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Д. Пантьо

СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ

Изучение темы участия казахов в партизанском движении будет 
опираться на две основные группы научных источников: польских и рус
скоязычных авторов (советских и современных российских и казахских 
исследователей).

Особенностью польской литературы, посвященной отношениям между 
польскими и советскими партизанами, является тот факт, что большая ее 
часть была написана в период Польской Народной Республики (ПНР), что 
обусловливало идеологическую окраску представляемой информации, ее 
подтасовку и преувеличение численности соединений и их боевого потен
циала, а также глорификацию совместной борьбы польских и советских 
партизан. В большинстве польских исследований советские партизаны 
представлены безликой массой, что в конечном итоге вписывалось в нар
ратив Советского Союза о примате гражданства над национальностью, 
однако данный факт мешает нам определить, каким был национальный 
состав советских партизан на территории Польши [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. В современной польской литературе также не 
хватает анализа по национальному признаку советских партизан, чаще всего 
эти исследования посвящены развенчиванию мифов, созданных польской 
историографией во время ПНР (PRL) [18; 19; 20; 21].



В свою очередь, в советской историографии истории Второй мировой 
войны широко представлена тема советских партизан в Европе, их «братской 
помощи» соседним народам в борьбе с немецким оккупантом. Литература 
перенасыщена идеологией и завышением количества партизан и их боевых 
операций.

Отличительной чертой советской литературы от литературы PRL явля
ется то, что ученые из различных республик Советского Союза старались 
прославить своих героев, и поэтому были проведены исследования в кон
тексте национального состава советских партизан [22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29]. Действительно, литература посвященная казахам партизанам, в Польше 
есть, однако она имеет, с нашей точки зрения, несколько фундаментальных 
методологических ошибок. Во-первых, описывая историю их боевых заслуг 
в Польше, авторы имеют в виду территорию Польши после 1945 г., однако 
стоит учитывать, что 17 сентября 1939 г. Советский Союз захватил Восточ
ную Польшу, и эта территория была поделена между Украинской и Белорус
ской ССР. Поэтому все казахи партизаны, действовавшие на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, входят в сферу нашего изуче
ния. Во-вторых, во всех исследованиях, посвященных деятельности казахов 
партизан, описываются не только партизаны казахской национальности, но и 
все те, кто родился либо был связан с Казахской ССР. Поэтому 
в контексте выше представленных исследований стоит думать о партизанах- 
казахстанцах, а не казахах [30; 31; 32; 33; 34; 35; 36].

В современной казахской литературе тема партизан не очень популярна. 
В начале 90-х годов в мышлении ученных господствовала советская 
методология, о чем свидетельствует название главы книги М. Козыбаева, 
посвященной казахам партизанам, «Боевое содружество народов» [37, 
с. 35-67]. Более качественной попыткой представить и описать участие 
казахов в партизанском движении является «История Казахстана» в пяти 
томах, где в четвертом томе в восьмой главе имеется раздел, посвященный 
данному явлению [38, с. 500-511].

До настоящего времени нет объективного исследования, посвященного 
истории партизан -  казахов по национальности, которые вели свои боевые 
действия на территории современной Польши1. Эту тему мы и рассмотрим 
далее.

Первый вопрос, который мы можем себе поставить, это каким образом 
казахи оказались на территории Польши и могли начать свою партизанскую 
деятельность. Выявлено три группы казахов партизан в зависимости от 
способа их появления в Польше.

П е р в а я  группа -  совершившие побег казахи военнопленные, 
отставшие в тылу, сбежавшие коллаборанты из Туркестанского легиона, а также 
вырвавшиеся из окружения. В течение первого года войны в Казахстане и 
Средней Азии были сформированы и отправлены на фронт 35 войсковых

1 В будущем планируется написание статьи о казахах партизанах на территории Польши в 
границах до 1 сентября 1939 г.



