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С первых дней войны до ее окончания труженики тыла Акмолин-
ской области свою жизнь полностью подчинили задачам обороны стра-
ны, быстро перешли к ритму работы, вызванному военным положени-
ем. Несмотря на то, что тысячи мужчин ушли с производства на фронт, 
предприятия, колхозы, совхозы успешно выполняли и перевыполняли 
плановые задания. Чтобы обеспечить победу, защитить свободу и не-
зависимость нашей Родины, потребовалось неимоверное напряжение 
всего экономического потенциала, людских ресурсов, страна понесла 
неисчислимые человеческие жертвы.

Труженики тыла показали исключительную стойкость, высокую ор-
ганизованность, небывалый массовый героизм. «Все – для фронта, все 
для Победы!» – под таким девизом работали труженики тыла Акмо-
линской области. 

До войны в городе Акмолинске проживало 32,5 тыс. человек. В 
1940 году работало 6 промышленных предприятий, из них 3 республи-
канского значения, 3 местного и 1 кооперативное предприятие. Общее 
число людей, работающих на предприятиях Акмолы, составило 801 
тыс. человек.

Важной частью перестройки народного хозяйства на военный лад 
явилась эвакуация во 2 половине 1941 года предприятий различных 
отраслей промышленности в восточные районы страны, в т.ч. в Акмо-
линскую область, количество предприятий в которой за годы войны 
увеличилось до 149. Промышленные предприятия, независимо от ве-
домственной принадлежности, размеров и технической оснащенности, 
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способные выполнить заказы фронта, перешли на изготовление обо-
ронной продукции. 

События данного периода нашли отражение в материалах Государ-
ственного архива г. Астаны, так например, в сентябре 1941 года в го-
род Акмолинск прибыло оборудование Мелитопольского станкостро-
ительного завода. Исполком городского совета депутатов трудящихся 
принимает специальное решение №80/3 от 26 сентября «О подготовке 
размещения станкозавода им. ОГПУ в городе Акмолинске», соглас-
но этому решению, основные цеха – механический, инструменталь-
ный – размещались на площадях педагогического училища. Остальные 
цеха – специальный, сборочный – разместились в гараже облисполко-
ма, мастерских Облсоюзтранса, школе механизации сельского хозяй-
ства. А 25 октября горисполком передал станкостроительному заводу 
динамо – машину и предоставил помещение под гараж. На новом ме-
сте завод значился под №317.

Приказ по заводу от 17 октября 1941 года гласил: «Начальнику 
ОКСа тов. Камезину к 25 октября установить 100 станков. Энергетику 
тов. Суховею в этот же срок провести электромонтажные работы по 
оснащению станков…» [1].

Сто станков – это почти все оборудование завода, и установить его 
нужно было за предельно короткий срок – неделю. И уже 20 ноября 
1941 года, на двадцать дней раньше установленного срока была выдана 
первая продукция – партия осколочных снарядов, а затем наладили вы-
пуск мин и гранат. 

В годы войны усиливается значение Акмолинска как железнодо-
рожного узла. Строительство новых приемно-отправочных путей, ре-
конструкция паровозного депо и переоснащение перевозного парка 
позволило увеличить пропускную способность Акмолинска. За годы 
войны уложено пять новых приемно-отправочных путей, построен от-
дельный выход со станции в направлении Петропавловска, введены в 
эксплуатацию два чугунно-литейных и один бронзолитейный цеха, то-
карная и колесная мастерские, началось строительство вагоноремонт-
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ного завода. До войны суточная пропускная способность железнодо-
рожного узла составляла 10 поездов, а к концу войны – 26 поездов [2]. 
За неоценимый вклад машинист паровозного депо Жаппархан Асайы-
нов в 1943 году первым был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Высоких званий были удостоены немало передовиков произ-
водства [3, 65]. 

Предприятия города уже в первые годы войны ценой огромных уси-
лий перевыполняли плановые задания. Так по данным горсовета в 1943 
году предприятия общесоюзной промышленности (железнодорожный 
транспорт, завод №317, «Казахсельмаш») перевыполнили план на 26%. 
И это при том, что заводы находились в процессе строительства [4].

Не отставали от них предприятия республиканской и местной про-
мышленности. Коллективы мясокомбината и городского промкомбина-
та ежегодно выполняли планы на 110–115%, систематически наращи-
вая производительность труда. Кооперативные артели города – артель 
им. М.Габуллина, им. Маншук Маметовой (бывшая артель «Швей-
ник»), артели «Ломовик», «Труд», «Новый путь», «Труженик», «Хи-
мик», «Красный пищевик», «Металлист», мельницы, гормолзавод, ма-
стерская легкой промышленности ежегодно перевыполняли планы. 

