 16-

й армии К.К. Рокоссовского (Западный фронт). 10 октября она перешла к 

рубежам обороны, заградив Волоколамск с запада и юго-запада до реки Рузы. 

16 октября гитлеровская армия перешла в атаку на Волоколамск, который 

защищали панфиловцы, на это направление врагом было брошено 4 отборных 

передовых дивизии: в бой вступили 2 пехотные и 2 танковые дивизии с 200 

танками. 

В начале ноября благодаря героизму панфиловцев была остановлена 

первая атака вражеских войск. 

15-16 ноября немецко-фашистская армия с целью захвата Москвы перешла 

во второе генеральное наступление, и в этот раз бросила в бой 51 дивизию, в 

том числе 13 танковых, 7 мотострелковых и 31 пехотную дивизию. В этой 

схватке на Волоколамском шоссе усилилось жестокое противоборство, именно 

здесь 316-я Панфиловская дивизия под Москвой проявила свой легендарный 

героизм. Указом Президиума Верховного совета СССР 28 панфиловцам 

присуждено звание героев СССР, а 316-я стрелковая дивизия награждена 

орденом Красного знамени. Среди них были кыргызстанцы Дуйшенкул 

Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Григории Шемякин, Иван 

Москаленко [4]. 

В битве за Сталинград отличились киргизстанцы Г.Ф. Пантелеев, А.А. 

Титов, В.А. Гостев, А. Джумабаев, Т. Бейшеналиев и др. 

Чолпонбай Тулобердиев – Герой Советского Союза, 6 августа 1942 г. в 

Воронеже на берегу реки Дон с целью уничтожения вражеского дзота бросился 

на него и закрыл своим телом амбразуру. В результате советские войска взяли 

высоту, на которой располагался дзот. 

Суйунбаев – в 1943 г. на Дону во время выполнения задания советские 

танкисты и десантники-автоматчики внезапно оказались лицом к лицу с 

вражескими танками и автоматчиками. Схватка была жестокой, обе стороны 

вылезли из машин и вступили в рукопашную друг с другом, используя 

приклады автоматов и лопатки. Во время рукопашной схватки Суйунбаев 

оказался сваленным на землю немцем вдвое больше себя, но, несмотря на это, 

сумел сорвать каску с головы немца и разбить ему голову. В завершение 

рукопашной схватки на счету Суйунбаева было 20 уничтоженных фашистов. 

Дайыр Асанов – Герой Советского Союза. 23 марта 1943 г. под Харьковом 

в бою за деревню Пятницкое проявил героизм. Он в течение 4 часов уничтожил 

8 вражеских танков, 6 бронемашин и ок. 40 фашистов, отбив их атаку. 
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Жумак Курманов – 31 января 1943 г. в бою под Сталинградом во время 

рукопашной схватки с численно превосходящими вражескими солдатами 

застрелил 17 фашистов. 

Титов А.А. – Герой Советского Союза. 27 сентября 1943 г. в сражении на 

берегу Днепра уничтожил 3 пулеметных расчета, 2 танка, 1 пушку и группу 

немецких солдат и офицеров. 

Воедило Г.И. – в 1943 году во время боя в Ростовской области механик-

водитель танка. Воедило Г.И. уничтожил 2 миномета, 2 пулемета, несколько 

немецких фашистов. Кроме того, выполняя военное задание, доставил в штаб 

двух плененных офицеров «СС». В ходе последующего сражения Г.И. Воедило 

расстрелял и уничтожил 2 ПТР, 2 установленных пулемета, а также группу 

гитлеровцев. В длительно затянувшемся сражении на поле битвы механизм-

водитель Воедило погиб геройской смертью. 

Кубат Жуматаев – награжден орденом Красного знамени. 16 сентября 1942 

г. в сражении за Кавказ он показал бессмертный образец подвига. Он оказался в 

окружении немецких танков, когда вел наблюдение за силами противника. 

Кубат Жуматаев, не задумываясь, обвязался последними гранатами и бросился 

под впереди идущую бронемашину, взорвал ее. Такой героизм вдохновил 

оставшихся бойцов в бою, в результате атака врага была отбита.  

Акын Садырбаев – награжден орденом Красной звезды. Декабрь 1942 г. С 

целью уничтожения вражеского дзота Акын Садырбаев, ведя за собой двух 

бойцов, вполз в окоп, не доходя 7 метров до амбразуры, и здесь произошла 

схватка. Во время перестрелки из вражеского дзота в окоп было брошено 16 

гранат, но Акын Садырбаев успел их перехватить и перебросить назад на дзот. 

17-я граната оборвала жизнь героя. После этого героического поступка 

оставшиеся воины вдвоем не прекращали сражаться еще сутки до подхода 

дополнительно направленных советских солдат. 