соединений, не считая так называемых национальных формирований [37, с. 35]. 
В первые несколько месяцев войны в немецкий плен попало около 2 млн 
советских солдат, среди которых были представители разных националь
ностей. В период с 1941 по 1945 г. из плена бежало около 67 тысяч 
военнопленных [18, с. 181], причем половина из них -  на территории Польши 
[10, с. 29]. Чаще всего это происходило во время транспортировки через 
Польшу либо в лагерях, организованных на ее территории. В свою очередь, 
военнопленные казахи, согласившиеся на сотрудничество с немецкими 
властями, переправлялись в город Легионово, где был создан учебный лагерь 
для Туркестанского легиона, из которого также случались побеги. Прак
тически все бежавшие военнопленные старались всеми возможными спо
собами перебраться на восток за Буг, где надеялись продолжить борьбу в 
составе регулярных войск либо в советских партизанских отрядах. В данный 
момент тяжело определить, сколько именно казахов военнопленных бежали 
из плена либо из Туркестанского легиона, однако с большой долей уверен
ности мы можем сказать, что это была самая большая группа, из которой 
вышло большое количество партизан. Согласно официальным данным на 
территории Европы1 в разные периоды было около 300 партизан-казах- 
станцев [39, с. 236]. При этом мы опять имеем дело с количеством 
казахстанцев в партизанском движении, а не казахов (тяжело сказать, сколько 
из них было казахов по национальности, да и само число 300 является, 
на наш взгляд, заниженным).

Чтобы не быть голословным, обратимся к фамилиям казахов, которым 
удалось бежать из плена и действовать в разные периоды на территории 
Польши: Ардакан Ержанов (декан Алма-Атинского сельскохозяйственного 
института); Омар Тойметов (житель Чиликского района Кызыл-Ординской 
области); Ибрагим Расулов (взят в плен под Смоленском, бежал из лагеря 
для военнопленных на территории оккупированной Польши; после побега 
добрался до Варшавы, там был принят Ханской Савицкой, которая обеспечила 
его едой и местом проживания. Согласно воспоминаниям, помогал в произ
водстве листовок. В разное время проживал в Варшаве у Янины Доманьской 
и Романа Олдаковскего. Осенью 1942 г. примкнул к партизанам, погиб в бою) 
[10, с. 41]; С. Мусин (1919 г.р., из Акмолинской области, Есильский район, 
сельсовет Бузулук, бежал из немецкого лагеря для военнопленных в г. Пётркув; 
Хужаев Изим (1917 г. р., Казахская ССР, г. Алма-Ата, бежал из немецкого 
лагеря для военнопленных в г. Пётркув; Искаков Ахметали (1915 г.р., 
г. Чимкент, Арыский р-н); Байгораев Аскар (1918 г.р., Южно-Казахстанская 
область, Сары-Агашский район, бежал из немецкого лагеря для военно
пленных в г. Пётркув; Абуханов Джандарвик (1915 г.р., Джамбульская 
область, Курдайский район, бежал из немецкого лагеря для военнопленных 
в г. Пётркув; Искеев Сейсембек (1920 г.р., Карагандинская область, Вороши
ловский район, бежал из немецкого лагеря для военнопленных в г. Пётркув;

1 Так, например, в Италии, Франции и Бельгии всего было около 180 партизан- 
казахстанцев [38, т. 4, С. 511].



Курмангалиев Игбай (1909 г.р., Уральская область, Шингирлавский район, 
бежал из немецкого лагеря для военнопленных г. Пётркув; Аймухамбетов 
Кабаш (1923 г.р., Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, 
с. Акяр, бежал из немецкого лагеря для военнопленных г. Пётркув [40]. 
Данная группа казахов войдет в партизанское соединение «Свобода». 
Богмурат Имуратов (1923 г.р. , Исалиев Сагинал (1913 г.р. , Искаков Ахмет 
Али (1915 г.р.), Искеев Чесембек (1920 г.р.), Истахаев Жобай (1919 г.р.), 
Избайодов Анир (1920 г.р.), Муржажанов Утен (1912 г.р.), Мусин Сулиман 
(1919 г.р.), Сейпемабабетов Мутас (1913 г.р.), Сейткабаваров Мурат (1913 г.р.), 
Уйтеваев Хайпирчули (1917 г.р.) воевали в составе 10-й и 11-й бригады 
Армии Людовой (AL) [2, с. 426-433]. Саитов Кали (1912 г.р.), Таптанов 
Изгали (1917 г.р.), Ескеев Николай (1920 г.р.) были в составе соединения 
10-й бригады «Победа» Армии Людовой под командованием старшего лей
тенанта Донцова4 и 11-й бригады «Свобода» Армии Людовой под коман
дованием старшего лейтенанта Ряшенко [2, с. 433-438].