Усилия городских властей направлялись на организацию помощи 
фронту. Помимо непосредственных сборов средств с населения, про-
водилась работа по размещению военного займа и распространению 
вещевой лотереи. В 1943 году собранные горожанами средства в сумме 
3 млн. 743 тыс. рублей и 678 тыс. рублей облигациями государствен-
ного займа пошли на постройку танковой колонны и авиаэскадрильи. 
Акмолинцы отправили на фронт 21 вагон с подарками для воинов 
Красной Армии, 6 вагонов оборудования, продовольствия, предметов 
широкого потребления для восстановления разрушенных сел и горо-
дов Орловской области [5].

Таким же образом, в годы войны в город Кокчетав был эвакуирован 
целый ряд предприятий. В сентябре 1941 г. прибыл эшелон с оборудо-
ванием Подольского завода швейных машин. Коллектив Кокчетавского 



215

механического завода в кратчайшие сроки наладил работу этого эваку-
ированного предприятия. Ещё через месяц в город были эвакуированы 
две фабрики из города Орджоникидзе – обувная и швейная [6, 80]. 

Завод «Автотрактородеталь» был эвакуирован из г. Мичуринска на 
станцию Макинка. Помогало заводу население Макинки, Акмолинска, 
Алексеевки и т.д.: выделялись транспортные средства, заготавливались 
камень, лес, известь, доставлялись кирпич, строительные инструмен-
ты, предметы домашнего обихода и столовый инвентарь. Через семь 
дней после размещения оборудования завод выпустил первую партию 
поршневых колец из заготовок, привезенных из Мичуринска. Спустя 
неполных 3 месяца работали все цехи, освоив весь технологический 
процесс производства [7, 56]. 

В тяжелых условиях работали труженики сельского хозяйства, обе-
спечивая армию и население продовольствием, а промышленность – 
сырьем. На полях колхозов и совхозов области появилась новая культу-
ра – махорка. Были расширены посевы кок-сагыза, картофеля, овощей, 
увеличены посевы зерновых и поголовья скота, чтобы частично воз-
местить потери страны, так как Украина, Дон и Кубань, где до войны 
было сосредоточено около половины посевных площадей и численно-
сти животных, были временно оккупированы врагом. 31 совхоз в 1942 
году увеличил посевы до 92,7 тыс. га (на 20 тыс. га больше предыдуще-
го года), а 586 колхозов – до 916,5 тыс. га (почти на 110 тыс. га больше). 
В то же время число трудоспособных мужчин в колхозах сократилось 
с 47,6 тыс. человек в 1940 до 26 тыс. человек в 1942, уменьшилось 
количество тракторов (в первую очередь гусеничных последних лет 
поступления), а также лошадей. Решающей силой колхозного произ-
водства стали женщины и подростки. В 1940 в общественном хозяй-
стве участвовало 43 тыс. колхозниц, из которых 2069 выработали 400 
трудодней, а в 1942 активно трудились 67,5 тыс. колхозниц, в т.ч. 7064 
выработали более 400 трудодней каждая (втрое больше годового мини-
мума). За эти же годы число подростков, участников артельного произ-
водства, поднялось с 22,3 тыс. до 28,6 тыс. человек, а их сверстников, 



выработавших свыше 200 трудодней (т.е. вчетверо больше установлен-
ного для них минимума) – с 473 до 2089 человек [8, 57]. 

Благодаря героическим усилиям простых людей, а именно в основ-
ном женщин, стариков и детей за четыре военных года Акмолинской 
областью было сдано государству 32,2 млн. пудов хлеба, 24,5 тыс. тонн 
мяса, 59,4 тыс. тонн молока.

В годы войны возросла экономическая возможность города Акмо-
линска, выросло число производственных предприятий. Появились 
предприятия отечественного значения, это местный завод №317 и за-
вод сельскохозяйственных машин; предприятия для фронта начали 
выпускать новые продукции. В 1944 году в городе работало 16 пред-
приятий с 2 800 рабочими.

Более 6 008 акмолинцев были мобилизованы в трудовую армию для 
работы в военных предприятиях [9, 66]. 

Минуло 68 лет со дня Победы, и мы преклоняемся перед мужеством 
и героизмом людей, которые в годы суровых испытаний, сражались с 
ненавистным врагом, работали не покладая рук, помогали фронту во 
имя победы Родины, во имя будущего своих детей, внуков и правнуков.
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