Сулайман Жундубаев и Керим Кирбакбаев в бою за Кавказ уничтожили 6 

вражеских танков и одну бронемашину. 

С таким же героизмом Тыныбай Бейшенбаев и Абдыкалык Жумакеев 

подорвали 15 фашистских танков. Этот подвиг гвардейцев распространился по 

всему фронту  

Кыргызстанцы во время войны воевали, не жалея свои жизни ради 

Родины, совершенные ими подвиги по уничтожению врагов, их героизм 

поднимали дух бойцов по всему фронту и являлись образцом для советских 

солдат. Один из таких кыргызских сыновей Муса Эсенгулов погиб геройской 

смертью на поле сражения. Он в одиночестве оказал сопротивление вражеским 

танкам. Муса Эсенгулов из противотанкового ружья уничтожил 2 танка, в итоге 

сам оказался безоружным и тяжелораненым, но, несмотря на это, собрал всю 

свое волю и мужество, из последних сил, чтобы не останавливать борьбу, взял в 

руку гранату и бросился под вражеский танк. В итоге Муса Эсенгулов 

остановил врага, но и сам погиб от взрыва. 

В первые годы войны, особенно при обороне Сталинграда, широко 

прославилось движение снайперов при уничтожении живой силы противника 

из 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. И.В. Панфилова. Среди них особого 
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мастерства и воли добились кыргызские снайперы-охотники Токтогул 

Шабеков, Алымкул Абибулдаев, Бозжигит Турдубаев и другие, на счету 

которых значится уничтожение более 150 гитлеровцев. 

Еще один кыргызстанский пулеметчик Михаил Тарада, проявивший 

отличное военное мастерство, в сражении под Демьянском расстрелял и 

уничтожил около 100 фашистов. Своим героическим поступком он остановил 

атаку противника и был награжден высшей наградой – орденом Ленина. 

В 1942 г. повар Панфиловской дивизии Миралкан Сейтекинов отличился 

своей храбростью и проворностью. В обеденное время он доставлял обед 

бойцам, и неожиданно Миралкан Сейтекинов натолкнулся на группу немецких 

солдат, повар не стал мешкать, крепко схватился за автомат и расстрелял 9 

неприятельских солдат и офицера. В итоге оставшиеся гитлеровцы сбежали, а 

обед без опозданий своевременно был доставлен армейцам. 

Степан Виноградов, несший службу в 8-й гвардейской дивизии был 

трижды ранен на полях сражения, но, несмотря на это, уничтожил 53 вражеских 

солдата, а 12 гитлеровцев взял в плен. 

Ашырбай Коенкозов – легендарный разведчик, выдающийся сын 

кыргызского народа. 31 декабря 1943 г. в бою под Псковом погиб геройской 

смертью. Ашырбай Коенкозов в годы войны был известным панфиловцем. Он в 

свое время уничтожил 138 фашистских солдат и офицеров, захватил в плен и 

доставил 15 «языков». В течение декабря 1943 г. маленькая группа Коенкозова 

подорвала 10 вражеских поездов, 10 паровозов и уничтожила, взорвав свыше 20 

вагонов с живыми силами фашистов.  

Иван Немцев – Герой Советского Союза. В жестокой схватке за высоту 

«Безымянная» в 1943 г. он уничтожил 25 фашистов, взял в плен 6 солдат и 1 

офицера. Во время контратаки Иван Немцев из пулемета разгромил 2 взвода 

врагов. Несмотря на получение двух ранений во время сражения, он стоял до 

конца, пока врага не вытеснили. 

Анварбек Чортеков – Герой Советского Союза. В сражении за плацдарм на 

западном берегу Днепра он проявил уникальный образец высокого подвига. Он 

остановил 4 атаки врага, уничтожил ок. 30 гитлеровцев, захватил занятую 

неприятелем высоту. Благодаря упорству и героизму Анварбека Чортекова 

фашисты были вынуждены отступить. 

Садык Алиназаров – Герой Советского Союза. Во время обороны 

плацдарма в 1943 г. в течение 42 часов расстрелял 21 фашиста, взял в плен 2 

вражеских офицеров. 

Алексей Кривощеков – Герой Советского Союза, прославленный 

кыргызстанский минер. В 1943 г. в сражении под Курском расчистил 

заминированные врагами поля, создал условия для прохождения советских 

войск. Как указано в характеристике воинского подвига сержанта 

Кривощекова, он в общей сложности единолично обезвредил и предотвратил 

взрывы 2315 мин. 