Партизаны, оставшиеся в глубоком тылу, были также представителями 
данной группы. Война застала Галима Кусаиновича Омарова5 в Белостокской 
области, созданной в составе Белорусской ССР 4 декабря 1939 г., где он 
проходил действительную службу. Во время боев в районе Волковыска 
оказался в тылу врага. Связавшись с коммунистами-подпольщиками Быхов- 
ского района, организовывает партизанский отряд. В своей партизанской 
деятельности Г. Омаров занимал должности командира взвода и начальника 
штаба партизанского полка по оперативной части. В разное время учавство- 
вал в различных партизанских операциях: сентябрь 1943 -  рельсовая война, 
группа Омарова пустила под откос немецкий эшелон с техникой и фуражом; 
30 ноября 1943 г. участвовал в операции по разгрому немецкого отряда. 
Несмотря на полученные контузии и ранения продолжал принимать участие 
в партизанских операциях. За свою деятельность награжден орденом 1 2 3 4 5

1 Перешел границу фронта в районе Хотычи (Chotycz) 27(28) октября 1944 г. [2, с. 433].
2 Перешел границу фронта в районе Хотычи (Chotycz) 27(28) октября 1944 г. [2, с. 433].
3 Перешел границу фронта в районе Хотычи (Chotycz) 27(28) октября 1944 г. [2, с. 433].
4 Подробней о данных партизанских соединениях читай в: [41,с. 249-253].
5 Омаров родился в 1918 г. в семье крестьянина в Каркаралинском районе Карагандинской 
области. Рос в семье дедушки и бабушки.

В 1932 г. закончил Первомайскую начальную школу, еще года три проучился в непол
ной средней школе, живя в Каркаралинске у своей тети. В 1938 г. закончил педагогическое 
училище и начал работать учителем в школе, затем там же завучем. В армию был призван 
в 1940 г., был курсантом, командиром взвода. Закончил войну в качестве заместителя 
начальника штаба партизанского полка по оперативной и разведывательной работе.

После возвращения на родину был секретарем обкома комсомола по военной работе в 
Кокчетавской области два года и в 1946-1948 гг. учился в ВПШ -  высшей партийной школе 
при ЦК Компартии Казахстана и одновременно в университете им. Кирова на историческом 
факультете. После окончания учебных заведений в 1948 г. получил направление на работу в 
Карагандинский областной комитет партии. Вначале работал заведующим сектором 
партийных кадров, затем первым заместителем заведующего отделом обкома партии по 
партийно-организационной работе [32, с. 22-23; 42].



Красной Звезды, Отечественной Войны II степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени1 [38, c. 506-511, 43, c. 173]. В подобной 
ситуации и в том же месте оказался Валий Больжанович Урузбаев, служив
ший начальником типографии 2-й стрелковой дивизии, которая распола
галась на станции Осовец Белостокской области. Из его боевой характе
ристики получаем следующую информацию: «Тов. Урузбаев В. Б., ... 
оставшись глубоко в тылу противника, неустанно работает над созданием 
вооруженных групп для борьбы с немецким захватчиком и является одним из 
организаторов партизанского отряда “Большевик” и его комиссаром» [38, 
с. 507]. Далее документ рассказывает о героических подвигах комиссара 
Урузбаева, приписывая ему 98 результативных партизанских операций. 
За свои заслуги Вали был удостоен ордена Отечественной войны I степени и 
медали «Партизану Отечественной войны» I степени [43, с. 340]. Сколько 
правды в насыщенных идеологией характеристиках, остается только дога
дываться. К сожалению, зачастую нет других источников, и исследователям 
приходится довольствоваться такого рода материалом, подходя к нему 
критически. 1 * 3 * 5

1
Выписка из наградного листа: «25 января 1944 г.

