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Аннотация  
Статья посвящена 75-летию Великой Победы. Подчеркивается, что на 
протяжении полувека историки Каракалпакстана хорошо изучали эту проблему. 
Тем не менее на современном этапе развития исторической науки необходимо 
акцентировать внимание на повседневную жизнь населения Каракалпакстана, 
восстановить имена руководителей Республики периода войны, чего не было 
сделано в советский период. Автор привлекает новейшие достижения историков и 
мемуаристов для определения вклада Каракалпакстана в годы войны, а также 
привлекает невостребованные архивные документы. В статье освещается 
скромный вклад населения Каракалпакстана (500 тыс. чел.) в Великую Победу в 
1941−1945 гг. Показывается ратный труд тыловиков во имя победы, год за годом 
восстанавливается атмосфера военных лет, надежды и чаяния народа. Годы войны 
остались в народной памяти в качестве трагической и драматической страницы. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, Узбекистан, 
Каракалпакстан, фронт, тыл, хлопок, сырье, рыба, рис, гуманизм, фонд помощи, 
победа, цена войны. 
 
Abstract 
The article is dedicated to the 75th anniversary of the Great Victory. It is emphasized 
that for half a century, historians of Karakalpakstan have studied this problem well. 
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Nevertheless, at the present stage of development of historical science, it is necessary to 
focus on the daily life of the population of Karakalpakstan, to restore the names of the 
leaders of the republic during the war, which was not done in the Soviet period. The 
author draws on the latest achievements of historians and memoirists to determine the 
contribution of Karakalpakstan to the war years, and also draws on unclaimed archival 
documents. The article highlights the modest contribution of the population of 
Karakalpakstan (500 thousand people) to the Great Victory in 1941-1945. The rear 
labor of the rear troops is shown in the name of victory, year after year the atmosphere 
of the war years, the hope and aspirations of the people are restored. The years of war 
remained in the memory of the people as a tragic and dramatic page. 
Keywords: The Great Patriotic War, USSR, Uzbekistan, Karakalpakstan, front, rear, 
cotton, raw materials, fish, rice, humanism, aid fund, victory, price of war 

 
Обращаясь к истории Великой Отечественной войны, необходимо 

помнить, что это «память народа» и поэтому требует к себе бережного и 
уважительного отношения. Люди, не обладающие исторической памятью, 
превращаются в манкуртов, людей без родины, без нравственности, без 
гражданской позиции.  

Знание истории Великой Отечественной войны способствует не только 
осознанию своего прошлого, но и позволяет ориентироваться в современных 
проблемах, выбирать свою дорогу в жизни, определять путь в будущее. 

Изучение богатого, поистине уникального вклада нашего народа в 
Великую Победу через призму важнейших исторических фактов, событий, 
явлений, процессов, деятельности руководителей Каракалпакстана, их 
повседневной борьбы за прогресс и процветание Отечества, за свою свободу и 
независимость является основной целью подготовленной статьи. 

 Представление молодому поколению истории Великой Победы со всеми 
ее светлыми и темными сторонами, с кипением человеческих страстей и 
столкновением личностей, со всеми сложностями и противоречиями; повышение 
политической культуры молодежи, формулирование социальных ориентиров, что 
является жизненно необходимым, является основой воспитания у молодого 
поколения высокой духовности и нравственности.  

Интерес к истории Великой Победы, интерес к тому, как мы пришли к 
сегодняшним свершениям, не только не ослабевает, но и усиливается год от года. 

Справедливости ради, отметим, что впервые в историографии 
Каракалпакстана эта тема была освещена в «Очерках истории Каракалпакской 
АССР» (1964). Огромен вклад профессора Ш. Бабашева в изучении этой 
проблемы. И сейчас, продолжая традиции наставников, мы углубляемся при 
изучении истории Великой Отечественной войны и вклада нашего народа в 
победу. 