Жапар Жабаев – в 1942 г. при сражении под Курском пополнил ряды 

партизанского движения. Он отличался храбростью во время войны, обладал 

большим воинским мастерством. Во время боя захватил в плен 5 вражеских 
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солдат. В ходе сражения он подобрался к пулеметному расчету, 

установленному врагом, расстрелял фашистов и захватил их пулемет. В 

последующей схватке он одним из первых ворвался в большой гитлеровский 

гарнизон, уничтожил 9 фашистов, и в этом бою Жапар Жабаев погиб геройской 

смертью  

Казак Жаркынбаев – Герой Советского Союза. В ходе сражения на берегу 

Днестра из 45-миллиметровой пушки он уничтожил 2 пулеметных расчета 

врага и больше 25 фашистов. Во время 5-ой атаки врага Казак Жаркынбаев из 

пулемета уничтожил 12 гитлеровцев. 

Жумар Асаналиев – Герой Советского Союза. В 1944 г. он противостоял 

вражеским солдатам, имея ограниченное количество патронов и гранат. 

Первую атаку фашистов он отбил установленным им пулеметом, враг потерял 

20 солдат и вынужден был отступить. Но гитлеровцы поняли, что Жумар 

Асаналиев один и, стараясь захватить советского воина живым, снова перешли 

в атаку. Последнюю оставшуюся гранату Жумар Асаналиев взорвал в руках, 

когда его окружили враги. 

Токубай Тайгараев – 10 июля 1944 г. первым прорвал линию обороны 

врага. Он вошел в траншею фашистов, застрелил 10 немцев, взял в плен 5 

фашистов. Во второй день сражения проявил героизм при обороне отнятой у 

врагов высоты. Он и еще 3 солдата остались одни, боролись до последнего 

патрона. Но, несмотря на это, атака врага не остановилась. Раненый Токубай 

Тайгараев взял в руки последние гранаты, в группе гитлеровцев взорвал их, в 

результате Тайгараев погиб геройской смертью и остановил наступление 

фашистов. 

Кочкор Мурзакаримов – во время танкового наступления врага получил 

два ранения в плечо, но проявил несгибаемую волю и не упал духом. После 

того как отбили вторую атаку фашистов, с ним осталось 3 бойца, способных 

держать в руках оружие. Следующая атака была очень тяжелой, в этот раз в 

пулемет Мурзакаримова попал снаряд и он получил ранение в голову. 

Выдающийся кыргызский герой остался совсем один. Его глаза не видели, но 

он собрал оставшиеся гранаты и стал бросать в сторону врагов. Силы были 

неравны. Мурзакаримов прижал к себе последнюю гранату, собрал оставшиеся 

силы и взорвал гранату в окружении напавших на него немцев. В результате 

после сильного взрыва поле боя стихло. Прибывшие на помощь советские 

артиллеристы насчитали возле погибшего офицера Кочкора Мурзакаримова 

тела 94 гитлеровцев.  

Калыйнур Усонбеков – Герой Советского Союза. И в последние годы 

войны кыргызстанцы воевали, не жалея себя. В одной только рукопашной 

схватке Калыйнур Усонбеков убил 7 немцев ножом, взял в плен 2 вражеских 

солдат [17]. 

Народ Кыргызстана был тесно связан с фронтом; жители следили за 

действиями советских воинов, вдохновляли их на подвиги. В письме, 

посланном в 1943 воинам-киргизам, подписанном 700 тыс. жителями 

республики, говорилось: «Помни, сын Киргизии, отвоёванные тобою города 

Волги и Кавказа, города Центральной России сохраняют в долинах Иссык-
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Куля, Сонкёля, Ак-Сая, Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, 

жизнь твоих стариков-родителей, жизнь твоих сестёр, жизнь твоих нежно 

любимых детей...» [17].  

За проявленные стойкость, героизм, мужество и отвагу 150 тыс. воинов 

Кыргызстана награждены орденами и медалями, из них 34 – кавалеры орденов 

Славы 3-х степеней, а 73 кыргызстанцам присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. Уроженец Киргизстана лётчик Талгат Бегельдинов – 

дважды Герой Советского Союза.  

Для обеспечения нужд фронта советское правительство поставило задачу в 

кратчайшие сроки превратить тыл страны в мощный военно-промышленный 

арсенал. Необходимо было эвакуировать и базировать на новом месте сотни 

заводов и фабрик, НИИ, вузов, культурно-просветительских учреждений. 

Кроме этого, обеспечить предприятия рабочей силой, подготовив новое 

поколение кадров в основном из числа женщин и подростков. 

Учитывая создавшуюся обстановку, 4 июля 1941 г. приняли решение о 

срочной разработке плана развития военного производства. В этих целях 

создали Специальную правительственную комиссию во главе с Н. 

Вознесенским. За две недели она разработала новый план на IV квартал 1941 г. 

