
С	окончанием	Гражданской	войны	народное	хозяйство	на	Южном	Урале,	как	и	во	всей	
стране,	оказалось	в	катастрофическом	положении.	Голод	1921–1922	годов,	последствия	
войны	тяжелым	бременем	легли	и	на	казахское	население.

Архивные	документы	свидетельствуют	об	огромном	притоке	казахов	в	Оренбургский	
край	в	начале	20-х	годов	прошлого	столетия.	30	января	1924	года	на	заседании	президиума	
Оренбургского	губернского	экономического	совещания	обсуждался	вопрос	об	открытии	
ночлежного	дома.	Народный	комиссариат	социального	обеспечения	Киргизской	Республики	
предложил	поместить	в	ночлежный	дом	«бесприютных	киргиз»,	прибывших	из	других	гу-
берний	(всего	35	семей),	причем	обещал	финансовую	поддержку	на	оборудование	дома	в	
размере	40	тысяч.	В	область	перекочевывали	казахи	из	соседнего	Казахстана,	в	основном	
из	Актюбинской	и	Уральской	областей.	Опросы,	анкетирование,	проведенные	автором	
среди	оренбургских	казахов,	позволили	выявить	значительное	число	семей,	прибывших	
в	Оренбуржье	в	20–30-е	годы.	Часть	переехала	из	Гурьевской	области,	в	том	числе	Борис	
Бекмагамбетов,	поселившийся	на	станцию	Донгуз.	Спасаясь	от	голода,	раскулачивания,	
репрессий,	казахские	семьи	отправлялись	в	разные	регионы,	и	между	ними	часто	обрыва-
лась	связь.	Так,	предки	Талгата	Баккельдиевича	Джуланова	из	села	Чистые	Пруды	«ушли»	
в	Китай.	Тунтай	Махамбетов,	в	1931	году	перебравшийся	в	село	Бояровка	(бывшее	1-е	
отделение	совхоза	«Домбаровский»),	три	года	спустя	стал	жить	в	селе	Майлебай	(ныне	
Караганда)	Домбаровского	района.

Голод	заставил	уехать	семью	Мухановых	из	деревни	Чингиз	Каратюбинского	района	
Уральской	области	в	Илекский	район.	Уезжая,	Мухановы	заколотили	дом,	надеясь	вер-
нуться,	но	после	долгих	мытарств	осели	в	Оренбуржье	и	в	настоящее	время	живут	в	селе	
Новоникитино	Октябрьского	района.

В	голодные	тридцатые	вымерла	практически	вся	семья	Кании	Исахметовой.	Из	семи	
братьев	остались	лишь	двое.	Дети	отправились	в	Оренбург:	им	подсказали,	что	в	городе	
легче	 выжить.	Старший	брат	 пропал	в	Оренбурге,	 а	двух	изголодавшихся	ребятишек,	
больных	оспой,	обнаружив	на	вокзале,	передали	в	детский	приют.	Кания	заботилась	о	
пятилетнем	братишке,	но	судьба	развела	их	в	разные	детские	дома.	Все	усилия	найти	
братьев	оказались	напрасными.

В	начале	тридцатых	стал	заполняться	казахами	поселок	Слободка	Сорочинского	райо-
на.	Самыми	первыми	жителями	из	Казахстана	стали	семьи	Сатаевых,	Атеевых,	позднее	
появилась	семья	Истбаевых.	

Из	Актюбинской	области	прибыла	семья	Жаубатыровых,	поселившаяся	на	20-м	разъ-
езде	близ	 станции	Донгуз	 в	 середине	30-х	 годов.	И	 таких	 примеров	можно	приводить	
сотни.	

Многих	казахов	заставило	перебраться	в	Оренбуржье	раскулачивание.	Аманжул	Дау-
кенович	Исангужин	из	села	Пустобаево	Ташлинского	района	хранит	родовую	историю.	
Четверых	братьев	(речь	идет	о	братьях	его	отца	Даукена)	сослали	из	Каратюбе	в	Сибирь,	
двое	других,	в	том	числе	Даукен,	бежали	в	Россию.	Пришлось	поменять	фамилию	На-
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сангужины	на	Исангужины,	чтобы	снять	с	себя	клеймо	«раскулаченных»	и	не	подвергнуть	
семью	очередным	репрессиям.	Из	Хобдинского	района	Актюбинской	области	в	поисках	
лучшей	жизни	переехала	в	колхоз	имени	Т.	Г.	Шевченко	(недалеко	от	села	Дружба)	Соль-
Илецкого	района	семья	Жандаулетовых.

В	1932–1933	годах	руководство	Оренбургской	области,	Адамовского,	Илекского,	Таш-
линского,	Беляевского	и	других	районов	неоднократно	рассматривало	вопросы	о	снабжении	
продовольствием	казахов,	переселяющихся	с	территории	Казахстана	в	Оренбуржье.	В	Ада-
мовском	районе,	например,	был	создан	Комитет	по	оседанию	казахского	населения.

В	30-е	годы	процесс	коллективизации	охватил	все	населенные	пункты,	как	старые,	так	
и	вновь	образованные.	

Село	Ащесай	исчезло	в	конце	60-х	–	начале	70-х	годов	ХХ	века.	Казахское	«ащы	сай»	
означает	«соленая	балка».	Село	возникло	возле	реки	Карасу	(в	переводе	с	казахского	
«черная	вода»)	в	1906	году	после	утверждения	правительством	постановления	на	пере-
селение	в	восточные	области	жителей	из	густонаселенных	западных	регионов.	В	1928	
году	в	селе	организовали	артель	«Ащесай»,	в	1930-м	преобразовали	в	 колхоз	«Ленин	
Жол».	Все	жители	этого	колхоза	жили	на	одной	длинной	улице.	Это	семьи	Абдулгазиных,	
Аймагамбетовых,	Бержакановых,	Дозбековых,	Ербулатовых,	Жанаделовых,	Жумабаевых,	
Каракуловых,	Мухаметжановых,	Кунисовых,	Игизбаевых,	Набиулиных,	Хамитовых,	Нургу-
жиных,	Шакировых,	Щудраковых.

Процесс	укрупнения	казахских	поселений	начался	с	1933	года.	Советское	правитель-
ство	предприняло	меры	по	переходу	казахского	населения	на	оседлый	образ	жизни.	Не-
большие	аулы,	разбросанные	по	всей	территории	области,	решили	присоединить	к	более	
крупным	населенным	пунктам.	Однако	выполнить	намеченное	оказалось	делом	сложным	
из-за	протеста	казахов.	В	постановлении	Домбаровского	РК	ВКП(б)	от	13	апреля	1936	года	
указывалось,	что	«дело	сселения	разрозненных	казахских	мелких	поселков,	нарушающих	
все	виды	организации	хозяйства	колхозов,	тянется	уже	три	года».