Опираясь на предыдущую историографию, привлекая мемуары ветеранов, 
вводя в научный оборот невостребованные архивные документы, в данной статье, 
в год 75-летия Великой Победы, хотели бы осветить годы войны, обращая 
внимание на повседневную жизнь тыла, т.е. Каракалпакстана, внесший огромный 
вклад в борьбе над фашизмом. 

Усилиями историков собран, систематизирован и анализирован большой 
комплекс архивных документов по проблеме. Однако, историки основное 
внимание уделяли подвигам фронтовиков-каракалпакстанцев. Жизнь тыла мало 
изучена. Между тем, изучение именно жизни тыловиков имеет важное значение 
для восстановления исторической правды. 

Горькая правда: враг силен и мы отступаем, прозвучавшая по радио 3 июля 
1941 г., особый тон обращения к народу как бы разорвали пелену. С этого 
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момента стало расти понимание, что война будет совсем не такой, какой она 
представлялась поначалу. Война входила в жизнь мирных людей Каракалпакстана 
через жесткую, путающую правду сводок Совинформбюро и повестки из 
военкоматов, как суровая необходимость воспринималось введение 
нормированного распределения продуктов в городах, увеличения 
сельскохозяйственного налогов аулах и кишлаках, подоходного налога с 
населения, изменения в использовании рабочих рук и регулирования трудовых 
отношений. 

В апреле 1941 г. на Пленуме областной парторганизации выходец из 
Ферганы Сабыр Камалов был избран первым секретарем Каракалпакского обкома 
Компартии Узбекистана. Председателем Президиума Верховного Совета 
ККАССР был избран Матеке Джуманазаров. Слушателя партийных курсов при 
ЦК ВКП (б) Пиржана Сеитова, не дав возможности окончить учебу, 27 апреля 
1941 г. четвертая сессия Верховного Совета Каракалпакстана назначила 
председателем Совета Народных Комиссаров республики. Таким образом, возник 
триумвират в лице: С. Камалова, П. Сеитова, М. Джуманазарова. Справедливости 
ради отметим, что этот триумвират под умелым руководством опытного Сабыра 
Камалова показал себя с хорошей стороны, не подвел в суровые годы войны [1, c. 
24]. 

С первых дней войны в Каракалпакстане возникали такие неожиданные 
ситуации, которые требовали немедленного решения и которые нельзя было 
предвидеть сверху, а тем более определить лучшие способы их разрешения. 
Характерным в этом отношении было распределение высшего эшелона власти её 
контроля исполнения директив: в Турткульскую группу районов − первый 
секретарь обкома КПУз Сабир Камалов; в Чимбайскую группу районов − 
председатель Совнаркома − Пиржан Сеитов; в Ходжейлинскую группу районов − 
председатель Верховного Совета ККАССР Матеке Джуманазаров. И так на всю 
войну [1, 27]. 

«Все отправились на защиту отечества, - вспоминает те тягостные дни П. 
Сеитов,- если джигиты от 18 до 40 лет ушли на фронт, то от 40 до 50 направляли 
на рабочий батальон. Несмотря ни на какие трудности, с упорством наш народ не 
останавливал посев и чеканку хлопка. Даже сохранили предыдущий уровень 
урожайности хлопка. Каждое дехканское хозяйство обязался сдать из своего 
личного подсобного хозяйства 35 кг мяса, 3 кг масла для фронтовиков» [1, с. 26]. 

Совнарком под председательством П. Сеитова наметил расширение 
производства товаров и продовольствия за счет использования местных 
источников сырья: дикорастущих (кендыря, джиды, рогоза, камыша), 
сельхозсырья (кожи и шерсти), утилсырья (кость, рог, копыта), полезных 
ископаемых (соль, мед, гипс, корунд, глина) и богатых внутренних водоемов. 
Пищевики для нужд фронта наладили производство продуктов питания по 
народным рецептам, поставив на фронт в 1941 г. рыбных консервов − 4,4 тонн, 
соленых овощей − 42,4 тонн, сушеных дынь − 1,2 тонн [2, с. 13]. 

