
217

КАЗАХСТАНЦЫ НА ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

А.Т. СМЕТОВА,
младший научный сотрудник

Института истории государства 
КН МОН РК, магистр истории

г. Астана, Казахстан

Привлечение женщин в ряды вооруженных сил – это явление, харак-
терное для ХХ века. В особенности, это наблюдалось во время Второй 
мировой войны. Именно в этот период произошли значительные из-
менения гендерных ролей. Вопрос не только в трудоустройстве, но и в 
участии женщин в военных действиях. Интересным является факт, что 
процесс привлечения женщин к войне происходил везде по-разному. 
В сравнении с другими странами мобилизация женщин на территории 
СССР была самой масштабной. Советские женщины были единствен-
ные в своем роде, которые сформировали регулярные боевые войска. 
От 800 000 до 1 млн. женщин служили в армии СССР во время Второй 
мировой войны [1, 310]. Около половины из этого количества женщин 
были в воинских частях на фронтах войны.

Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как состав-
ная часть Советского союза, отправив на фронт 1200 тыс. человек, сре-
ди которых было 5 183 женщин и девушек. Учитывая количество насе-
ления страны того периода, можно сказать, что процент мобилизации 
был очень высоким. Так как, согласно переписи 1939 года в Казахста-
не проживало 6,2 млн. человек [2, 450]. Воинские соединения, сфор-
мированные в Казахстане, участвовали в обороне Ленинграда, в бит-
ве под Сталинградом, на Курской дуге и освобождении от немецких 
войск территории современных Украины, Беларуси, Молдовы, стран 
Балтии и Восточной Европы. Имена героев войны – Р.Кошкарбаева, 
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Т.Бигельдинова, Б.Бейсекбаева, Н.Абдирова, Б.Момышулы и многих 
других останется в памяти народа, на страницах книг и учебников. На-
ряду с ними, невозможно не упомянуть героинь войны Алию Молда-
гулову и Маншук Маметову, которых называют «Две звезды Востока». 

Участие женщин в войне имело разный характер. В СССР, напри-
мер, воинская служба являлась обязанностью не только мужчин, но 
и женщин. В статье 13, Закона «О всеобщей воинской обязанности», 
принятом IV сессией Верховного Совета СССР 1 с ентября 1939 г. го-
ворилось, что Народным Комиссариатам Обороны и Военно-Морского 
Флота предоставляется право брать на учет и принимать на службу в 
арми ю и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и спе-
циально-техническую подготовку, а также привлекать их на учебные 
сборы. В военное время женщины, имеющие указанную подготовку, 
могут быть призваны в арми ю и флот для несения вспомогательной и 
специальной службы [3, 126].

Зачисление женщин в Вооруженные Силы осуществлялось, прежде 
всего, из числа добровольцев. В наиболее массовом порядке женщины 
привлекались в войска на специальности медиков. Согласно статисти-
ке в Советской армии 41% врачей, 43% полевых хирургов, 43% фельд-
шеров, 100% медсестер составляли женщины [4, 15]. На втором месте 
по количеству женщин была противовоздушная зенитная оборона. 

Привлечение женщин в ряды ВВС Вооруженных сил в качестве 
летчиц производилось исключительно в единичном порядке, на добро-
вольной основе. Первой военной летчицей Казахстана является Хиуаз 
Доспанова, героически сражавшаяся на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Во время войны в СССР был создан авиационный полк, со-
стоящий только из женщин – 46-й гвардейский ночной бомбардировоч-
ный авиационный полк женщин летчиков. Управляла им Марина Рас-
кова. Немцы прозвали их «Ночные ведьмы» – «Nachthexem», так как 
они летали исключительно ночью на самолетах ПО-2, в связи с тем, 
что днем такой самолет был слишком легкой мишенью для противни-
ка. Из оружия были только пистолеты, а пулеметы появились только 
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в 1944 году. В этом полку служила Хиуаз Доспанова, которая вошла 
в историю как первая летчица-казашка [5, 2]. За четыре года войны 
Х.Доспанова прошла от Северного Кавказа до Германии, совершив бо-
лее 300 вылетов. «Крылатая девушка» так ее прозвали в народе [6, 123]. 