История	накопила	огромное	 количество	доказательств	«всеобщей	связи»	народов,	
живущих	на	территории	Оренбургской	области.	Прошлое	постоянно	содействовало	спле-
тению	судеб.	Населенный	пункт	Нижняя	Кийма	начал	заселяться	с	1932	года,	в	период	
оседания	казахского	населения	из	окружающих	казахских	аулов.	В	1932	году	в	Нижней	
Кийме	был	организован	колхоз	имени	М.	И.	Калинина,	просуществовавший	до	1957	года.	
С	января	1957	года	Нижняя	Кийма	стала	3-м	отделением	совхоза	«Заря	коммунизма».	
А	народы	разных	национальностей,	независимо	от	формы	организации	труда,	продолжают	
здесь	жить	в	мире	и	добрососедстве.	В	50-е	годы,	во	время	освоения	целины,	приехали	
в	 село	Нижняя	Кийма	Белоусовы,	Садчиковы,	Чичагины	–	 представители	мордовской	
национальности.	Эрзянские	песни	и	танцы,	обряды	и	традиции	эрзян	стали	частью	куль-
турной	жизни	села.

Многие	казахи	активно	включались	в	работу	колхозов	и	совхозов,	отличились	на	про-
изводстве.	В	совхозе	имени	С.	М.	Цвилинга	Соль-Илецкого	района	в	середине	30-х	годов	
ударной	работой	выделялось	немало	рабочих	казахской	национальности.	Стахановцами	
стали	Садык	Шамарданов,	Карабала	Шундубаев,	Галей	Жамбулов,	Шаргабай	Биктурга-
нов,	Утебаев,	Кабаш	Асанов.	Прежде	же	семнадцать	лет	С.	Шамарданов	работал	у	бая,	
К.	Асанов	с	десяти	до	семнадцати	лет	пас	овец	у	одного	из	местных	богачей.

Среди	ударников	совхоза	имени	С.	М.	Цвилинга	выделялся	управляющий	фермы	№	6	
Утебаев.	Он	работал	в	совхозе	со	дня	основания.	Под	его	руководством	ферма	выдвинулась	
на	первое	место	в	совхозе	по	всем	производственным	показателям.	Утебаев,	придя	в	совхоз	
совершенно	неграмотным	парнем,	выучил	русский	язык,	овладел	казахской	грамотой.

Труженики	казахской	национальности	за	плодотворный	труд	представлялись	к	высо-
ким	правительственным	наградам.	Так,	Жамал	Хадияровну	Ужарову	из	молсовхоза	имени	
М.	И.	Калинина	наградили	в	1936	году	орденом	«Знак	Почета».	Батар	Кенжимуратов,	кре-
пильщик	горного	цеха	Кумакского	рудника,	добился	высокой	производительности	труда,	
систематически	перевыполнял	задание:	план	1940	года	выполнил	на	160	процентов	и	был	
признан	лучшим	стахановцем	рудника.	

Казахов	активно	привлекали	к	промышленному	производству.	В	Домбаровском	райо-
не	на	угольных	шахтах	работали	казахи,	мобилизованные	на	Мангышлаке.	В	1938	году	
в	Оренбургской	 области	 подготовили	793	 специалиста	железнодорожного	 транспорта	
из	числа	казахов.
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Вместе	 с	 тем,	 с	мест	шли	жалобы	и	 протесты,	 касающиеся	 несправедливого	 от-
ношения	местных	органов	власти	к	казахскому	населению.	На	1-й	районной	партийной	
конференции	Каинды-Кумакского	района	Кустанайского	округа	(впоследствии	Адамов-
ский	 район	Оренбургской	 области),	 состоявшейся	 в	 октябре	 1928	 года,	 отмечалось,	
что	отсутствует	кооперирование	казахского	населения,	и	последнее	не	обеспечивается	
продовольственным	снабжением.	Делегаты	конференции	критиковали	слабую	работу	
по	«коренизации»	госаппарата	в	районе,	то	есть	слабую	деятельность	по	привлечению	
казахского	населения	к	управлению	производством.	Газета	«Правда»	в	октябре	1935	года	
опубликовала	статью,	где	приводился	пример,	демонстрирующий	нерадивое	управле-
ние	казахскими	колхозами	в	Ново-Орском	районе	Оренбургской	области.	У	колхозников	
отсутствовали	трудовые	книжки,	трудодни	по	нескольку	месяцев	не	записывались	и	не	
начислялись.

В	середине	30-х	годов	в	Оренбуржье	получили	известность	многие	казахи:	А.	И.	Ишм-
бетов	–	председатель	колхоза	имени	С.	М.	Кирова	Домбаровского	района,	Канкуслашов	
–	председатель	Буранного	сельсовета,	Г.	Айбасов	–	председатель	Адамовского	райиспол-
кома,	Д.	Ж.	Жорикбасов	–	второй	секретарь	Буртинского	РК	ВКП(б),	Ш.	К.	Зжангутаров	–	
второй	секретарь	Акбулакского	РК	ВКП(б),	Д.	Джаманов	–	зав	нацотделом	Оренбургского	
обкома	партии.

Партийные	организации	колхозов	и	совхозов	области	активно	пополняли	свои	ряды	
представителями	казахского	населения.	В	1939	году	в	период	с	1	апреля	по	31	декабря	
в	ряды	коммунистов	Соль-Илецкий	горком	и	райком	ВКП(б)	принял	16	человек.	11	фев-
раля	1940	года	влились	в	партийные	ряды	ветсанитар	молсовхоза	имени	С.	М.	Цвилинга	
Журмаизм	Исенов,	20	марта	1940	 года	–	Назарбек	Галиевич	Шотаев,	учитель	совхоза	
имени	С.	М.	Цвилинга,	и	Биназар	Акмурзиев,	животновод	зерносовхоза	«Маяк».	Важным	
направлением	кадровой	политики	стало	привлечение	казахов	в	местные	органы	власти,	
а	также	к	управлению	ответственными	производственными	участками.	

Зайныша	Имангалеевича	Имангалиева,	проработавшего	в	течение	пяти	лет	гуртопра-
вом	(пастухом),	назначили	в	1933	году	на	должность	управляющего	фермой	молсовхоза	
имени	М.	И.	Калинина	Ташлинского	района.	В	1936	году	он	являлся	заместителем	дирек-
тора	этого	хозяйства.	Искандер	Тулегенович	Тулегенов	заведовал	фермой	колхоза	«12-я	
годовщина	Октября»	Соль-Илецкого	района.	Бригадиром	полеводческой	бригады	совхоза	
имени	С.	М.	Цвилинга	был	Галей	Жамбулов.	Муразгалей	Галеевич	Уразгалеев	в	феврале	
1939	года	возглавил	Кузьминский	сельский	Совет,	в	ноябре	1941	года	приступил	к	работе	
в	Благодарновском	сельском	Совете	Ташлинского	района.	Гуфият	Муталапович	Муталапов	
после	окончания	совпартшколы	руководил	Ащебутакской	МТС.	Кужтай	Жолмухаметов	в	
марте	1936	года	стал	народным	судьей	Домбаровского	района.	Макиш	Тоханович	Ахметов	
(1905	г.	р.),	закончив	губернскую	советскую	партийную	школу	1-й	ступени,	занял	должность	
заместителя	секретаря	Домбаровского	РК	ВКП(б),	его	наградили	знаком	«15-летие	Казах-
ской	Республики».	В	апреле	1940	года	Лапазский	сельский	Совет	Мустаевского	района	
возглавил	А.	Ш.	Урамбеков.	Колхозницу	колхоза	имени	В.	Чапаева	Адамовского	района	
Алтынбек	Абдранову	избрали	депутатом	Адамовского	райсовета.	Семен	Избасович	Чухаев,	
выходец	из	бедняцкой	семьи,	с	конца	1940	года	работал	помощником	оперуполномоченного	
Мустаевского	районного	отделения	милиции.	