К 1 ноября 1941 г. по республике были организованы 20 батальонов, 114 
рот, 955 отделений. К 3 декабря 1941 г. была сформирована 97-я Каракалпакская 
отдельная национальная бригада, в которую добровольно вступили 5500 
служащих и молодежи. В формируемую бригаду влились из Нукуса 428 чел., 
Турткульского района – 1094, Ходжейли – 334, Чимбая – 459, Тахтакупыра – 223, 
Кунграда – 315, Караузяка – 352 чел. [3, с. 26]. 

Пиржан Сеитов мобилизовал население северных районов на 
строительство канала Шуманай. Таким образом, в трудные военные годы был 
освоен шуманайский массив, люди стали переселяться на эти плодородные земли. 
В 1942 г. со своими односельчанами переселился сюда один из известных 
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руководителей хозяйств Мырзамурат Абдуллаев. Здесь же расселилось и 
население колхоза им. К. Маркса Тамдынского района, возглавляемое 
Бердимуратом Ауезовым. Был этот колхоз весьма зажиточным, держал много 
скота − около 40 тыс. овец, верблюдов, крупного рогатого скота. 

В 1942−1943 гг. переселенцы занимались земледелием, жили в достатке. 
Хотя они обитали в землянках, терпели другие невзгоды, хлеба у них было 
вдоволь. Когда был организован Шуманайский район, вышеназванные аксакалы 
возглавили ведущие хозяйства, получавшие высокие урожаи хлопка. Работы по 
переселению, строительству каналов − дело нелегкое. Оно по плечу лишь 
бесстрашным людям, живущим людскими заботами. 

Был освоен массив Кырк кыз. Использовав все имеющиеся возможности, 
вручную, кетменями и лопатами, построили канал Кырк кыз, переселили туда 
людей. С позиции времен войны это явилось великим делом, было предотвращено 
разорение народа, освоены новые плодородные земли. Был издан ряд 
постановлений Совнаркома ККАССР, государство оказало переселенцам 
большую помощь [4, с. 178]. 

В 1942 г. в связи с затоплением г. Турткуля, вследствие изменения русла 
реки Амударьи, Учительский институт и педагогический техникум были 
переведены в Чимбай, а сельскохозяйственный техникум − в Нукус. 

На фронтах Второй мировой войны сражались преподаватели 
Учительского института Н.А. Асфандияров, М.Г. Галикеев, С.Б. Булатов,  
Д.Б. Базаров, Т. Бекимбетов, Я.М. Досумов, М. Турсунов, студенты А.Б. Бекбасов, 
С.К. Камалов, А. Нурманов, А. Панабергенов, Р. Сапаров и др. 

Наставничество в тылу продолжили эвакуированные профессора  
С.А. Фишер, Н.Д. Щепкин, Н. Нефидов, Г.Д. Петров, Б.Д. Франк, А.Н. Сидоров, 
М.В. Щеглов. Узбекистан направил преподавателей П. Ермолова,  
Е.А. Анисимову, Т. Хамраева, Ш. Камалова, Х. Хайритдинова, З.М. Биккулову,  
С. Омарова, Ж.С. Такибаеву, Б.В. Левина. В результате в 1944 г. был открыт 
Педагогический институт с тремя факультетами: каракалпакский язык, лите-
ратура и история; физико-математический; русский язык и литература [5, с. 121]. 

В апреле 1944 г. в Ташкенте проводилась Декада музыки народов Средней 
Азии. В ней участвовали Аимхан Казымбетова (Шамуратова), Тохта Рахманова, 
Жапак баксы Шамуратов. 

