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 Одной из уникальнейших стратегических операций Второй мировой и 
Великой Отечественной войн считается Днепровская операция, вошедшая в 
историю как форсирование Днепра. Днепр был третьей рекой по своей 
величине в Европе. В некоторых местах ширина реки достигала 3 
километров, имела несколько порогов. Переправу осложняло то 
обстоятельство, что правый берег был выше и круче, чем левый. Немецкое 
командование было уверено, что форсировать реку не возможно. Тем более, 
что гитлеровцы очень хорошо укрепили берег реки, построив целую систему 
оборонительных сооружений . 
 Форсировать предстояло реку длиной 750 км. под ураганным огнем 
противника. Водную преграду преодолевали на всем что только может 
плавать. От рыбацких лодок начиная, заканчивая плотами и бревнами. 
Некоторые использовали бочки, кто-то набивал палатки и мешки соломой. 
Первым бойцам предстояло закрепится на берегу, и удержаться во что бы то 
ни стало, до прибытия основных войск [1, с. 230; 2, c.221].  
 Насколько данной операции придавали огромное значение говорит 
принятие специальной директивы Ставки Верховного Главнокомандования 
от 9 сентября 1943 года. Согласно нее за форсирование рек подобно Днепр, 
Десна и другие, воинов, проявивших героизм и первых закрепившихся на 
берегу, командиров соединений и частей представляли к званию Героя 
Советского Союза [3, с. 380]. 
 В форсировании Днепра принимали участие несколько казахстанских 
соединений.  Это были 8-я стрелковая, 72-я и 73-я гвардейские дивизии. 
Форсирование началось одновременно на огромной протяженности реки. Все 
рода войск показали сплоченность и взаимовыручку, взаимодействуя и 
помогая друг другу. Огромную роль сыграли инженерные части, которые под 
шкальным огнем обеспечивали переправу войск. Артиллерия и авиация с 
земли и воздуха поддерживали продвижение войск. 
 Первой форсировала реку 8-я стрелковая казахстанская дивизия под 
командованием полковника П.М. Гудзь. Дивизия не только смогла 
укрепиться на берегу, расширить свои позиции, но и три недели удерживала 
плацдарм на этом участке. За героизм и активные боевые действия 46 
офицеров и солдат дивизии были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года [4, с. 284, 289].  



  Кроме 8-ой стрелковой дивизии в военных действиях участвовали 72-я 
и 73-я гвардейские дивизии. Высокого звания были удостоены 29 человек 72-
й и 21 человек бойцов 73-й дивизий. Всего звания Героя было удостоено 123 
воина казахстанца. Вот лишь некоторые из них – А. Алимбетов, Т. 
Вербицкий, А. Матвеев, С. Жаксыгулов, К. Шакенов, С. Шакиров, П. Петров, 
Т.Ибрагимов, К.Ирисбеков, Т.Кенжебаев, Я.М.Киселев, П.Д. Литвинов, Ж. 
Сулейменов и другие [5, с. 141].     
 Героизм проявил старший сержант Кашаган Джамангараев. 
Переправившись через реку и укрепившись со своим артиллерийским 
расчетом, ему пришлось сдерживать противника в течение нескольких часов. 
Ими были подбиты несколько танков, противотанковых орудий, уничтожено 
несколько сотен немецких солдат. За участие в этом сражении К. 
Джамангараев был удостоен звания Героя Советского Союза [4, с. 301]. 
25 сентября 1943 года гвардии сержант Махаш Балмагамбетов вместе со 
своим подразделением у села Бородаевка удерживали натиск противника до 
прибытия основных сил. За этот подвиг командиру подразделения М. 
Балмагамбетову было присвоено звание Героя Советского Союза [6, с. 108].  
 Другой казахстанский воин, удостоенный высокого воинского звания, 
был Мартпек Мамраев. Он со своим пулеметным расчетом, пробравшись и 
закрепившись на правом берегу, трое суток отражал атаки немцев, не давая 
возможности захвата водной переправы. Даже, получив ранение, он не 
покинул своего места боя, за что и был награжден звездой Героя [7, с. 23].  
 Карагандинец Арсентий Морозначал свой боевой путь с первых дней 
войны. При форсировании Днепра он с другими бойцами обошели немцев и 
зашли в тыл противника. Им удалось выбить их с занимаемых позиций, 
захватить пулемет и закрепившись в немецких окопах отражать атаки 
противника. Бойцы отразили восемь атак, подбили танки, убили большое 
число немецких солдат, но удержали свою позицию до прихода основных 
сил. За этот подвиг наш земляк А.Мороз был награжден высокой наградой 
Героя Советского Союза [7, с. 79]. 
 В Днепровской операции принял участие наш земляк из поселка 
Самаркандский (нынешний город Темиртау – К.А.) пулеметчик Х. 
Джунусбеков. Он был призван на войну в 1941 году, участвовал во многих 
боях, но при форсировании Днепра был тяжело ранен. В апреле 1944 года 
умер от ран [8, с. 18].  
 В своих воспоминаниях знаменитый маршал Г.К. Жуков написал о 
боевом пути 25-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Г.Б. 
Сафиуллина. Особенно это соединение себя проявило при форсировании 
Днепра. Этот корпус участвовал в Курской битве, освобождал Белгород, 
Харьков. А 24 сентября начал форсирование Днепра. 25 дней корпус 
сдерживал противника на правом берегу Днепра. Корпусу генерала Г.Б. 
Сафиуллина пришлось противостоять все эти дни танковой дивизии СС 
«Великая Германия» и 123 – ей танковой дивизии. Бойцы-гвардейцы смогли 
удержать свои позиции, а затем при поддержке прибывших советских частей 
перешли в наступление и разгромили обе немецкие дивизии. За это сражение 



генерал корпуса Г.Б. Сафиуллин и 74 бойцов и офицеров были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Впоследствии этот корпус участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, закончив войну в Австрии 
[7, с. 212].  
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