С.	Г.	Байгабылова	назначили	редактором	районной	газеты	«Социалистік	Еңбек»	Ада-
мовского	района.	Родился	он	в	1907	году	в	ауле	№	12	Кумакской	волости.	С	июня	1921	по	
сентябрь	1922	года	находился	в	детском	доме	в	Оренбурге.	В	1922–1923	годах	учился	в	
Оренбургской	«опытно-показательной»	школе,	затем	прошел	курс	обучения	в	медтехнику-
ме.	Журналистикой	занялся	в	Уральске,	трудился	в	редакциях	газетах	«Қызыл	Ту»,	«Екпінды	
Құрылыс»	и	других.	В	1934	году	его	перевели	в	редакцию	«Социалистік	Еңбек».

В	Адамовском	районе	активными	агитаторами	и	пропагандистами	в	1940	году	являлись	
казахи	Кулумбетов,	Ахметкалиев.

Накануне	Великой	Отечественной	войны	на	территории	Урала,	по	данным	переписи	
1939	года,	проживало	немногим	более	100	тысяч	казахов,	из	них	71,4	тысячи	–	в	Оренбург-
ской	области	и	28,7	–	в	Челябинской	(Курганская	область	вышла	из	состава	Челябинской	
в	1943	году).

Казахское	население	Оренбуржья	перешло	на	оседлый	образ	жизни,	тем	самым	ко-
ренным	образом	изменился	хозяйственно-культурный	тип	их	жизнедеятельности.	Казахи	в	
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советское	время	дважды	–	в	начале	1920-х	и	в	1930-х	годах	–	находились	в	крайне	тяжелом	
положении	вследствие	возникшего	голода,	охватившего	большинство	населения.

В	общей	массе	казахи	положительно	восприняли	социалистические	идеи.	Оренбург-
ские	казахи	активно	участвовали	во	всех	крупномасштабных	мероприятиях,	проводимых	
советским	руководством,	при	этом	не	потеряли	своего	национального	лица.

Впереди	их,	как	все	население	большой	страны,	ожидали	тяжелейшие	испытания.	Часть	
колхозов	в	военную	пору	носила	казахские	названия.	Например,	в	Буртинском	районе:	
Жанаталап,	Жанатаускен,	Карагашта,	Игинчи,	Жанатан.	Немало	трудностей	в	военные	
годы	выпало	на	долю	тружеников	села.	Все	они	в	той	или	иной	мере	проявились	в	кол-
хозах	и	совхозах	Южного	Урала.	Партийная	организация	совхоза	«Игинчи»	6	июля	1941	
года	приняла	решение	в	условиях	начавшейся	войны	мобилизовать	всех	колхозников	«на	
производство».	Участие	оренбургских	казахов	в	Великой	Отечественной	войне	–	отдельная	
тема	исследования.	В	колхозе	«Карабутак»	Адамовского	района	в	первый	военный	год	
закончили	уборку	урожая	к	20	сентября	1941	года.

Колхоз	«Энбекши»	являлся	передовым	 колхозом	района.	 Колхоз	«Ак-Кудук»	 (пред-
седатель	Сатмухамедов)	в	последнюю	военную	весну	организованно	в	установленные	
сроки	и	на	высоком	агротехническом	уровне	провел	весенний	сев.

Мужчин,	ушедших	на	фронт,	заменяли	женщины,	старики	и	подростки.	Айбулган	Шу-
рипова	из	Кваркенского	района,	до	войны	домохозяйка,	отправив	мужа	на	фронт,	стала	
младшим	гуртоправом.

Ни	колхозники,	ни	рабочие	совхозов	не	спасовали	перед	трудностями.	Много	казахов	
работало	в	совхозе	имени	15-летия	ОГПУ.	В	1942	году	за	перевыполнение	государствен-
ных	заданий	совхозу	присудили	первую	премию	и	переходящее	Красное	Знамя	ГКО.	Об	
этой	высокой	награде	писала	газета	«Правда».	Красногвардеец	А.	Суюншкалиев,	бывший	
работник	этого	совхоза,	в	письме	с	фронта	сообщал:	«С	большой	радостью	я	прочитал	в	
“Правде”,	что	совхозу	присуждена	первая	премия...	В	боях	с	фашистскими	бандитами	я	
всегда	чувствовал,	что	вы,	земляки,	находитесь	рядом	со	мной».

На	 селе	 в	 основном	 трудились	женщины	 и	 подростки.	 Ахмеджан	Сулейманович	
Ермухамбетов-Сулейманов,	 работавший	в	 войну	 в	школе,	 вспоминает:	 «Это	были	мо-
лодые	девушки	от	восемнадцати	до	двадцати	пяти	лет.	На	нашем	току	работали	Нагима	
Жуматаева,	Зубира	Култасова,	Асыл	Мендыбаева.	Из	ребят:	Искендер	Исмагулов,	Хусейн	
Нуржанов,	Сатыбалды	Сафин,	Толыбай	Акпанов	и	другие.

Они	днем	чистили	зерно	веялкой	вручную,	а	ночью	очищенный	хлеб	возили	в	зер-
нохранилище	сдавать	государству.	Очевидцу	тех	лет,	мне	сейчас	и	самому	не	верится,	
что	такое	возможно	–	работать	почти	круглосуточно.	Что	значит	возить	хлеб?	Надо	было	
ведрами	вручную	загружать,	вручную	мешками	взвешивать,	по	зернохранилищу	провезти,	
засыпать	на	определенную	высоту.	За	ночь	можно	было	успеть	сделать	только	один	рейс.	
Отдыхали	в	утреннее	время	до	поступления	новой	партии	зерна.

Молодежь	колхозов	трудилась	не	покладая	рук,	хорошо	работали	молодые	колхозницы.	
Айкан	Мукаибедова,	Арысталебаева	на	бороновании	выполняли	нормы	на	150	процентов	
каждая.	Трактористка	К.	Байкадамова	систематически	перевыполняла	нормы	выработки	
на	севе,	вспахивая	17–18	га	при	норме	16	га	за	смену.	Водовоз	Злыха	Машаева	снабжала	
бесперебойно	водой	как	тракторную,	так	и	полеводческую	бригаду.	Алтын	Куламанова,	
доярка	молсовхоза,	надоила	молока	на	треть	больше	годового	плана.	Одиннадцатилетний	
пастух	К.	Жаманкулов	пас	рабочий	скот.