... Тов. Омаров за время пребывания в тылу немецких оккупантов принимал участие 
в разгроме волостных и полицейских управлений, в боях при разгроме немецко
полицейских гарнизонов, в диверсиях на коммуникациях противника, в рельсовой войне и 
в боях с карательными экспедициями.

20 июля 1942 года в составе группы из 8 человек на ж.д. Могилев-Жлобин, 5 км 
южнее города Быхова, спустили под откос воинский эшелон противника с живой силой и 
техникой. В результате крушения уничтожено: паровоз, 7 вагонов с живой силой и пять 
платформ с автомашинами. При этом убито и ранено до 110 немецких солдат и офицеров.

5 августа 1942 года (т. Омаров) со своим отделением незаметно подполз к месту на 
шоссе Могилев-Бобруйск через р. Греза, снял двух часовых и сжег мост. В результате 
шоссейная дорога не работала в течение 5 суток. Этим самым была оказана большая 
помощь Кличевским партизанам, подвергавшимся в то время блокировке со стороны 
противника.

7 августа 1943 года при разгроме немецко-фашистского гарнизона на торфяном 
заводе Ямное Быховского района убил двух полицейских, охранявших торфодобыва
ющую машину, взорвал последнюю. Этим самым прекратил добычу торфа на длительное 
время.

3 сентября 1943 года во время рельсовой войны на ж.д. Могилев-Жлобин
командовал группой подрывников. Группа перебила 189 рельсов.

5 сентября 1943 года в бою при разгроме немецко-фашистского гарнизона на 
ст.Тошица командовал сковывающей группой. Группа стремительным броском захватила 
вражеский бункер, перебила немцев, закрепилась в нем и из бункера фланирующим огнем 
поддержала наступление основной ударной группы. Этим самым сыграла большую роль 
в успехе всей операции.

3 ноября 1943 года руководил операцией по разгрому карательного отряда в насе
ленном пункте Городец Быховского района. В результате боя, длившегося 2,5 часа 
и неоднократно переходившего в рукопашные схватки, противник был разбит. Был убит 
41 гитлеровец и ранено 25. Освобождено от истребления путем сожжения 76 мирных 
жителей -  женщин, детей, стариков» [38, с. 506-511; 43, с. 173].



Сбежавшие из Туркестанского легиона также принадлежали к данной 
группе казахов партизан. К сожалению, нам не удалось установить фамилии 
казахов, которые дезертировали из легиона и начали партизанскую борьбу, 
однако мы нашли в источниках их следы, что дает нам возможность 
выделить данную группу и косвенно подтвердить, что она была достаточно 
многочисленной. Весной 1943 г. в районе села Забуянье к партизанам 
Сумского партизанского соединения С. А. Ковпака с оружием пришел взвод 
Туркестанского легиона из бывших советских военнопленных казахов по 
национальности, которых немцы поставили для охраны железной дороги 
Коростень-Киев. Вот как это описано в воспоминаниях: «Услышав звуки 
боя, они перебили свое начальство и ушли к партизанам» [44, с. 85]. После 
допроса в партизанском штабе все они были приняты в состав отряда и в 
дальнейшем участвовали в партизанских операциях. Еще несколько бежав
ших к партизанам бывших легионеров воевало в партизанских отрядах под 
командованием Бабаходжаева и Рахманова, входивших в состав партизан
ского соединения А. М. Г рабчака, которое действовало на территории Жито
мирской области [43, с. 173]. Пример перехода казахов из Туркестанского 
легиона находим в воспоминаниях партизана Национальных вооруженных 
сил Польши (NSZ) [48, с. 145-156]: в начале октября 1943 года в районе 
леса на берегу реки Кржна к партизанскому отряду NSZ присоединились 
19 казахов. К сожалению, имена их нам не известны, автор воспоминаний 
называет псевдоним руководителя группы казахов -  «Мухамед». Сами 
казахи так описывали свою историю: большое количество монголов, казахов 
и киргизов, попавших в плен, приняли от немецкой стороны предложение 
участия в Туркестанском легионе. Однако после изменения ситуации на 
фронте и побед Красной армии целый отряд казахов, находившихся в 
Минске Мазоветском, разошлись по лесам [48, с. 145-156]. Общим паролем- 
приветствием казахов было «Салам Алейкум», автор воспоминаний отмечает 
особую религиозность присоединившихся к отряду NSZ мусульман. 24 июня 
1944 г. с группой казахов из туркестанского легиона под командованием 
младшего лейтенанта Арлана Мурата, узбека по национальности, органи
зовали побег, после чего присоединились к польским партизанам из 
Батальонов Хлопских. В дальнейшем с группой 132 человека он перешел 
линию фронта и соединился с советскими войсками [46, с. 245]. Численность 
данной подгруппы достаточно сложно точно установить, так как зачастую 
в воспоминаниях и научной литературе всех представителей Туркестанского 
легиона и других восточных легионов называли монголами либо калмыками 
[44, с. 164]. Только в некоторых случаях можем отметить следующую 
специфику: пока легионеры сражались на стороне немцев, их называли 
монголами либо калмыками с большой долей пренебрежения, а как только 
они переходили на сторону партизан, к ним зачастую изменялось отношение, 
и они получали национальную принадлежность.