и на 1942 г., 16 августа СНК СССР и ЦК ВКП(б) одобрил его. Это была 

обширная программа, определившая основные направления перестройки всего 

народного хозяйства на военный лад. Она предусматривала создание на востоке 

новых экономических, военно-промышленных баз, дальнейшее развитие 

производства вооружения, боеприпасов и боевой техники. Эвакуированные 

предприятия и оборудование принимали в основном шесть союзных республик: 

РСФСР (Поволжье, Урал, Сибирь), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 

Туркменистан и Таджикистан. За июль-ноябрь 1941 г. сюда перебросили 1523 

промышленных предприятия, в том числе 1360 крупных. 226 из них разместили 

в Поволжье, 667 – на Урале, 244 – в Западной Сибири, 78 – в Восточной 

Сибири, 308 – в Казахстане и Средней Азии [5, с. 32]. 

В течение июля – ноября 1941 г. из западных и центральных районов 

СССР были эвакуированы в Киргизию более 30 крупных заводов, фабрик и 

мастерских. Из фронтовой зоны прибыло оборудование Никитовского 

(Донбасс) ртутного комбината, Первомайского завода сельскохозяйственного 

машиностроения (г. Бердянск, Запорожская обл.), Харьковского 

фармацевтического завода «Здоровье трудящихся», завода фарфоровых 

изделий, Одесской пенько-джутовой, Курской и Харьковской трикотажных, 

Ростовских обувных фабрик, сахарных заводов: Весело-Подольянского, Ново-

Быковского, Артемьевского, Смолянского (Украина), «Антреа» (Карело-

Финская республика), «Коллективист» (РСФСР), Московского завода 

«Главзаменитель», Ямпольского (Украина) спиртового завода. Часть из них 

разместили в Ошской области. Предстояла большая работа по их размещению, 

обеспечению кадрами, сырьем, энергией, транспортом и продукцией [17]. 

В декабре 1941 г. из Павловского Посада Московской области в Ош 

эвакуировали Рахмановскую крутильно-ткацкую фабрику. До этого Ошская 

шелкомотальная фабрика являлась сырьевой базой для текстильной 



 8 

промышленности страны. На базе этих двух фабрик создали новое крупное 

предприятие легкой промышленности – Ошский шелкокомбинат, который к 

маю 1942 г. выпустил первую партию продукции для нужд фронта – 

парашютную ткань и шелковые нити для хирургических целей. Параллельно 

обучали кадры для крутильно-ткацкого производства. Всего на комбинате 

работало ок. 700 женщин и ежегодно в среднем выпускалось 50 тыс. метров 

парашютного шелка [15].  

Кыргызстан также стал сырьевой базой производства оружия и 

боеприпасов. В феврале 1942 г. скоростным методом завершили сооружение и 

ввели в эксплуатацию Актюзский свинцово-цинковый рудник. В июне во 

Фрунзенском районе Ошской области ввели в строй Хайдаркенский 

металлургический комбинат. После оккупации Донбасса он стал единственным 

в СССР поставщиком важнейшего стратегического сырья – ртути. Почти в 

каждом патроне и взрывателе находилась ртуть Хайдаркена. Добыча ртути по 

сравнению с 1940 г. в 1945 г. увеличилась в 300 раз [16]. 

В экономике Ошской области 1941–1942 гг. произошло большое событие 

всесоюзного значения: за короткий срок был реконструирован 

металлургический комбинат им. Фрунзе в Кадамжае, куда эвакуировался 

Московский электролитный цех. Коллектив Кадамджайского 

металлургического комбината скоростным методом построил новый завод и 

специальный цех по производству высококачественной сурьмы – важнейшего 

сырья для оборонных предприятий. После реконструкции он стал давать стране 

сурьму высшей марки. Одновременно здесь наладили  выпуск дефицитных 

частей бурильного молотка, производство карбида, взрывчатых веществ, 

карбидных ламп, освоили литье шаров для обогатительной фабрики. 

Фрунзенский механический завод находился в числе передовых предприятий 

республики. План первого полугодия 1941 г. по производству деталей 

тракторов, гидротурбин, винторезных станков коллектив завода выполнил на 

105,3%. С июля завод переключился на частичный выпуск оборонной 

продукции с повышенным на 44% производств, планом. Коллектив завода 

объявил себя мобилизованным на весь период войны [16]. 

Вступили в строй действующие трикотажные фабрики № 2 и № 3, 

фармацевтический завод «Здоровье трудящихся», швейная фабрика им. 

Осоавиахима. Шло строительство новых предприятий цветной металлургии, 

лёгкой и местной промышленности, сахарных заводов и т.д. Всего за годы 

войны в Киргизии вступили в строй 38 новых крупных промышленных 

объектов союзного и республиканского значения. 

Свой весомый вклад в дело Победы внесли и горняки Ошской области. 