Шарифа	Хайраланова,	звеньевая	копнильщиков	колхоза	«Игинчи»	Буртинского	района,	
в	1943	году	ежедневно	сверх	плана	давала	50	процентов	нормы.

С	полной	отдачей	сил	трудились	казахи-чабаны,	трактористы,	животноводы,	полево-
ды.	В	Ащебутакской	МТС	для	колхоза	«Земля	навечно»	организовали	женскую	бригаду.	
Бригадиром	назначили	Ситекеша	Жундубаева.	Сын	Умурзак	и	семеро	его	внуков	живут	
ныне	в	селе	Полевом	Домбаровского	района.	Трактористами	стали	Сагира	Утаралина,	За-
руха	Мендыбаева,	Канзила	Жумабекова,	Тансык	Жундыбаева,	Кундуз	Ишматова,	Сабира	
Култасова,	Бабикажир	Ишматова,	и	другие.	Механизаторы	работали	на	благо	Родины,	не	
жалея	сил,	чтобы	увеличить	количество	сельскохозяйственной	продукции.	Этому	способ-
ствовало	социалистическое	соревнование.

В	1944	году	в	Новоорском	районе	отличился	тракторист	из	совхоза	имени	М.	Горького	
Жарике	Байканов.	Доярка	этого	же	совхоза	Дюсембаева	выполняла	план	надоя	на	255	
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процентов,	доярка	Кинжибаева	–	на	176	процентов.	Хорошо	трудился	на	лобогрейке	Кашан	
Жаилбаев	из	колхоза	имени	С.	М.	Кирова.

Имена	лучших	записывались	в	Книгу	почета	передовиков	сельского	хозяйства	Чкалов-
ской	области.	В	1943	году	решением	Буртинского	райкома	ВКП(б),	ВЛКСМ	и	райсовета	
трудящихся	на	районную	Доску	почета	занесли	молодых	колхозников:	Елюбая	Жубанья-
зова,	Мажита	Исмаилова	–	плугарей	колхоза	«Коммунар».	Е.	Жубаньязов	на	24	октября	
1943	года	вспахивал	40	гектаров	при	задании	25	гектаров,	комсомолец	М.	Исмаилов	–	35	
гектаров.	В	1942	году	в	Книгу	почета	передовиков	Буртинского	района	внесли	имя	Сагин-
бая	Аденова,	гуртоправа	совхоза	имени	15-летия	ОГПУ:	он	сохранил	гурт	в	109	коров,	
превысил	годовой	план	по	надою	молока	на	23	процента.	В	Адамовском	районе	передо-
виком	сельского	хозяйства	в	1942	году	стал	бригадир	тракторной	бригады	колхоза	имени	
Ленина	Зартык	Рысмухамедов:	он	на	уборке	урожая	обеспечил	бесперебойную	работу	
тракторов.	Справился	с	фронтовым	заданием	по	уборке	урожая	и	 сэкономил	 горючее	
комбайнер	Канды-Кумакского	зерносовхоза	Калин	Кумзабаев.	Колхоз	«Энбекши»	(предсе-
датель	–	Рахим	Иркебаев)	перевыполнил	план	озимого	сева.	Заведующий	фермой	колхоза	
«Красный	трудовик»	Мустаевского	района	Джанаев	получил	в	1943	году	на	каждые	сто	
маток	123	ягненка.

Тракторист	Бахит	Ищанов	на	тракторе	СХТЗ	выработал	в	переводе	на	пахоту	600	га,	
сэкономив	горючего	360	кг.	Прирост	надоя	молока	у	доярки	молсовхоза	Алтын	Куламановой	
составил	36	процентов.	Сержан	Суентаев,	чабан	колхоза	«Заря	социализма»,	вырастил	
141	козленка	на	100	козоматок.

Конюх	конефермы	колхоза	«Авангард»	Мустаевского	района	Кимбаев	зимой	1943–1944	
года	от	12	закрепленных	за	ним	конематок	не	допустил	потерь	12	жеребят.	Хорошие	ре-
зультаты	в	1943	году	получал	заведующий	фермой	«Красный	трудовик»	этого	же	района	
Джанаев.

В	Домбаровском	районе	в	1942	году	на	Доску	передовиков	социалистического	сель-
ского	 хозяйства	Чкаловской	области	 занесены	имена	 комбайнера	 овцеводческого	 со-
вхоза	«Профинтерн»	Акрама	Абдулкаимова,	комбайнера	Курманаевской	МТС	Кандуме	
Саппарова.	В	1945	году	в	колхозе	«Жанаталап»	Буртинского	района	Куматай	Султанов	и	
Касим	Кудишов	за	22	дни	вспахали	35	га,	за	что	их	наградили	грамотами	райком	ВКП(б)	и	
райисполкома.	Казис	Бесекенович	Исенов	в	течение	военного	времени	держал	первенство	
в	соцсоревновании.	Трижды	его	имя	заносилось	на	областную	и	районную	Доску	почета.	
За	весенний	сев	1945	года	за	свою	смену	выработал	488	га	мягкой	пахоты	и	убрал	одним	
комбайном	«Сталинец»	545	га.

На	фронт	шли	сообщения	о	трудовых	успехах	в	глубоком	тылу.	Из	колхоза	«Жаната-
лап»	Буртинского	района	лейтенанту	Нургалиеву	писали:	«Комсомолка	Алтын	Султанова	
скирдует	по	28–30	центнеров	вместо	25	по	норме.	Гульзада	Уразова	на	жнейке	скашивает	
по	6–7	гектаров,	по	норме	–	5	га.	Шуга	Куртанова	на	скирдовании	хлеба	дает	две	нормы	
в	смену.

Ваша	жена	Бати	Нургалиева	работает	на	вывозке	хлеба	и	выполняет	норму	выработки	
на	150	и	выше	процентов.	Она	добросовестно	относится	к	работе,	всегда	образцово	вы-
полняет	все	задания	правления	колхоза.	Она	–	Ваша	настоящая	боевая	подруга».

Женщинам	в	войну	пришлось	пережить	многое.	Жумабеке	Мукашева	(г.	р.)	из	села	
Пустобаево	Ташлинского	района	вспоминает,	что	трудилась	всю	войну	не	покладая	рук.	
Приходилось	в	степи	ночевать,	замерзать,	от	волков	отбиваться:	за	кормами	ездили	за	
двадцать	километров.	Свой	колхозный	паек	делила	на	всю	семью	–	на	день	давали	всего	
восемьсот	 граммов	хлеба.	Телятница	совхоза	имени	15	лет	ОГПУ	Буртинского	района	
Кузбагарова	к	1943	году	вырастила	200	телят.	В	1942	году	ежесуточный	привес	50	телят	
составил	600	граммов.