Таким образом, данная группа казахов партизан была самой многочислен
ной на территории оккупированной Польши. Начало положили оставшиеся 
в глубоком тылу и вышедшие из окружения. Позднее к партизанским



формированиям присоединились бежавшие из лагерей для военнопленных. 
Побеги с участием казахов, которые затем становились партизанами, проис
ходили в более позднее время. Например, в конце 1943 г. старший лейтенант 
Донцов Николай организовал побег 57 пленных и сформировал партизанский 
отряд. В его состав вошли русские, украинцы, казахи узбеки и т.д. [46, c. 246]. 
Позже всех к партизанскому движению (1943 г.) присоединились дезерти
ровавшие из Туркестанского легиона и других коллаборационных формиро
ваний.

Во в т о р у ю  по численности группу входили партизаны казахской 
национальности в составе советских партизанских соединений, участво
вавших в рейдах на территорию оккупированной Польши либо в составе 
советских партизанских отрядов, действовавших в Польше. Практика пар
тизанских рейдов была достаточно частым явлением в советском партизан
ском движении. Казахи в составе советских партизан во время рейдов стали 
проникать на территорию Польши в заключительном периоде Второй 
мировой войны (конец 1943 -  май 1945 гг.) [22, с. 72].

Назовем рейд на территорию Польши 2-го Молдавского соединения под 
командованием Я. П. Шкрядача (январь -  февраль 1944 г.); рейд соединения 
под командованием М. И. Шукаева по Ровенской, Тернопольской, Стани
славской, Дрогобычской областям в Словакию (январь -  июль 1944 г.); рейд 
«Группы объединенных отрядов Сумской области», переформированной 
в ходе рейда в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака 
под командованием П. П. Вершигоры по территории Польши и Белоруссии 
(5 января -  20 апреля 1944 года); рейд кавалерийского партизанского соеди
нения М. И. Наумова по Ровенской, Львовской и Дрогобычской областям 
и южной части Люблинского воеводства (20 января -  март 1944 г.) [47]; рейд 
соединения под командованием И. Н. Банова в Польшу (начало февраля -  май
1944 г.); рейды 15 соединений и отрядов польских и советских партизан 
весной 1944 г., а именно: соединения полковника Р. Сатановскго, бригады 
имени В. Василевской, польской партизанской бригады «Грюнвальд», поль
ских партизанских отрядов, входивших в Ровенское партизанское соединение
В. А. Бегмы, соединений под командованием Б. Г. Шагина, В. А. Карасёва,
B. А. Чепигина, партизанских отрядов И. А. Артюхова, В. М. Еремчука, 
А. Е. Андреева, С. А. Санкова, М. Я. Наделина, Г. В. Ковалева и Н. Г. Яков
лева; рейд соединения И. Н. Банова в междуречье Сана и Вислы (до февраля
1945 г.); Неманский рейд 1-й Украинской партизанской дивизии имени
C. А. Ковпака (июнь -  конец июля 1944 г.) [22, с. 127-128].