Почти все угольные рудники республики тогда находились на территории 

области. В целях усиления руководства, а также для четкого выполнения 

военно-хозяйственной задачи угольные рудники “Кызыл-Кия”, “Кок-Янгак”, 

“Сулюкта”, “Таш-Кумыр” и другие объединили в трест «Кыргызуголь». 

Шахтёры рудника Кок-Янгак приняли обязательства о систематическом 

перевыполнении плана. Только в 1941 г. ими было добыто 1717,2 тыс. тонн 

угля. На Сулюктинской шахте №3 шахтеры превысили план на 79,8%, на 
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Кызыл-Кийской шахте «Жал» – на 51,3%, в Кок-Янгакской штольне 

«Капитальная» – на 26,8%. Началась эксплуатация Кашка-Сууйского и Мелик-

Сууйского месторождений. В 1945 г. стал работать Майли-Сайский рудник [5, 

с. 63]. 

Следует отметить, что в годы войны промышленность Кыргызстана 

выросла за счет строительства новых и расширения действующих заводов, 

фабрик и шахт. Было построено 38 крупных промышленных объектов союзного 

и республиканского значения. Для обеспечения возросшей потребности в 

электроэнергии в столице республики в сжатые сроки построили 

Ворошиловскую ГЭС на 4200 кВт и ТЭЦ завода № 60 на 5400 кВт. Помимо 

этого, возвели Ошскую ГЭС, тепловые электростанции им. Фрунзе, 

Новотроицкого, Токмокского, Беловодского, Кара-Балтинского сахарных 

заводов. В декабре 1942 г. запустили Аламединскую ГЭС №2. К концу войны 

мощность построенных станций Фрунзенского энергетического узла достигла 

115 МВт, превысив в два с лишним раза показатели 1942 г. В 1944 г. на стадии 

строительства были еще 6 новых электростанций, рассчитанных на выработку 

10 600 кВт [8, с. 27]. 

Только на юге республики в годы войны построили и ввели в 

эксплуатацию рудник “Чаувай”, уже названные Ошские шелкокомбинат и ГЭС, 

мясокомбинат, Джалал-Абадский витаминно-консервный и 

хлопкоочистительный заводы, три трикотажных, швейную, пенько-джутовую и 

шелкоткацкую фабрики, Кызыл-Кийский табачно-ферментационный завод и 

др. Таким образом, именно в годы войны в промышленности Кыргызстана 

возникли новые направления: цветная металлургия (ртуть), машиностроение, 

шелкомотальное, шелкоткацкое, фармацевтическое, пенько-джутовое, 

витаминное, спиртовое [5]. 

Советское правительство утвердило также «Положение об эвакуационном 

пункте по эвакуации гражданского населения из прифронтовой полосы». В 

соответствии с ним при совнаркомах союзных республик, крайисполкомах и 

облисполкомах создали отделы по эвакуации населения. По решению 

правительства в первую очередь вывозили детские учреждения, женщин с 

детьми, людей пожилого возраста. К январю 1942 г. вглубь страны только по 

железной дороге вывезли более 10 млн. человек. 

Так, с ноября 1941 по сентябрь 1942 г. в Кыргызстан из Киева, Одессы, 

Москвы, Ленинграда, Феодосии, Евпатории, Херсона, Краснодарского края, 

Курской, Ворошиловградской и Смоленской областей, Кабардинской АССР 

прибыло более 40 детских домов.  

В общей сложности республика взяла на себя заботу о 3433 детях, 

эвакуированных из оккупированных и прифронтовых районов. Многих из них 

приютили простые семьи, приняв как родных. Например, И. Ахмедов и его 

супруга Майрамкан (Ошская обл.) усыновили 15 детей разных 

национальностей. Таких фактов по всей республике было очень много. 

Воспитанники, которые уже преклонного возраста и живут в разных частях 

бывшего СССР, по-прежнему трепетно относятся к семьям, в которых они 

жили в военные годы [19]. 
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Особо стоит остановиться на истории Токтогон Алтыбасаровой – 

женщине-легенде, которая в годы войны стала матерью для 160 детей, 

эвакуированных из блокадного Ленинграда. Ни один ребенок, кто добрался 

тогда до горного села, уже не умер. Её история – доказательство существования 

в этом мире наивысшей доброты и человечности. 

В 1941 г., когда началась война, практически всех мужчин из киргизского 

села забрали на фронт. А на должность председателя сельского совета 

назначили Токтогон Алтыбасарову. Девушке-комсоргу к тому времени было 

всего 16 лет. Но в те годы о возрасте никто не спрашивал. Спрашивали 

Токтогон о другом: о плане сдачи фронту хлеба, овощей, мяса. Летом 1942 г. из 

райкома партии сообщили, что в Курменты из блокадного Ленинграда привезут 

160 детей. Тоня-эже и сельчане начали готовить для ребятишек помещение в 

барачном доме, делали сами матрасы, набивая сухим сеном мешки. В августе 

42-го с баржи спустили на берег маленьких истощенных ленинградцев. На 

детишек, как позже вспоминали жители села Курменты, было страшно 

смотреть: опухшие от голода, с тоненькими шеями и глазами, полными страха. 