В	 пятнадцатилетием	 возрасте	Жараспай	Байтемиров	 стал	 полноправным	членом	
колхоза	имени	С.	М.	Буденного,	потом	учился	на	курсах	трактористов	в	Курмансаевской	
МТС	села	Еленовка,	где	работал	по	специальности	до	1944	года.	К	тому	времени	Украину	
освободили	от	гитлеровских	захватчиков,	и	Жараспай,	как	тракторист	и	«сознательный	эле-
мент»,	был	направлен	в	Херсонскую	область	вместе	с	множеством	других	механизаторов	
области,	с	тракторами	и	комбайнами.	Не	один	из	них	подорвался	на	минах,	оставленных	
врагом	на	херсонских	полях.	Но	Жараспаю	повезло.	В	1945-м	вернулся	он	в	родные	места	
уже	видавшим	виды	мужчиной,	опытным	механизатором.
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Волею	случая	Искак	Каратаев	встретился	с	донбасскими	шахтерами.	Они	сагитирова-
ли	спуститься	с	ними	в	шахту.	Работал	лесогоном,	крепильщиком	в	шахтах	№	2,	4,	5,	6	в	
Домбаровке.	Первым	азам	новой	специальности	обучали	эти	же	шахтеры.	С	благодарно-
стью	вспоминает	он	товарищей	по	подземным	недрам	за	их	умение	вовремя	подставить	
плечо.	Великая	Отечественная	воина	застала	Искака	Каратаевича	на	шахте	№	2.	Людей	
не	хватало.	Страна	нуждалась	в	угле,	поэтому,	получив	бронь,	он	остался	на	своем	тру-
довом	посту.	

Казахское	население	Южного	Урала	участвовало	в	укреплении	финансовой	системы	
страны.	За	годы	войны	выпустили	четыре	денежно-вещевых	лотереи.	Первый	военный	
заем	вышел	в	апреле	1942	 года.	В	этот	 год	колхозники	колхоза	«Трудовик»	внесли	21	
тысячу	рублей	в	фонд	военного	займа.	В	июне	1943	года	коллектив	колхоза	обратился	
ко	всем	трудящимся	Чкаловской	области	с	призывом	ответить	дружной	подпиской	на	2-й	
государственный	заем.	Сбор	средств	в	колхозе	«Трудовик»	прошел	быстро	и	организован-
но.	Этот	колхоз	передал	также	48	тысяч	из	личных	сбережений	на	строительство	второй	
танковой	колонны	имени	В.	П.	Чкалова.

Казахская	 сельхозартель	 имени	М.	И.	 Калинина	Яикского	 сельсовета	Буртинского	
района	активно	подписалась	на	2-й	государственный	заем.	Председателем	этого	колхоза	
был	Уксукбаев,	секретарем	парторганизации	–	Серикбаев.

В	колхозе	«Комуннар»	подписку	на	билеты	третьей	денежно-вещевой	лотереи	провели	
в	течение	одного	дня.	Колхозник	Каратай	Такбаев,	животновод	Сатубалдин,	бригадир	по-
леводческой	бригады	Курмангалиев,	председатель	колхоза	Уксубаев	приобрели	билеты	
на	сумму	одна	тысяча	рублей.	20	тысяч	рублей	колхозники	колхоза	«Коммунар»	внесли	
на	восстановление	народного	хозяйства	в	городах	и	селах,	освобожденных	от	фашистских	
захватчиков.	Казахское	население	области	также	постоянно	помогало	эвакуированному	
на	Южный	Урал	населению.

Казахи	наряду	со	всеми	оренбуржцами	оказывали	поддержку	фронтовикам.	Колхозни-
ки	Буртинского	района	передали	несколько	тысяч	рублей	на	строительство	2-й	танковой	
колонны	имени	В.	П.	Чкалова:	колхоз	«Жанаталап»	–	4	930	рублей,	«Игинчи»	–	51	310,	
«Карачашта»	–	43	634	рубля.

Несмотря	на	трудности	военного	времени,	в	сельской	 глубинке	школы	продолжали	
работать.	В	Оренбургской	области	в	1942	 году	насчитывалось	420	нерусских	школ,	из	
них	татарских	–	142,	казахских	–	100,	мордовских	–	83,	башкирских	–	77,	чувашских	–	16,	
украинских	–	2.	В	них	обучалось	36	699	детей.	Лучшей	характеристикой	работы	казахских	
школ,	 на	 наш	 взгляд,	 станут	 воспоминания	 учителя	 военных	 лет	А.	Ермухамбетова-
Сулейманова,	работавшего	в	школе	аулсовета	№	7	Домбаровского	района:	«Каких	усилий,	
способностей	стоило	обучать	детей,	когда	не	хватало	учебников,	тетрадей,	нечем	было	
писать.	При	отсутствии	интерната	ребятам	все	труднее	становилось	посещать	школу.	В	
начале	1943	г.	резко	ухудшились	жизненные	условия	людей,	и	в	колхозе	стало	некому	
трудиться.	Поэтому	учителя	совместно	со	школьниками	старших	классов	(5–7-е	классы)	
часто	привлекались	на	различные	работы».

Ряд	школ	возглавили	педагоги	казахской	национальности.
Директором	неполной	средней	школы	аулсовета	№	7	с	июня	1942	года	являлся	Куан-

дык	Бакаевич	Бакаев	(имел	незаконченное	высшее	образование).	В	школе	аулсовета	№	7	
Домбаровского	района	в	шестнадцать	лет	стал	учителем,	а	позднее	завучем	Ахметжан	
Сулейманович	Ермухамбетов-Сулейманов	(с	октября	1942	года	по	июль	1945	года).	После	
войны	–	профессиональный	военный.	13	июля	1945	года	его	призвали	на	действительную	
военную	службу.	С	1948	года	–	курсант	Ленинградского	дважды	Краснознаменного	военно-
политического	училища,	с	1951	по	1958	год	–	политработник	танковой	группы	войск	в	ГДР.	
С	1958	по	1976	год	(до	ухода	на	пенсию	по	выслуге	лет)	–	райгорвоенком	Белгородского	
облвоенкомата	Московского	военного	округа.	Ветеран	Вооруженных	Сил	СССР,	ветеран	
труда.	

Неполной	средней	школой	аулсовета	№	6	руководил	с	июня	1942	года	Аускан	Суен-
таевич	Суентаев.	Из	крестьян-бедняков,	имел	среднее	образование.	До	него	этот	пост	за-
нимал	Ж.	К.	Куржанов	(имел	незаконченное	высшее	образование).	Директором	казахского	
педучилища	в	1943	году	назначили	Куандыка	Бакаева.

Однако	с	мест	часто	поступали	«сигналы»	о	слабой	работе	среди	казахского	населения.	
Например,	на	заседании	Буртинского	РК	ВКП(б)	от	8	июля	1941	года	обсуждался	вопрос	о	
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массовой	безграмотности	и	незнании	русского	языка	среди	казахского	населения.	На	2-й	
Домбаровской	районной	партийной	конференции	в	декабре	1943	года	отметили	отсутствие	
культурной	работы	среди	казахского	населения.

В	военное	время	резко	ухудшился	учебный	процесс	в	казахских	школах	из-за	нехватки	
преподавателей.	Так,	в	1942	году	в	Буртинском	районе	требовалось	для	казахских	школ	29	
учителей.	Преподавали	19,	из	них	18	состояли	на	военном	учете	и	могли	быть	призваны	
в	ряды	РККА.	К	1942	году	закрылись	четыре	казахских	школы	района:	Жанаталапская,	
Красно-Уральская	и	др.	