Самое большое количество партизан казахов (56 человек) входило в 
состав 1-й Украинской партизанской дивизии под руководством С. А. Ков
пака. Несмотря на название дивизии, в ней были сосредоточены предста
вители разных национальностей, о чем свидетельствуют мемуары участников 
дивизии: «Я обвел взглядом товарищей и удивился, как это я раньше не 
замечал. Здесь был полный интернационал: командир полка -  грузин, комис
сар -  венгр, начальник штаба -  украинец, врач -  еврей из Чехословакии,



помощник начальника штаба по разведке -  из Бессарабии, помпохоз -  
русский. А дальше на скамейках вперемешку русские, белорусы, украинцы, 
казахи...» [48, c. 180].

В ходе исследования нам удалось установить несколько фамилий. 
Д. Байдулетов родом из города Кызыл-Орда, в соединении Ковпака был 
пулеметчиком и разведчиком, неоднократно участвовал в рейдах. Ковпак 
писал о нем следующее: «Как разведчик роты, неоднократно ходил в далекую 
разведку, проникал в расположение противника и доставлял ценные сведения» 
[38, c. 502]; за свою деятельность в соединении был представлен к ордену 
Отечественной войны I степени и медали «Партизану Отечественной войны» 
I степени. Ибрагим Рысмагамбетов за свое участие в боевых операциях в 
составе соединения Ковпака удостоен ордена Отечественной войны II степени 
[43, с. 112-113]. В 1-й Украинской партизанской дивизии сражались Мукан 
Кульсеитов, Тулеген Байшуаков, Куйшетай Сактаганов, Кулумпай Копышев 
[32, с. 20-21] и Абдул Мурзомаков, который отличился во время боя недалеко 
от деревни Мотол [3, с. 49-50]. Одним из самых больших на территории 
Польши было партизанское соединение под командованием Николая Про- 
копьюка, где сражались Уркимбай Акимбаев, Мустафа Ильясов (погибли 
во время боя 14 июня 1944 г. в Яновских лесах) и Хайрулда Габадулин 
(минометчик, участвовал в бою в Яновских лесах, отметился отличной стрель
бой, уничтожил две огневые позиции немцев) [3, с. 91].

Наименьшей по количеству, зато самой эффективной группой партизан 
казахов были диверсанты, заброшенные на территорию оккупированной 
Польши. Согласно российским исследователям, весной 1944 г. в Польше 
действовало 7 соединений и 26 отдельных отрядов советских партизан [49, 
с. 234]. Значительную часть этих соединений и отрядов представляли омсбо- 
новские формирования1. Диверсантские группы появились позднее всех, 
начиная с весны 1944 г. советские партизаны-диверсанты в большом 
количестве проникают на территорию Польши [2, с. 139].

Самыми известными казахами диверсантами были: К. Кайсенов и 
С. Тулешев. По указанию Центрального штаба партизанского движения 
Касым Кайсенов для формирования партизанского отряда и диверсионной 
деятельности был заброшен на территорию Западной Украины, Молдавии 
и Закарпатья. В данный момент нам тяжело сказать, действовал ли он на 
территории Польши. Биография Тулешева нам известна более детально, 
поэтому мы остановимся на ней, однако стоит подчеркнуть, что ее некоторые 
данные изменялись.

Тулешев Сатымбек («Саша») родился в 1920 г. Рано лишившись 
родителей, с 1932 г. воспитывался в детском доме. В 1938 г. поступил 
в Московский горный институт. Со 2 курса в 1940 г. его направили на учебу 
в Алма-Атинское военное училище, которое он окончил в 1941 г. в звании

1 Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН) -  
советское воинское соединение, входившее в состав IV (партизанского) управления НКВД 
СССР.