Многие были настолько слабы, что не могли ходить. Детей на бричках 

привезли в село. Токтогон Алтыбасарова заходила к сельчанам и рассказывала 

о несчастных крохах и о том, что довелось им пережить. И люди несли детям 

молоко, кумыс, кислый сыр курут, овощи – порой, последнее, что было в доме. 

Сразу малышам нельзя было давать много есть, и Токтогон собственноручно 

отпаивала их молоком по 2-3 чайные ложки в час. Глядя на оголодавших, 

оставшихся без родителей детей выскакивала на улицу, ревела от бессилия и 

жалости, потом вытирала слезы, возвращалась и продолжала кормить. 

Некоторые дети не знали даже, как их зовут, и Токтогон приходилось 

придумывать им имена и фамилии. Когда из расположенного неподалёку 

рабочего посёлка к председателю сельсовета приходили за справками русские 

специалисты, она спрашивала у них фамилию, имена родных, а потом 

вписывала русские имена и фамилии в метрики детей. Каждая семья из села 

Курменты взяла шефство над двумя-тремя приезжими ребятишками. К осени 

женщины сшили ленинградцам из войлока телогрейки, связали носки. Токтогон 

Алтыбасарова каждый день после работы забегала в детский дом. Старшие 

девочки звали ее Тоня-эже. Так принято было обращаться в Киргизии к 

старшей сестре. Малыши называли ее мамой. Невысокой, худенькой Токтогон 

Алтыбасаровой хватало на всех. Жизнь детей-блокадников сложилась по-

разному: кто-то вернулся в Ленинград, кто-то остался в Киргизии, кто-то уехал 

в другие республики Советского Союза. А Токтогон Алтыбасарова всю жизнь 

получала письма от своих воспитанников и всегда их ждала. Замуж она вышла 

за своего односельчанина-фронтовика, и они воспитали 8 родных детей. В 

парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке стоит памятник, на котором 

высечен образ Токтогон. Свои последние годы жизни Токтогон Алтыбасарова 

жила в окружении родных детей, внуков и правнуков и желала, чтобы «на 

земле больше никогда не было войны» [10]. 

Умерла Токтогон Алтыбасарова 11 июня прошлого года в киргизском селе 

Курменты Иссык-Кульской. 
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В чрезвычайно напряженной обстановке осуществлялись прием, 

размещение, трудовое и бытовое устройство эвакуированного из прифронтовой 

полосы страны населения. С июля 1941 по январь 1942 г. в Кыргызстан 

эвакуировали 61 862 человека, а к декабрю 1942 г. цифра выросла до 138 900. 

62 047 человек разместили во Фрунзенской области, 15 255 – в Ошской, 13 547 

– в Джалал-Абадской, 15 372 – в Иссык-Кульской, 1826 – в Тянь-Шаньской [12, 

с. 27]. 

Как известно, в годы войны многие народы СССР подверглись под 

разными предлогами принудительной депортации. В апреле 1944 г. только в 

Ошскую область, далекую от их места жительства, прибыли в 13 эшелонах 

8016 семей чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, аварцев, кабардинцев, 

лезгин, дагестанцев, кумыков, тавлинов [9]. 

На территорию Оша и всего Кыргызстана с августа того же года стали 

депортировать месхетинских турков, курдов, хемшилов и частично крымских 

татар. Только по Ошской области для них были подготовлены 7925 квартир, 

627 кубометров дров, 12 тонн угля, 13 820 снопов камыша, 16 тыс. снопов 

курая, 230 бричек соломы [6, с. 3]. 

Кроме этого, в Ошскую область прибыло более 25 тыс. поляков, 

депортированных из западных районов Украины и Белоруссии. Всех их 

приняли, трудоустроили и обеспечили всем необходимым для жизни. 

Огромные трудности в годы войны испытывало сельское хозяйство, когда 

большинство трудоспособных работников из мужчин призывного возраста 

ушли на фронт. Свыше 36 тыс. колхозников коренной национальности были 

мобилизованы для работы на заводах, шахтах, рудниках  и железных дорогах 

Урала, Кузбасса, Караганды, Куйбышева. Для нужд фронта была передана 

значительная часть тракторов и лошадей. Резко сократились поступления 

сельскохозяйственных машин, запасных частей, горючего. В 

сельскохозяйственное производство были вовлечены все трудоспособные 

женщины и подростки. Для подготовки механизаторов при МТС и в совхозах 

были созданы курсы. К ноябрю 1941 г. эти курсы закончили 3809 женщин, из 

них 3193 трактористки и 616 комбайнеров [3]. 