С	высоким	напряжением	приходилось	 трудиться	 колхозникам.	Несомненно,	многое	
зависело	от	руководства	хозяйств.	В	местах	компактного	проживания	казахов	председа-
телями	колхозов	назначили	представителей	казахского	населения.

Председателями	колхозов	Домбаровского	района	в	1942	году	были:	
–	колхоз	имени	С.	М.	Кирова	–	Баторгалиев	Тагау,	из	крестьян,	ранее	работал	живот-

новодом	колхоза;
–	колхоз	«Энбекши»	–	Баджиков	Тунякбай,	из	крестьян.
В	1943	году	колхозами	в	Домбаровском	районе	руководили	следующие	казахи:
–	колхоз	имени	С.	М.	Буденного	–	Зайнула	Бшенович	Бшенов;
–	колхоз	«Заря	коммунизма»	–	Калмагамбет	Култанович	Култанов;
–	колхоз	«Энбекши»	–	Саренбай	Бекбулатович	Бекбулатов.
В	Адамовском	районе	хозяйства	возглавили:
–	колхоз	«Ак-Кудук»	–	Сатмухамедов;
–	колхоз	«Карабутак»	–	Кульжанов	(1944	г.);
–	колхоз	«Кусем»	–	Иркетаев	(1944	г.);
–	колхоз	«Шубертау»	–	Бажбанов	(1944	г);
–	колхоз	«Кос-Куль»	–	Избаксанов	(1945	г.).
Казахи	 занимали	многие	 важные	посты	в	 государственном	и	 партийном	аппарате.	

Сложные	вопросы,	связанные	с	воинской	мобилизацией,	организацией	помощи	фронту,	
решали	и	военные	отделы	райкомов	ВКП(б).	В	феврале	1943	года	на	должность	заве-
дующего	военного	отдела	Домбаровского	района	назначили	Альмухамбета	Даурбаевича	
Даурбаева.

10	января	1942	года	утвердили	инспектором	по	трудостройству	эвакуированных	при	
Домбаровском	райсовете	Умербая	Бекмухамедова	–	из	крестьян-бедняков,	образование	
низшее,	работал	кассиром	Домбаровского	торга.	Инспектором	по	налогам	Домбаровского	
района	в	январе	1943	года	назначили	А.	К.	Кинжебаева.	На	заседании	Домбаровского	рай-
кома	ВКП(б)	от	29	января	1943	года	решили	зачислить	А.	К.	Кинжебаева	в	резерв	НКВД.

Пропагандистом	 отдела	 пропаганды	 и	 агитации	 Домбаровского	 РК	 ВКП(б)	 стал	
Х.	М.	Муржанов,	вернувшийся	с	фронта.	Штатным	пропагандистом	в	Домбаровском	РК	
ВКП(б)	приняли	Ж.	Т.	Тастемирова.

В	условиях	военного	времени	женщины	также	выдвигались	на	руководящие	посты.	С	
января	1943	года	приступила	к	обязанностям	заведующей	МТФ	колхоза	имени	К.	Маркса	
Домбаровского	района	Арсбике	Кульмуратова,	заведующей	МТФ	колхоза	«Земля	навечно»	
–	Хангалим	Култасова.	В	1943	году	Домбаровский	райком	ВКП(б)	утвердил	вторым	секре-
тарем	райкома	ВЛКСМ	Камаш	Илеебаевну	Бижанову.	Активисткой	на	селе	была	Галимжан	
Базаргалиевна	Мусина	в	колхозе	«Заря	коммунизма»	Домбаровского	района.	

Музы	продолжали	жить	в	военное	время.	Например,	во	время	смотра	народных	та-
лантов	в	Буртинском	районе	отличился	хор	молодежи	колхоза	«Жанаталап».	Районная	
газета	писала:	«В	ярких	национальных	костюмах	хор	представлял	прекрасное	зрелище.	
Хорошо	были	исполнены	казахские	песни	“Жасасын”	и	“Жыл	болса”.	Ученица	7-го	класса	
Жумагалиева	с	простотой	и	легкостью	исполнила	песню	“Гәкку”	из	казахской	оперы	«Қыз	
Жібек».	Хорошо	выступило	трое	певцов	Аймухамбетова,	Туремуратова,	Тажибаева».	Про-
ведя	обследование	в	селе	Жанаталап	в	2002	году	мы	записали	интересные	воспоминания	
о	художественной	самодеятельности.	Оказалось,	что	и	в	50-е	годы	она	все	еще	была	на	
высоте,	и	концерты	с	большим	успехом	проходили	в	соседних	селах.	Оренбургские	казахи,	
как	и	вся	страна,	вынесли	тяготы	жесточайшей	войны.	

Как	свидетельствуют	документы	и	воспоминания,	в	50-е	годы	прошлого	столетия	на	
казахском	языке	говорили	не	только	на	бытовом	уровне.	Так,	например,	в	совхозе	«Красный	
чабан»	казахский	язык	использовался	в	пропагандистской	работе:	в	марте	1960	года	на	всех	
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фермах,	хуторах	лекции	и	доклады	звучали	на	родном	языке.	В	60-е	годы	в	Акбулакском	
районе	два-три	раза	в	неделю	велись	радиотрансляции	из	Алма-Аты	на	казахском	языке,	
часто	приезжали	с	концертами	артисты	Актюбинской	филармонии,	в	клубах	показывали	
казахские	фильмы.	Однако	в	процессе	изучения	языка	не	доставало	литературы,	учебни-
ков.	На	заседании	4-го	пленума	Домбаровского	РК	КПСС	22	марта	1960	года	отмечалось	
слабое	снабжение	«литературного	рынка»	на	казахском	языке.	В	глубинке,	на	востоке	и	
юге	области,	где	в	основном	проживали	казахи,	отсутствовало	радио,	редко	привозились	
фильмы.	Секретарь	партбюро	совхоза	«Красный	чабан»	неоднократно	обращал	внимание	
на	необходимость	демонстрировать	фильмы	на	родном	языке.	

Последующие	десятилетия	полны	интересными	событиями	в	жизни	оренбургских	ка-
захов,	и	они,	несомненно,	должны	быть	исследованы	и	описаны	историками.	Наиболее	
ярким	является	освоение	целинных	земель.	Медалью	«За	освоение	целинных	земель»,	
например,	награжден	Асауп	Алау	из	Ташлинского	района,	Сабетбек	Кашпанов	и	Бурубай	
Базарбаев	из	совхоза	«Брацлавский».	Эта	страница	казахской	истории	ждет	своих	ис-
следователей.

Заполнила	история	и	другие	страницы	–	война	в	Афганистане,	война	в	Чечне.	Отличи-
лись	оренбургские	казахи	в	военных	событиях	конца	двадцатого	столетия.	