Большая часть женского контингента армии служила в специальных 
войсках, в штабах, в войсках обеспечения и обслуживания, где жен-
щины-солдаты выполняли разные задачи: связистов, шоферов, топо-
графов, диспечеров, механиков и т.д. Например из Казахстана можно 
упомянуть В.М. Лебедеву, которая занималась воздушным наблюдени-
ем, Р.Ж. Мазитову – проверка самолетов, А.Х. Оразгалиеву – служение 
в частях противовоздушной атаки, разведчика фотографа Р.Ералину, 
авиамеханика И.Жагыпаркызы и многих других [7]. Наиболее массо-
вый характер носило комплектование женщинами частей и подразделе-
ний связи [8, 16]. Из Казахстана радистки З.И. Лысенко, А.М. Яковле-
ва, В.У. Казакова, А.П. Цирковная [9, 148], а также связистки Л.Н. Аб-
драмова, Л.П. Андрейчук, Ш.С. Амирова, А.И. Банникова, Н.С. Бара-
нова, Ф.А. Бурдина, Х.К. Озбаканова, М.И. Полторацкая, В.Ф. Монина, 
и другие внесли свой вклад в достижение победы [7].

Перед отправлением на фронт они проходили подготовку в жен-
ских войсковых формированиях. Трети из общего числа женщин, уча-
ствовавших в войне, были даны инструкции к минометам, ручным и 
станковым пулеметам или автоматическим винтовкам (автоматам). Пу-
леметчица Маншук Маметова стала символом храбрости и героизма. 
В боях за город Невель проявила себя отважно, до последнего патрона 
сражалась с врагом. Указом от 1 марта 1944 года старшему сержанту 
Маншук Маметововй было присвоено высшее звание «Героя Совет-
ского Союза» (посмертно) [10].

Вопрос участия женщин в боевых действиях вызвал много споров 
и сомнений в странах Европы и Америки. Так, к примеру, власти Со-
единенных Штатов Америки не торопились отправлять женщин на бо-
евые действия, несмотря на то, что Пентагон знал о существовании 
женщин-солдатов на фронтах Европы. Командующий армией Джордж 
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С.Маршал проводил эксперименты с целью проверки возможностей 
Американских женщин в условиях боевых действий. Для воплощения 
задачи, Джордж С.Маршал обратился к единственной официальной 
Американской женской организации, вовлеченной к военным делам – 
Женская вспомогательная армейская служба (Women’s Auxiliary Army 
Corps, сокращенно WAAC), которая в июле 1943 года была переформи-
рована в Женский армейский корпус (WAC) [11]. Эксперимент показал 
положительные результаты. Полковник Эдвард В.Тимберлейк в своем 
отчете опроверг существующие стереотипы о том, что женщины физи-
чески слишком слабы, чтобы участвовать в военных действиях. Он так-
же отметил отсутствие агрессии сексуального характера, подчеркнув 
более эффективную работу подразделений смешанного пола. Но, не-
смотря на хорошие результаты, эксперимент не получил продолжения. 
Проблема заключалась не в физиологических особенностях женщины, 
и не во взаимоотношениях в отрядах смешанного пола, а в обществен-
ном мнении. Особенно негативно был настроен Конгресс, который не 
мог одобрить военную службу «жен» за морем [12, 303-305].

В Великобритании ситуация обстояла немного иначе. На террито-
рии страны существовал Женский вспомогательный территориальный 
корпус (ATS), который начал свою деятельность в 1938 году. В 1941 
году он стал женским подразделением Британской армии. Но правила 
строго запрещали офицерам АТS пользоваться стреляющими механиз-
мами. Подразделению была назначена оборонительная задача, где под-
разумевалась воздушная оборона (наблюдение) на территории страны. 
Причина также заключалась в общественном мнении. 