30 августа 1944 г. на сцене Каракалпакского государственного театра идет 
пьеса демобилизованного младшего сержанта Жолмурзы Аймурзаева «Лейтенант 
Елмуратов» − первая пьеса об участии каракалпакстанцев в Отечественной войне. 
О героях фронта и тыла писали Амет Шамуратов, Наурыз Джапаков, Хожабек 
Сеитов, Жумабай Ташенов, Кармыс Досанов. Амет Шамуратов в драме «Кырк-
кыз» воспевал подвиги сорока девушек, своеобразных амазонок, боровшихся под 
водительством прекрасной героини Гулаим за свободу каракалпаков. 
Классическая поэма Бердаха «Ерназар бий» послужила канвой для драмы Рахима 
Маджитова. 

По радио звучали пламенные строки поэзии Аббаза Дабылова, Садыка 
Нурумбетова, призывавшие народ к борьбе. Новый смысл обрели в годы войны 
стихи Ажинияза и Бердаха, Аяпбергена Мусаева, многих других поэтов. В сетке 
вещания появились постоянные цикли передач «Тыл – фронту», «Письма на 
фронт» [6, с. 34]. 

24 декабря 1944 г. отпраздновали 20-летие образования Каракалпакской 
автономной области. 200 знатные люди: колхозники и агрономы, писатели и 
артисты, партийные и советские работники были награждены. 

Война отняла у нашей страны четыре года, растянувшиеся в целую 
историческую эпоху. Все более четко обрисовывалась великая цена военной и 
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экономической победы нашей страны. Она была достигнута путем предельного 
напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов.  

За годы войны колхозы республики сдали государству 285 тыс. тонн 
хлопка-сырца, 764 тонна коконов, более 60 тыс. тонн зерна, 17 тыс. тонн шалы, 
свыше 15 тыс. тонн мяса, 541 тонну животного масла, более 600 тонн шерсти и 
много других сельскохозяйственных продуктов и сырья [7, с. 267]. 

В порядке оказания братской помощи промышленным центром Средней 
Азии, в том числе крупных заводам г. Ташкента, колхозы Каракалпакстана 
вывезли в годы войны для снабжения рабочих большое количество продуктов: 
рыбы, мяса, жиров, зернопродуктов и т.д. 

В южной части Аральского моря добывалось и перерабатывалось около 
90% всей рыбной продукции Узбекистана. За годы войны Муйнакский 
мясорыбоконсервный комбинат произвел 20 млн банок мясных и рыбных 
консервов для продовольственного снабжения армии. Коллективом Муйнакского 
рыбоконсервного завода для фронта на комбинате было освоено производство 
рыбной пищевой муки, являвшейся весьма питательным продуктом, один 
килограмм рыбной муки заменял 8 кг свежей рыбы. 

Для укрепления производственной базы рыбного хозяйства были выделены 
капиталовложения в размере 123,4 тыс. руб. В этот период был создан 
Амударьинский рыбный трест, в составе которого находились 3 рыбозавода [8, с. 
16]. 

В артелях Каракалпакского промышленного союза установлено 100 
ткацких станков «Самолет», 12 шелкомотальных котлов, 10 челночных машин, 
реконструирован кожевенный завод в Турткуле. Положительным в работе 
местной промышленности Каракалпакстана считалось освоение новых 
производств, расширение ассортимента изготовляемых товаров и, наконец, рост 
местных кадров в промышленности. Общая численность рабочих в местной 
промышленности увеличилась за годы войны с 452 до 1301 чел., в промысловой 
кооперации – с 1628 до 3545 чел. в кооперации инвалидов – с 413 до 671 чел. [9]. 
Увеличение численности рабочих шло в основном за счет привлечения на 
производство женщин и молодежи.  

Еще более возросло в условиях военного времени значение Нукусского 
мотороремонтного завода – единственного в Каракалпакстане предприятия по 
ремонту моторов и машин. Завод производил ремонт тракторов, автомашин, 
сельскохозяйственного инвентаря, землеройных снарядов. Выпуск валовой 
продукции Нукусского мотороремонтного завода увеличился более чем в 3 раза – 
с 119 тыс. руб. в 1941 г. до 380 тыс. руб. в 1945 г. [10, с. 18]. 