Погиб	в	Афганистане	Сагынгалей	Лукпанович	Ищанов.	Он	родился	1	августа	1961	года.	
Поселок	Димитровский	Илекского	района	–	родина	Сагынгалея	Ищанова.	Здесь	окончил	
школу,	здесь	же	работал	механизатором	в	колхозе.	Юноша	ответственный,	добросовест-
ный,	трудолюбивый.	Военная	служба	Сагынгалея	началась	27	октября	1980	года.	Позади	
краткосрочная	учебная	подготовка,	15	апреля	1981	года	рядового	Ищанова	направили	в	
Афганистан	в	качестве	водителя.	Три	месяца	в	чужой	стране.	Опасность	подстерегала	на	
каждом	шагу.	9	июля	1981	года	–	роковой	день	для	Сагынгалея	Ищанова.	Храбрый	сол-
дат	погиб	при	выполнении	боевого	задания.	Каких-то	три	недели	он	не	дожил	до	своего	
двадцатилетия.	

Похоронили	его	на	родине.	Имя	рядового	Ищанова	занесено	на	мемориальную	плиту	
в	Оренбурге	у	памятника	воинам-интернационалистам.

Максут	Исабаевич	Куянжиков	погиб,	также	выполняя	интернациональный	долг	в	Рес-
публике	Афганистан,	 награжден	медалью	«За	 отвагу»,	 орденом	Красной	Звезды	 (по-
смертно).	Служил	в	Афганистане	Джамбул	Адилханович	Танатаров.	После	окончания	
агрономического	факультета	Оренбургского	сельхозинститута	был	председателем	колхоза	
«Заветы	Ленина»	Пономаревского	района.	

Ербулат	Рахматуллович	Сахитгереев	участвовал	в	восстановлении	конституционного	
строя	в	Чечне,	погиб	9	февраля	1995	года	в	неравном	бою,	не	пощадив	своей	жизни	ради	
спасения	товарища.	Награжден	орденом	Мужества	(посмертно).	

В	 выписке	из	 приказа	 командира	войсковой	части	10735	от	 21	февраля	1995	 года	
сказано:	«Матроса	Шудабаева	Руслана	Жалгасбаевича,	погибшего	20	февраля	1995	г.	
при	исполнении	обязанностей	военной	службы	по	ликвидации	незаконных	вооруженных	
формирований	в	Чеченской	Республике,	исключить	из	списков	личного	состава».	Матрос	
Р.	Шудабаев	был	на	хорошем	счету.	От	имени	Президента	Российской	Федерации	прика-
зом	министра	обороны	Российской	Федерации	№	11	от	17	января	1995	года	его	наградили	
медалью	«За	отличие	в	воинской	службе».	

Руслан	Шудабаев,	 водитель-регулировщик	 комендантского	 взвода	морской	 пехоты	
Тихоокеанского	флота,	погиб	в	Чечне	20	февраля	1995	года.	Похоронен	на	родине	–	в	селе	
Тамар-Уткуль	Оренбургской	области.	В	«Книге	памяти	Приморского	края.	Чечня,	январь	
1995	–	сентябрь	1996	г.»	тридцать	вторая	страница	посвящена	оренбуржцу	Р.	Шудабаеву.	
Здесь	приводится	письмо	его	брата	Калама:	«Пишет	вам	брат	матроса	Руслана	Шуда-
баева	–	Калам.	Получили	Ваше	письмо,	которое	опять	вернуло	нам	боль	утраты	и	горечь	
воспоминаний	о	нашем	дорогом	Руслане.	В	нашей	большей	семье	Руслан	был	сыном	и	
братом-последышем.	Теперь	вы	понимаете,	что	мы	потеряли	самое	дорогое	и	любимое.	
Не	преувеличивая	скажу,	что	с	детства	Руслан	был	душой	компании.	Выделялся	и	остротой	
мышления,	и	физическим	развитием.	Занимался	боксом,	хорошо	играл	на	гитаре,	очень	
любил	петь	песни	В.	Цоя.	Он,	кстати,	писал,	что	ему	в	армии	прозвище	дали	Цой.	И	даже	
в	Чечне	его	так	звали.

Окончив	школу,	он	уехал	от	нас	в	Оренбург,	в	автодорожный	техникум.	Жил	в	обще-
житии,	и	здесь	ребята	его	уважительно	прозвали	Бабай	–	дедушка.	Как	нам	сейчас	не	
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хватает	его	громкого	басистого	смеха!	А	сколько	у	него	было	друзей.	Многие	из	них	до	сих	
пор	приходят	к	нам	в	день	его	рождения.	И	в	день	его	гибели.

Теперь	о	родителях.	Мама	–	инвалид	2-й	 группы,	очень	сильно	болеет.	Состояние,	
которое	и	так	было	тяжелым,	после	потери	любимого	сына	стало	еще	хуже.	Да	и	у	отца	
со	здоровьем	не	лучше.	После	смерти	своего	любимца	он	очень	сильно	постарел	и	зам-
кнулся	в	себе.	Болеет	все	время.	Что	касается	помощи	местных	властей.	Страховку	за	
Руслана	родители	получили	только	через	три	года,	пройдя	все	инстанции.	А	пенсии	по	
потере	кормильца	добились	только	через	суд.	Знаем,	что	у	вас	во	Владивостоке	поставили	
памятник	морским	пехотинцам,	погибшим	в	Чечне.	Как	хотелось	бы	на	него	взглянуть	хоть	
одним	глазочком».

Фронтовые	письма	Великой	Отечественной	заменили	письма	из	«горячих	точек».	В	
семье	Шудабаевых	хранят	письма	сына	Руслана	с	Северного	Кавказа.

«Привет	из	Грозного!	В	данное	время	мы	находимся	на	окраине	 города.	Здесь	все	
спокойно	и	тихо,	так	что	за	меня	не	переживайте.	Погода	здесь	теплая,	есть	снега.	Очень	
мало	живем	в	расположенной	казарме,	кормят	хорошо.	Вообще	у	меня	все	нормально	и	за	
меня	не	переживайте».	(Дата	не	установлена).	10	февраля	1995	года	он	сообщал	домой:	
«Служу	также	в	пехоте.	Здесь	мы	пробудем	до	конца	февраля	–	это,	наверное,	максимум,	
а	потом	выведут	обратно	в	часть,	во	Владивосток.	Если	все	будет	хорошо,	то	примерно	в	
мае	нас	уволят	–	это	я	так	рассчитываю».

Первого	марта	1997	года	Президент	Российской	Федерации	подписал	Указ	о	награж-
дении	Руслана	Жалгасбаевича	Шудабаева	орденом	Мужества.