В Германии пропаганда Гитлера всегда сводилась к тому, что жен-
щины должны оставаться дома и «круглосуточно» исполнять роль 
жены и матери. Так как женщины Германии были гарантом выживания 
Арийской нации [12, 313]. Согласно секретному документу Министер-
ства Экономики Рейха 1938 года – «Инструкция по трудоустройству 
женщин в войне» было установлено, что женщины не должны быть 
привлечены к сфере деятельности, где требуется понимание техники. 
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Наоборот, они должны быть устроены в сфере, где бы ценились «жен-
ские качества» – соцобеспечение, медобслуживание, гражданская про-
тивовоздушная оборона, нетребовательные административные задачи, 
военная промышленность [13, 13]. Мобилизация немецких женщин 
началась только в 1941 году, но в начале войны ни одна женщина не 
была вовлечена в индустриальную работу, даже на фронте были ис-
ключительно медбраты. Начиная с 1941 года, появились женские вспо-
могательные отряды, которые выполняли военную административную 
работу. В 1943 году Германия начала полную мобилизацию людских 
ресурсов. Как и Британские женщины, они служили в противовоздуш-
ной зенитной артиллерии, они проходили подготовку, где изучали все 
аспекты оружия, но также им было запрещено стрелять. Гитлер и его 
советники верили, что общественное мнение будет против этого. Не-
мецкая пропаганда ограждала женщин от образа «женщины-оружия» 
(fl inten-weiber) – так они назвали Советских женщин. В ноябре 1944 
года Гитлер издал официальный указ, где говорилось, что ни одна жен-
щина не должна обучаться в использовании оружия [12, 317]. Тем не 
менее, были исключения, например, женщины – пилоты. К концу вой-
ны, как минимум пять женщин работало в качестве летчиков-перегон-
щиков в Люфтваффе, будучи капитанами и нося военную униформу, 
в ВВС были несколько женщин пилотов-испытателей, но это единич-
ные случаи [13, 12]. Несмотря на официальные ограничения, женщины 
Европейских стран были активно вовлечены в движение сопротивле-
ния на оккупированных территориях: в качестве курьера, проводника, 
шпиона, корреспондента и т.д. [14, 5]. 

Таким образом, участие женщин в войне имело разный характер, 
так допустим, если в Советской армии женщины были вовлечены в 
боевые действия напрямую, то женщины из других стран нет. Данный 
процесс полностью связан с политикой стран, где руководство не хо-
тело конфронтации с общественным мнением. У каждого была своя 
роль: мужчина защитник государства, женщина – семьи. Жестокость 
как проявление войны, подчеркивало половое различие. В то время 
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как мужская жестокость оправдывалась войной, законами войны, жен-
ская жестокость выше нормы была неприемлема для общества. С та-
кой перспективы складывался и образ, который развивался в сказках 
и легендах – храбрость, честь, слава, отвага для мужчины. Женщины 
же характеризовались благородством, жертвенностью, защитой, кото-
рая переходила в заботу. В соответствии, которого допускалось при-
сутствие женщины на войне в качестве медсестры, но не солдата. Это 
и было основой общественного мнения, которое не допускало изме-
нений в структуре военных сил. Но почему же тогда участие женщин 
СССР в войне оказалось таким масштабным? Ответ кроется в идео-
логии, основанной на теории Маркса, согласно которой все граждане 
страны являются равноправными. Из этого следует, что в Советской 
идеологии женщины не только могли участвовать в защите Родины, им 
это следовало делать [4, 25]. 

Пропаганда, которая велась во время войны, сыграла в этом 
роль. Объявление войны «Великой Отечественной войной», лозунги 
«Родина-мать зовет!», «Каждая комсомолка должна овладеть боевой 
техникой обороны СССР», «Все для фронта! Все для победы!» все это 
умножало количество добровольцев среди женского населения страны. 
К примеру, из воспоминаний Елюбаевой Кантай Амерхановны: «ког-
да началась война, мы с подругами по интернату не раз обращались 
в Ленинский райвоенкомат г. Семипалатинска с просьбой отправить 
нас на фронт добровольцами. Но отказывали, учитывая наш юный воз-
раст. Наконец наша настойчивость была удовлетворена, тем более мы 
к этому времени работали сестрами в Семипалатинском военном го-
спитале. В мае 1942 года меня и моих подруг призвали в действую-
щую армию. Я попала в школу младшего авиа состава, где проучилась 
полгода. После получения специальности техника-стрелка я была за-
числена в первую эскадрилью 18-го истребительного авиаполка 149-ой 
дивизии... Мне было 17 лет...» [8, 451].

В ХХ веке женщины активно стали входить во все слои социума, 
в том числе и в военную среду. В годы Второй мировой войны про-
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изошло не только увеличение численности женщин в армии, но и рас-
ширились сферы их использования. Активное привлечение женщин 
в небоевые войска позволило освободить мужчин для боевых специ-
альностей. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт, на произ-
водстве, выполняли вспомогательные работы в действующей армии, 
входили в состав партизанских отрядов. Прототипный образ женщины 
как некомбатанта стал меняться. Войны ХХ века послужили катализа-
тором данного процесса. 
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