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Введение
Дорогие друзья! 

В год 75-летия Великой Победы, объявленный указом Президента России Годом Памяти и 
Славы,  все  мы  вспоминаем  о  героических  и  трагических  событиях  Великой  Отечественной 
войны, о героях сражений и тружениках тыла, кто спас в те годы мир от угрозы нацистского по-
рабощения. 

Сборник, который вы держите в руках, – это лучшие очерки, стихотворения, фотографии, ри-
сунки, поделки, представленные работниками ПАО «НЕФАЗ» и пенсионерами завода на конкур-
сы, объявленные первичной профсоюзной организацией и корпоративной газетой «Заводская 
панорама». С января по октябрь 2020 года в них приняли участие более 130 человек. На конкур-
сы было прислано более 180 творческих работ. Радует, что большинство работ выполнено деть-
ми автозаводчан. Сохранить память о Подвиге нашего народа и передать её новым поколениям 
призван этот сборник, получивший название «Великая Победа – одна на всех».

Прочитав его, вы убедитесь, что все конкурсные работы прекрасны, ведь в них было вло-
жено много творческих стараний, души и любви к родным людям, ценой невероятных усилий 
одержавшим Победу в схатке с жестоким и бесчеловечным врагом – фашизмом. 

Какой войну видят дети? Что остаётся в их памяти по рассказам взрослых, фильмам и книж-
кам? Это хорошо видно по рисункам: поколение, не знавшее войны и видевшее только парады 
Победы, рисует свои картинки в светлых красочных тонах. И это хорошо, это значит, что у них нет 
ассоциаций с болью и смертью. Значит, это поколение, которое рождено и живёт в мире. Ради 
чего и воевали наши деды и прадеды. Пусть так всё и остаётся. 

Детско-юношеская проза и поэзия, фотографии и поделки дали нам возможность узнать, как 
современная молодёжь относится к военно-историческому наследию России, как чутко и ува-
жительно относится к ветеранам. Это очень ценно!

Старшее поколение заводчан провели большую, серьёзную исследовательскую работу, вос-
создали живые страницы истории, рассказали о единении, подвиге не только ратном, но и тру-
довом! Надеемся, что их опыт поиска информации о воевавших родственниках и земляках будет 
полезен, и кто-то из читателей последует их примеру, и память о боевых заслугах предков станет 
достоянием ещё одной семьи.

Если в газете «Заводская панорама» некоторые материалы из-за нехватки места мы печатали 
в сокращённом виде, то здесь они опубликованы в полном варианте.

А вот имена победителей и участников конкурсов, чьи работы вы увидите в этом сборнике.

Победителями конкурса прозы среди работников признаны:
1-е место - Илюс Рифович Мухаметов, начальник ОПТО (материалы: «Зашифрованное пись-

мо», «Юбилейный парад», «Не проходите мимо», «Тимуровцы на сенокосе», «Юбилейный парад»: 
отзывы»);

2-е место – Гузалия Аскатовна Гильманова, ведущий инженер-проектировщик ОКС («Война в 
истории моей семьи, или О чём не смог рассказать мой дедушка»);

3-е место – Рустам Фларидович Алетдинов, начальник лаборатории цеха № 14 («Проявил 
мужество и отвагу», «Водитель командующего»);

3-е место – Ольга Михайловна Мунирова, инженер ОГМ («Помним! Любим! Гордимся!»).

Победителями конкурса прозы среди детей работников стали:
1-е место – Азалия Хазиева (дочь Б.И. Хазиева, заместителя генерального директора – ди-

ректора по производству) («Они живы, пока мы помним»);
2-е место – Алина Ямгутдинова (дочь А.И. Ямгутдиновой, ведущего инженера БОАП) («Две 

судьбы»);
3-е  место  –  Эмиль  Шаймухаметов  (сын  Р.М. Хакимовой, оператора котельной цеха № 14) 

(«Горжусь своими дедушками!»).

Победители конкурса прозы среди пенсионеров завода:
1-е место – Ямиль Камилович Авхадиев («Награды ждут героев», «Он не раз обагрял своей 

кровью поля сражений…», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»;
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2-е место – Халил Хайдарович Газиев («О праздновании 40-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне»). 

Победители конкурса поэзии:
1-е место – Клара Габдулхаевна Зайнутдинова, мастер цеха № 36 (стихотворения: «Бессмерт-

ный полк», «Дед-герой»; проза: «Запах военного детства», «Короткое детство»);
2-е место – Регина Сафаргулова (дочь З.М. Сафаргулова, штамповщика цеха № 31) («Мы пом-

ним»);
3-е место – Ксения Александровна Сакирбаева, специалист ТБ АП ОГТ («Расскажите детям...»).

Лучшие публикации по номинациям:
Лиана Ильдаровна Валиева, инженер-химик цеха № 14 (номинация «Путь Мужества и Сла-

вы» за материалы: «Потомки Салавата отступать не умеют!», «Они сражались за Родину»);
Гузель Муллаяновна Гадиятова, специалист ГпоСО (номинация «Детство, опалённое вой-

ной» за материалы: «Воспоминания ветерана», «Сестрёнка Амина»);
Резеда Альбертовна Исламова (Марданова), инженер-технолог ТБ АП ОГТ (номинация «Па-

мять и Слава Героям войны!» за материал «От истории моей семьи – к истории страны»);
Эльвира Асгатовна Фархутдинова, маляр цеха № 5 (номинация «Великая Победа» за мате-

риал «Победители глазами внуков»);
Наталья Владимировна Яранова, заточник цеха № 11 (номинация «Мы участники «Бес-

смертного полка» за материал «Великая Отечественная война…»).