Земледельцы работали под девизом «Каждая тонна хлеба – это снаряд, 

брошенный в лагерь фашистов». Они активно участвовали в соцсоревновании, 

в движении «двухсотников» и «трехсотников». В результате самоотверженного 

труда тружениками деревни в короткие сроки была завершена уборка урожая. 

Колхозы и совхозы республики в 1941 г. сдали зерна, хлопка, мяса и шерсти 

значительно больше, чем в довоенном 1940 г. 

Те, кто оставались в тылу, самоотверженно трудились для фронта. В целях 

планового использования трудовых ресурсов для нужд обороны в июле 1941 г. 

при СНК Киргизской ССР было создано бюро по учёту и распределению 

рабочей силы.  

За период с июля 1941 по январь 1944 г. было мобилизовано из числа 

трудоспособного населения для работы в промышленность республики 13 950 

человек, на строительство и транспорт – 4045, на торфозаготовки – 4443 

человек. В результате общая численность рабочих в республике за 5 лет 
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возросла на 28% – с 36 тыс. в 1940 до 46 тыс. в 1945 г. В период войны общий 

объём валовой продукции всей промышленности республики по сравнению с 

предвоенным пятилетием увеличился на 202,2%. Особенно резко возрос выпуск 

продукции металлообрабатывающей промышленности, в т.ч. 

машиностроительной. Удельный вес промышленности в народном хозяйстве 

республики в 1945 составил 67,5% против 50,2% в 1940 г.  

За годы войны колхозы и совхозы республики заготовили хлеба 4,5 млн 

пудов, картофеля и овощей – 2,7 млн пудов, мяса – 2 млн пудов, шерсти – на 

372 тыс. пудов больше, чем за 5 предвоенных лет. Кроме того, колхозы, 

совхозы, колхозники и колхозницы сдали в фонд обороны 4,5 млн пудов зерна 

и 500 тыс. пудов мяса. По сравнению с 1940 в 1945 г. в колхозах увеличилось 

поголовье крупного рогатого скота на 21,1 тыс. голов [18, с. 73]. 

Демонстрацией нерушимой сплочённости тыла и фронта служили поездки 

на фронт делегаций представителей рабочих, колхозников и интеллигенция 

Советского Киргизстана. За время войны состоялось 22 выезда. На фронт было 

отправлено 196 вагонов-подарков, из них 52 вагона получили защитники 

Ленинграда. Помимо коллективных подарков на фронт было отправлено 38 

тыс. индивидуальных посылок с 550 тыс. полушубков, валенок, шапок-ушанок, 

меховых перчаток, шерстяных носков, телогреек [14]. 

Трудящиеся Кыргызстана, как и всего Советского Союза, добровольно 

перечисляли свои средства в Фонд военной помощи, сдавали государству скот, 

запасы продуктов и украшения. Например, чабан колхоза «Кереге-Таш» Иссык-

Кульской области Т. Сатылганов отдал 50 баранов на сбор танков. За счет 

пожертвований кыргызстанцев были построены несколько танков «Советская 

Киргизия», на деньги работников связи – самолет «Связист Киргизии», на 

средства школьников – танк «Пионер Киргизии». Мать 14 детей Джамиля 

Джусумбалиева из колхоза «1 Мая» внесла в фонд помощи Красной армии 30 

тыс. рублей своих сбережений, а колхозница сельхозартели имени Тельмана, 

мать семерых детей Соронбю Ибрагимова – 105 тыс. рублей. На средства, 

собранные женщинами города Фрунзе, создали детский дом для 100 детей 

погибших и фронтовиков. За счет собранных женщинами средств детские дома 

были созданы  также в Калининском районе Фрунзенской области, Каранском 

районе Джалал-Абадской области и в других районах. По инициативе 

женсовета города Токмока в 1945 г. на строительство самолета «Боевая 

подруга» было собрано 95 тыс. рублей. Всего за годы войны жители 

Кыргызстана внесли в Фонд обороны более 189 млн рублей и 964 млн 

облигациями [14, с. 33]. 

К концу войны подростки и молодежь составляли 36% численности 

рабочих республики, женщины – 55,7%. К станкам, в забои, на промыслы 

вернулись пенсионеры и инвалиды. К нач. 1945 г. в народном хозяйстве было 

занято 23,8 тыс. пенсионеров [5]. 