Казахи	 являются	 третьим	по	 численности	 народом	Оренбургской	 области.	В	 1989	
году	их	насчитывалось	111	тыс.	человек,	что	составляло	5,1%	населения	Оренбуржья.	
В	Ясненском	и	Домбаровском	районах	они	являются	самым	многочисленным	народом:	
их	доля	составляет	52,5%	и	41,5%.	От	20	до	31,2%	колеблется	их	состав	в	Адамовском,	
Акбулакском,	Беляевском,	Первомайском	и	Соль-Илецком	районах.	22%	и	ниже	–	такова	
доля	казахов	в	Кваркенском,	Новоорском,	Оренбургском	и	Светлинском	районах.	Погра-
ничные	районы	Оренбургской	области	в	значительной	мере	представлены	казахами.	Так,	
в	селе	Кумак	Кара-Бутакского	сельского	Совета	Соль-Илецкого	района	проживает	68%	
казахов	и	31%	русских.

Оренбургские	и	 казахские	 земли	раскинулись	рядом.	На	 карте	Оренбуржья	можно	
найти	большое	количество	казахских	названий	рек	и	озер.	Например,	река	Кумак,	левый	
приток	Урала.	Название	ее	в	переводе	с	казахского	языка	означает	Белопесчанка	(«кум»	
–	песок,	«ак»	–	белый).	В	Домбаровском	районе	население	в	основном	сосредоточено	по	
долинам	речек	Орь,	Кумак,	Камсакты,	Ушкаты,	Кугутык	и	других.	В	Светлинском	районе	
многие	озера	сохранили	казахские	наименования:	Шалкар-Его-Кара	(«озеро	у	высокого	
холма»),	Жеты-Коль	(«семь	озер»),	Кайран-Коль	(«озеро	с	низким	дном»),	Кара-Коль	(«чер-
ное	озеро»),	Обалы-Коль	(«озеро	среди	камней»),	Биктас	(«высокий	камень»),	Тасты-Коль	
(«каменистое	озеро»),	Журман-Коль	(«Пятихатка»).

В	 области	многие	 населенные	 пункты	 носят	 казахское	 наименование.	Интересна	
история	их	возникновения.	Например,	название	села	Джиланда	означает	«змеиная	яма».	
Старожил	Салим	Жакиев	рассказывал,	что	змеи	грелись	даже	на	окнах	домов.

Приведем	историю	одного	из	сел.
Поселок	Джусинск	Адамовского	района	первоначально	как	аул	был	образован	в	1898	

году.	Прадед	династии	Айсеновых	–	Тулеген,	сын	Каржао	(в	то	время	казахи	фамилии	
и	отчества	не	имели),	со	своей	семьей	переехал	из	Челябинского	уезда	к	истокам	реки	
Джусы	и	обосновал	аул.	Семья	занималась	скотоводством,	обеспечивая	себя	питанием	и	
одеждой.	После	смерти	Тулегена	его	сын	Айса	(от	этого	имени	и	пошла	фамилия	Айсено-
вых)	продолжил	дело	отца.	Айса	с	помощью	родственников	построил	вблизи	реки	Джусы	
небольшую	мечеть	и	стал	обучать	детишек	грамоте.	В	свою	очередь	у	Айсы	появилось	
два	сына:	в	1902	году	–	Рысчан	и	в	1906	году	–	Шайжан.	После	смерти	отца	Рысчана	и	
Шайжана	воспитывал	их	дядя	Казиулла.	Айсеновы	также	занимались	животноводством	и	
стали	вполне	зажиточными	скотоводами.	Так	они	спокойно	прожили	до	конца	двадцатых	
годов,	до	периода	массовой	коллективизации.	Рысчана	и	Шайжана	в	1928	году	репресси-
ровали	как	сыновей	кулака,	но	позднее	реабилитировали	и	освободили	из	мест	лишения	
свободы.
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В	1941	году	Рысчана	и	Шайжана	призвали	в	трудовую	армию:	работали	на	одном	из	
оборонных	заводов	г.	Орска.	Здесь	два	брата	заболели,	стали	инвалидами	и	в	1943	году	
были	демобилизованы	из	трудармии	по	состоянию	здоровья.

В	следующем,	1944	году	Рысчана	назначили	заведующим	животноводческой	базой.	
Поселок	в	то	время	состоял	всего	лишь	из	одного	дома,	в	нем	проживало	четыре	семьи	–	
Таштая	Букаева,	Рысчана	Айсенова,	Шайжана	Айсенова	и	Кабдуллы	Айткужина.	«Варили	
мясо,	–	вспоминает	Кенес	Шайжанович	Айсенов,	–	в	одном	общем	котле».

Уходя	на	пенсию,	Рысчан	передал	управление	животноводческой	базой	своему	млад-
шему	брату	Шайжану.	Совхозом	руководил	К.	Б.	Ерекешев.	Поселок	Джусинск	вырос	до	
десяти	дворов.	Сегодня	в	там	проживает	121	житель	в	33	дворах,	в	том	числе	пять	семей	
Айсеновых	–	это	семья	Кенеса,	Советбека,	Союза,	Берика	и	Серика.

Для	казахов	характерны	многодетные	семьи.	Жакен	Ермагамбетович	Абиккеев	из	Дом-
баровского	района	–	единственный	сын	в	семье.	Вместе	с	супругой	воспитали	одиннадцать	
детей.	Все	они	живут	ныне	в	селе	Шиндаша,	поселке	Полевое.	Супруги	Бекмагамбетовы	
из	Оренбургского	района	вырастили	также	одиннадцать	детей,	из	них	восемь	дочерей.	
Всех	одиннадцать	Кумысбеке	Бекмагамбетова	родила,	не	обратившись	к	медикам.	Семья	
Аймуратовых	–	Александры	и	Аубакира	(г.	Оренбург)	–	имеет	десять	детей.	Примечательно,	
что	в	семье	родителей	Александры	Жауловны	Аймуратовой	–	Жумагиз	Бактыгалиевны	и	
Жаулы	Дусеновича	(с.	Горное)	–	тоже	было	десять	ребят.	

Девять	детей	росло	в	семье	Дукенбаевых	из	Домбаровского	района		и	семье	Ергалиевых	
из	села	Пустобаево	Ташлинского	района.	Восьмерых	поставили	на	ноги	супруги	Ахмет-
калиевы	–	Нугман	и	Канапия.	Салима	Алиевна	Байгужина	вместе	с	супругом	воспитала	
семерых	детей.	Все	они	получили	высшее	образование.	И	таких	примеров	немало.

В	последние	годы	повысился	интерес	к	истории	оренбургских	казахов.	Важную	роль	в	
этом	играет	Оренбургский	научно-исследовательский	Центр	истории	народов	Южного	Ура-
ла.	Особенно	активно	в	этом	направлении	работала	архивист	Т.	С.	Панина.	Обследование	
населенных	пунктов,	сбор	воспоминаний,	архивных	документов,	фотографий,	составление	
родословной	расширяет	базу	исследования.	Большая	группа	студентов	привлекалась	к	
работе	над	проблемой	в	Центре	документации	новейшей	истории	Оренбургской	области.	
В	2003	году	в	Оренбургском	государственном	аграрном	университете	при	кафедре	истории	
Отечества	при	поддержке	ректора,	профессора	С.	А.	Соловьева	начал	работу	постоянный	
семинар	казахской	истории	и	культуры,	в	программу	которого	включены	не	только	обще-
национальные	явления,	но	и	краеведческие	страницы.	
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