лейтенанта. В должности командира роты участвовал в боях под Москвой, 
Старой Руссой. Дважды был ранен. В 1943 г. с должности комбата проходил 
спецподготовку в городе Иваново под Москвой, после чего был отправлен на 
фронт. В апреле 1944 г. во время боев в составе 385-го полка 112-й дивизии 
13-й армии старший лейтенант Тулешев в бессознательном состоянии был 
взят в плен в 60 км от Львова [50, c. 168]. Попал в лагерь для военнопленных 
на границе Польши, Германии и Чехословакии в районе Звардонь, откуда 
8 июня 1944 г., через 54 дня, бежал вместе с капитаном Сагалиевым 
и Рудаковым.

После побега в течение нескольких дней группа двигалась в восточном 
направлении «с надеждой дойти до линии фронта» [50, c. 168]. Однако 
в окрестности Нового Санча, по словам самого Тулешева, они узнали, что 
в расположенных тут горных массивах появляются советские партизаны, 
поэтому решили присоединиться к ним [50, c. 168].

Почти месяц прошел в поисках партизан. В конце июля Тулешев в лесу 
встретил партизан из соединения Станислава Кручка «Мака», от которых 
узнал, что в данном районе находится группа лейтенанта Алексея Батяна -  
«Алеши». Последний раз эту группу видели в Прехыбе, туда и отправился 
Тулешев, забрав с собой 7 советских партизан из отряда «Мака» [50, с. 169]. 
По дороге к ним присоединилось еще несколько партизан, сбежавших из 
лагерей для военнопленных. Согласно рапорту Тулешева, во время марша 
его группе удалось организовать несколько удачных атак на шоссе Новый 
Санч -  Пивнична. Во время данных действий партизаны Тулешева добыли 
несколько карабинов и один автомат [50, с. 168].

В середине августа отряд Тулешева, названный «Заря» [2, с. 163], 
представлял собой слаженно действующую боевую единицу. На страницах 
дневника, который вел Тулешев, находим следующую информацию: разрушен 
склад вооружения, обстреляли группу немецких солдат, обстреляли и взяли в 
плен 4 немецких «подлецов», разбили одно такси и т.д. [51]. В воспоминаниях 
И. Золотарь также отмечает боевую активность данного отряда. Во второй 
половине сентября была назначена встреча «Алеши» и Тулешева, однако 
группа «Саши» во время марша встретилась с партизанским отрядом имени 
Чапаева майора Савелия Лесниковского («Леонид»), который переманил 
группу Тулешева к себе. На это «Алеша» отреагировал очень негативно, 
называя это решение скандалом [50, c. 354].

Партизанский отряд имени Чапаева (майор Лесниковский) изначально 
состоял из 38 человек [2, с. 190] и был организован на территории совре
менной Западной Украины. Двигаясь на запад через Турки, Хырув, отряд 
добрался до Словакии, откуда летом 1944 г. перебрался на территорию 
Польши. Осенью к нему присоединились следующие партизанские отряды: 
«За Советскую Родину» (М. Семеноженков), «Заря» (С. Тулешев), «Смерть 
немецкому фашизму» (Б. Ахунов), отряд им. Чапаева (А. Иванов) и группа 
Д. Лабыка.



Во время своего пребывания в партизанском соединении им. Чапаева 
старший лейтенант61 Тулешев вел журнал боевых действий, на основании 
которого мы можем в какой-то мере судить о боевой деятельности «Саши» 
[52]. За время пребывания Тулешева в партизанском соединении им Чапаева, 
партизаны спустили под откос 3 эшелона с живой силой и техникой врага, 
уничтожили 11 грузовых автомобилей, было убито 60 гитлеровцев и более 
120 ранено, 14 взято в плен, среди которых полковник Вольф, который, 
понимая безвыходность положения, застрелился [52]. Кроме этого, были 
уничтожены телефонные и электрические кабеля, взято более 1 700 литров 
бензина, 44 винтовки и т.д. [52].