В Кыргызстане функционировали 25 эвакуированных и вновь 

сформированных госпиталей. Из них 17 – на территории Фрунзенской области, 

по 4 – в Ошской и Джалал-Абадской. Осенью 1941 г. в Оше появились первые 

раненные воины, для их лечения Ошский дом отдыха переоборудовали в 



 13 

госпиталь. Тогда же прибыли первые беженцы из Белоруссии и Украины. К 

сожалению, санитарные и медицинские учреждения в тот период допустили 

промашку. Город не был готов к приему и размещению огромного количества 

беженцев и переселенцев. Вспыхнули и стали распространяться сыпной и 

брюшной тиф, малярия. Однако вскоре медикам большими усилиями удалось 

ликвидировать очаги массовых заболеваний. 

В первые месяцы войны в Кыргызстан эвакуировали ряд театров, 

музыкальных коллективов из России, Украины и других прифронтовых 

районов. В частности, Государственный симфонический оркестр Союза ССР, 

Московский театр миниатюр, Одесский театр революции, Ворошиловградский 

драматический театр, Херсонский украинский театр оперетты, Театр оперетты 

лилипутов, Кукольный театр. Большинство из них разместили в Оше. 

Были эвакуированы также ряд академических институтов и учебных 

заведений. В частности, институты АН СССР: биохимии, генетики, физиологии 

растений, микробиологии, палеонтологии и эволюционной морфологии. Эти 

институты возглавили видные учёные Советского Союза. Среди них – 

академики А.Н. Бах, А.А. Борнсяк, Т.Д. Лысенко, Н.В. Цицин, член-корр. 

Академии наук СССР Х.С. Коштоянц, заслуженный деятель науки профессор 

Б.Я. Эльберт, профессора П.В. Власенко, И.М. Сисакян, В.М. Келдыш, Р.Ф. 

Геккар, Ю.А. Орлов, М.Н. Мейсель, А.А. Нечипрович, В.А. Энгельгард, член-

корр. Академии наук УССР А.М. Утевский и др. Они оказали всестороннюю 

помощь научным учреждениям в развитии науки в республике. В творческом 

сотрудничестве с местными научно-исследовательскими учреждениями они 

стали разрабатывать актуальные темы оборонного и народнохозяйственного 

значения. Прибыли также государственный университет и педагогический 

институт из Ростова, медицинский институт и институт инженеров 

коммунального хозяйства из Харькова, Николаевский кораблестроительный 

институт, институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и ветеринарный 

институт из Ленинграда, Кишиневский сельскохозяйственный институт. 

Руководство республики создало все необходимые условия для продолжения их 

успешной работы на новом месте. К примеру, Ош принял государственный 

университет и педагогический институт из Ростова. Это явилось событием 

большого культурного, научного и политического значения [13]. 

Большим событием в научной жизни республики явилась организация в 

1943 Киргизского филиала Академии наук Союза ССР. Этим открылась новая 

глава в истории киргизской науки. Уже на первом году деятельности 

Киргизского филиала Академии наук СССР для более глубокого изучения 

фауны и флоры Киргизии, языка, этнографии и истории киргизского народа 

было организовано 25 экспедиций. Острым оружием в борьбе против 

фашистских захватчиков служила многонациональная советская литература. С 

первых дней войны главной темой творчества писателей, поэтов, драматургов, 

акынов Киргизия стала тема защиты Родины, патриотического воспитания 

народа, священного долга перед Отечеством. Ок. 30 писателей Киргизии 

находились на фронте. Среди них – Я. Шиваза, Т. Уметалиев. У. Абдукаимов, 

Т. Шамшиев и др. Писатели М. Элебаев, Дж. Турусбеков, К. Эсенкожоев, Д. 
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Ашубаев, Дж. Джамгырчиев отдали свою жизнь за независимость Родины [1]. 

В годы Великой Отечественной войны многие работники театрального 

искусства ушли на фронт. Театры перестроили свою работу, приступив к 

подготовке новых спектаклей, призывавших, к борьбе с фашизмом и защите 

Родины, рассказывающих о героическом прошлом русского и др. народов 

нашей страны. За время воины для культурного обслуживания фронтовиков 

было организовано 7 бригад. 85 лучших работников искусства дали свыше 2500 

концертов фронтовикам. Несмотря на трудности военного времени, успешно 

продолжалась деятельность учебных заведений. В Киргизии работали 1600 

общеобразовательных школ с 230 тыс. учащихся, 34 техникума и 6 вузов. 

Ассигнование на школы в 1945 г. по республике составило 220 млн руб. против 

172 млн руб. в предвоенном 1940 г. [1, с. 36]. 

Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны стал надежным и 

теплым домом для множества людей со всего Союза, подарил им заботу и 

любовь так же, как и Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

другие регионы СССР, приютившие огромное количество эвакуированного 

населения. Огромная страна оказалась непобедима благодаря единству в своем 

стремлении выстоять. И враг был общий, и Победа.  
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