Был построен кожевенный завод в Ходжейли. В Нукусе вступили в строй 
обувная фабрика 50-60 тыс. пар обуви в год, швейная фабрика мощностью на 2,5-
3 млн м тканей в год [11, с. 327]. 

Острый недостаток в тканях был в значительной степени восполнен 
производством тканей (маты), используемой для изготовления спецодежды, 
готового верхнего платья, мешков для сбора хлопка и других целей. 

Районные промышленные комбинаты и кооперативные артели ККАССР 
только в 1944 г. выпустили 160 тыс. метров этой кустарной ткани. Она 
производилась не только из завозной пряжи, но и из пряжи, изготовлявшейся в 
самих артелях промысловой кооперации. В 1945 г. кооперативные артели 
выработали на своем прядильном оборудовании 36 тонн пряжи [12]. 

Большую роль сыграла промысловая кооперации Каракалпакстана в 
обеспечении населения топливом. Артели Каракалпакского промышленного 
союза были единственным поставщиком топлива для нужд народного хозяйства и 
населения. Объем продукции этой отрасли увеличился с 13 тыс. руб. в 1940 г. до 
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3216 тыс. руб. в 1945 г. За время войны выпуск товаров широкого потребления в 
целом по автономной республике увеличился с 5,9 до 16 млн руб. [13, с. 245]. 

За годы войны намного выросла роль мясной промышленности и 
промысловой кооперации Каракалпакии в производстве товаров широкого 
потребления и продовольствие на базе использования местных ресурсов и 
отходов государственной промышленности. 

В годы Отечественной войны из Каракалпакии были отправлены на фронт: 
32 430 кг мяса, 14 179 кг риса, более 5800 кг зерна, 2327 полушубков, 1258 пар 
рукавиц, 3150 пар носков, 1000 пар шерстяных носков, 1000 комплектов теплого 
белья, 1500 курток, 3900 пар валенок, более 7 тыс. ватных брюк и фуфаек. 
Одновременно трудящиеся автономной республики на приобретение подарков 
(посылок) фронтовикам внесли 817 229 руб. Хлопкоробы, животноводы, рыбаки, 
рабочие промышленных предприятий, учителя Каракалпакстана собрали 
значительные средства на строительство авиаэскадрильи «Колхозник 
Узбекистана» и танковой колонны «Колхозник Узбекистана». Только от рыбаков 
Муйнакского района поступил на эти нужды 1 млн руб. [14, с. 16]. 

Звания героев были присвоены каракалпакстанцам Н. Сараеву,  
М. Балмагамбетову, А. Пищулину, А. Симонову, И. Махорину, И. Лебедеву,  
О. Абдуллаеву. За проявленную доблесть А. Аманбаев и Р. Сайпназаров стали 
полными кавалерами ордена Славы. За активное участие в освобождении Минска 
государственными наградами были отмечены каракалпакстанцы К. Сапаров,  
П. Алиев, А. Байдуллаев, К. Мамутов, Б. Дуйсенов [15, с. 189]. 

За проявленный героизм в боях за освобождение народов Европы от 
фашизма Героями Советского союза стали призванные из Каракалпакстана  
И. Банифатов, Б. Тихомолов, полными кавалерами орденов Славы стали А. Зайко, 
Е. Беспалов [16, с. 18]. 

Армии требовались весомые, осязаемые, готовые вещи от 
Каракалпакстана: хлопок, рис, люцерна, консервы, рыбы, даже черепахи из плато 
Устюрта, − и чтоб эти вещи проходили потоком, без перебоя. Интересные 
сюжеты рассказал ветеран Второй мировой войны, академик С.К. Камалов: «на 
фронте, однажды он получил посылку из тыла и обрадовался когда, открыл 
консерву производства Муйнакского рыбомясоконсервного комбината» [5, с. 31].  