Недолго «Саше» пришлось воевать под руководством «Леонида». После 
того как отряд «Алеши» объединился с отрядом старшего лейтенанта Ивана 
Таранченко, во главе данного партизанского соединения стал майор Иван 
Золотарь -  «Иван» [2, с. 174]. Именно к нему 14 декабря присоединился 
Сатымбек Тулешев, где занял должность начальника штаба. После несколь
ких удачных операций на территории Бескиду Сандетского, о которых ярко 
и с преувеличением написано в воспоминаниях и дневниках [50, с. 411], 
партизаны данного соединения получили приказ из Москвы перебраться к 
линии фронта, парашютисты должны были вернуться в московскую бригаду 
полковника Орлова [50, с. 411]. Таким образом, Сатымбек Тулешев вернулся 
в состав действующей армии.

На примере Тулешева стоить отметить, каким было отношение к воен
нопленным в Советском Союзе и PRL после войны. В газетной статье, 
написанной в 1965 г., читаем: «в конце апреля 1944 года советский самолет 
сбрасывает группу парашютистов -  воинов Советской Армии в район 
Бельско -  Живец. В эту группу входит и Тулешев. <...> Тулешев вместе 
с капитаном Сагалиевым и летчиком Рудаковым приступает к выполнению 
порученного им задания» [43, с. 253]. В публикации 1963 г. находим следу
ющую информацию: «В мае 1944 года вместе с двумя боевыми товарищами 
старший лейтенант Сатимбек Тулешев был сброшен по особому заданию 
в Старо-Любовном районе, на земле Словакии» [32, с. 38-40]. Данные из 
различных источников решительно отличаются в том моменте, когда идет 
речь, каким образом Сатимбек оказался на территории Польши. Публикации 
с середины 1960-х очевидным образом вырезают из биографии Тулешева его 
плен и побег из лагеря для военнопленных, делая его тем самым диверсантом- 
парашютистом, что было на руку советской историографии, вымазывая судьбы 
военнопленных и показывая, каким образом Советский Союз протягивал «руку 
помощи» борющимся европейским народам. Чтобы отметить заслуги 
Тулешева, 17 января 1964 г. его наградили серебряным крестом ордена Virtuti 
Militari за номером I-4571 [52]. Удостоившись самой высокой польской 
награды, он был единственным партизаном-казахом, получившим этот орден. 1

1 В литературе также встречается факт, что в соединении И. Золоторя Тулешев был уже в 
звании капитана [3, с. 440].



Таким образом, мы представили только начало нашего проекта, целью 
которого является установить и как можно полнее описать историю участия 
в боевых действиях казахов партизан на территории Польши во время 
Второй мировой войны.
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Р. Р. Хисамутдинова

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВКЛАД МУСУЛЬМАН ЮЖНОГО УРАЛА 
В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

В формировании патриотического сознания граждан на протяжении 
всей истории российского государства большое место занимает этнонацио- 
нальный фактор. Дружба народов, единство, патриотизм стали главными 
источниками исторической победы СССР в Великой Отечественной войне. 
Вместе с тем встречающиеся в литературе утверждения о многонацио
нальности как факторе силы государства нуждаются в серьезной оговорке. 
Межнациональные отношения входят в число самых сложных из социальных 
отношений. Данное обстоятельство почти всегда используется завоевателями 
с целью ускорения подавления противника. Это наблюдалось, в частности, во 
времена монголо-татарского нашествия на Русь, польской интервенции 
начала XVII века, в Отечественной войне 1812 г., в Первой мировой войне, 
а также в войнах и вооруженных конфликтах других стран и народов. Не 
была исключением и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Однако исторический опыт свидетельствует: если многонациональное 
государство научилось управлять межнациональными (в настоящее время 
они все чаще называются межэтническими) отношениями, целенаправленно 
и органично пронизывать их идеями государственного патриотизма, то они 
не становились непреодолимой помехой для сплочения народа на базе 
преданности Отечеству в справедливой освободительной войне. Об этом 
свидетельствует история Великой Отечественной войны. Советская страна, 
советская школа сумела воспитать патриотов Родины, которые готовы были 
на самопожертвование во имя Отчизны.

Неожиданная весть о нападении фашистской Германии на нашу страну 
и начале войны глубоко потрясла людей, вызвала боль и тревогу за судьбу 
родины. Войну ждали, и в то же время для многих людей она была