На фронтах войны участвовали 66 тыс. каракалпакстанцев, из них 34 тыс. 
чел. не вернулись домой [17, с. 28]. Более 14 тыс. воинов-каракалпакстанцев за 
боевые заслуги были отмечены боевыми государственными орденами и 
медалями, 20 каракалпакстанцев стали героями Советского Союза, 6 – полными 
кавалерами ордена Славы [18, с. 189].  

На прифронтовых тыловых работах были задействованы свыше 25,5 тыс. 
чел., более 75 400 молодых парней и девушек выполняли свой гражданский долг 
на других участках войны. В тылу от холода, голода, эпидемии умерли 90 тыс. 
чел. [19, с. 13]. 

«Спецпереселенцы» корейцы, мобилизованные на битву за урожай, 
вписали самую яркую страницу в военной истории Каракалпакстана своими 
достижениями в сельском хозяйстве. У истоков нетрадиционного для здешних 
мест рисосеяния стояли А.С. Ем, В.М. Цой, Г.Н. Пак, Н.Г. Хе, Ч.Б. Ли, Б.С. Ким, 
Р.А. Шегай и др. [20, с. 178]. 

Выдающийся государственный деятель Каракалпакстана Каллибек 
Камалов справедливо воздает должное деятельности исторических личностей 
Второй мировой войны: «Конец тридцатых годов, вторая мировая война, 
восстановление народного хозяйства. Именно в эти годы пришлось руководить 
республикой нашим аксакалам (имеются в виду: Пиржан Сеитов, Наурыз 
Жапаков, Матеке Джуманазаров – авт.). Как известно, это были годы полные 
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лишений и невзгод, когда резко ухудшились условия жизни людей, намного 
сократилось государственное обеспечение. Землю пахали на быках или на ослах, 
а то и вовсе - кетменем, поливали ее чигирем. В эти тяжелые годы испытаний 
аксакалы честно служили для блага отечества, расцвета и дальнейшего развития 
республики, кормили-поили людей, бережно храня единство народа» [21, с. 178]. 

Таким образом, изучение истории Каракалпакстана в годы Великой 
Отечественной войны 1941−1945 гг. имеет важное политическое, научное и 
практическое значение. Достижений в этом аспекте много, однако, выводы 
следует исправить и дополнить. 

Во-первых, война изменила демографию. Если до начала войны 
численность населения Каракалпакстана составляла 510 тыс. чел., то этот рубеж 
мы достигли лишь в 1959 г. Кроме жертв на фронтах (34 тыс.), в тылу мы 
потеряли 90 тыс. чел. из-за эпидемии, голода и холода. 

Во-вторых, во всех музеях Республики Каракалпакстан собраны экспонаты 
Великой Отечественной войны: письма, фотографии, архивные документы и др. 
Между тем нет специального музея, чтобы показать всю трагедию и драму войны. 

В-третьих, в следующих работах нам нужно акцентировать внимание на 
повседневную жизнь населения Каракалпакстана. 

В-четвертых, до сих пор не изучены Кунградские события 1943 г., когда 
население района выступали против насилия военных офицеров, ответственных 
за мобилизацию. Первоначальное изучение этих событий свидетельствует, что 
населению грозила депортация в Сибирь. 

Сейчас настало время создать новые, еще более яркие исторические научные 
труды о подвиге наших отцов и дедов, участвовавших в той страшной войне, в 
частности, подготовить и издать большую книгу-альбом на основе конкретных 
исторических документов. Нынешнее поколение должно знать о подвиге предков, 
доблестно боровшихся против фашизма. Долг историков − активно участвовать в 
доведении до подрастающего поколения исторической правды о войне, воспитании 
его в духе патриотизма и национальной гордости. 
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