Фотоконкурс   «Отцы   и   дети»
Лучшими  работами  в  номинации  «Мы вместе.  Связь поколений»  признаны  фотографии 

Н.В. Ярановой, Р.И. Хасановой, О.А. Закиевой, Р.М.  Хакимовой, О.М. Мунировой и Г.Р. Адельгужиной.
Лучшие работы в номинации «Мы – наследники Победы»  – О.М. Даутова, Р.А. Васинкин,  

Г.А.  Сабирова,  А.Ф.  Миннуллина,  Д.С.  Хасанова,  Ф.З.  Ханова,  К.А.  Сакирбаева,  М.Н.  Ледкова,  
Н.В. Малятова, Г.М. Закирова.

Лучшие  работы  в  номинации  «Портрет  ветерана»  –   О.М.  Мунирова,  Г.Р.  Адельгужина, 
Л.М.  Хамидуллина,  Э.Б.  Гафарова.

Благодарность   объявлена   участникам   фотоконкурса:    Г.Т.   Хасановой,   М.А.   Миткиной,   
Г.З.   Фатхлисламовой,  Л.Ф.   Нуртдиновой,    Е.Д.   Юсуповой,   Э.М.   Валиевой,   Р.Ф.   Фазлыевой,   
К.А.   Ивановой,   О.А.   Петровой-Соломатиной,   Н.Е.   Тагировой,   Ж.Ю.   Яндубаевой,   Э.Н.    Бе-
жанян,   А.Н.   Камаловой,   А.Ф.   Ахметовой,   Е.В.   Изибаеву,   Н.Д.   Рыцевой,   Э.М.   Шабанову,     
Л.Р.   Ахметьяновой,    Э.М.     Валиевой,    Л.Р.    Нуруллиной,   Ю.С.   Ахметовой,   Э.Р.   Халимуллиной,    
Л.Н. Каримовой, И.Р. Фархутдиновой.

Конкурс детского рисунка «День Победы. Помним и гордимся!»
Лучшая работа среди детей в возрасте до 6 лет – Артём Армянинов.
Лучшие работы среди детей в возрасте от 7 до 11  лет  –  Богдан Мигасов, Регина Сафаргу-

лова, Айнур Гадиятов, Алина Ганеева, Азалия Сабирова.
Лучшие работы среди детей в возрасте от 12 до 16  лет  –  Гузель Камалова, Карина Тали-

пова, Аделия Хазиева.
Благодарственные письма – Самира Хасанова, Камилла Набиева, Камилла Ситдикова, Ва-

лерия Валикаева, Давид Сафин, Амелия и Аделия Давлетяновы, Алан и Самир Исеевы, Юлия 
Фархутдинова, Аделина и Ринат Алетдиновы, Амалия Сайтаева, Александра Тагирова, Амир Му-
стафин, Ника Отрохова, Юнус Валиев, Анастасия и Амалия Миткины, Амина Фазлыева, Азалия 
Нуруллина, Максим Шабанов, Аделя Давлетханова, Сабина Ахметова, Самира Якупова, Айдар 
Султанов, Кирилл Баланов, Камилла Ахметова, Милена Миннигулова, Искандер Хайретдинов, 
Полина Иванова, Герман Васинкин, Алим Муниров, Зарина Загитова.

Конкурс по изготовлению георгиевских лент:
1-е место – Алёна Калиева (цех № 11),
2-е место – Лиана Валиева (цех № 14),
3-е место – Ольга Дорофеева (цех № 11).
Благодарственные  письма – Елена Савина (ОДТДиП), Ляйсан Рашитова (ОГК), Валерия Ра-

янова, Лилия Гараева (цех № 18), Наталья Яранова, Зинаида Сайфуллина (цех № 11), Елена Узбе-
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кова, Елена и Антон Шендо  (ОПТО), Линара Якупова (цех АХУ), Фарида Набиева (ОПТП), Эльмира 
Валиева (ОИиКТ), Ольга Мерзлякова (ОЭПиК),  Людмила Чапаева, Зиля Исламова (ЦЛМ), Разиля 
Хакимова, Гульнара Мухамедьянова (цех № 14).

Конкурс «Открытка ветерану»:
1-е место – Юлия Арнаутова (цех № 15),
2-е место – Лилия Гараева (цех № 18),
3-е место – Азамат Талипов (ОИиКТ).
Благодарственные  письма  –  Эльмира  Валиева,  Юлия  Исламова,  Надежда  Малятова  

(ОИиКТ), Разиля Хакимова (цех № 14), Фарида Набиева (ОПТП), Светлана Шаяхметова (ОГК).

Конкурс «Письмо ветерану»
Благодарственные письма – Дима Савин, Софья Зворыгина, Айсылу Камалова, Артём Ша-

яхметов, Камилла Набиева, Сабина Ахметова, Зарина и Богдан Загитовы, Анастасия Асылбаева, 
Мансур Гараев, Демид Федосеев, Ксения Мерзлякова, Регина Сафаргулова, Максим Шабанов.

Конкурс «Военная техника»
Номинация «Диорама» – Владимир Денисов.
Номинация «Танковые войска»: 1-е  место  –  Регина   Сафаргулова,  2-е место – Алия и Азат 

Халимуллины, 3-е место – Мансур Гараев.
Номинация «Воздушная оборона»:  1-е  место  –  Полина  Иванова,  2-е место – Юлай Фаз-

лыев, 3-е место – Ксения Калегина.
Номинация «Военный автомобиль» – Русалина Шаймухаметова.
Номинация «Оружейных дел мастер» – Алим Муниров.
Благодарственные   письма –  Мирон Беляев, Арина Шакирова, Эмиль Шаймухаметов, Ама-

лия Миткина, Максим Шабанов, Артём Армянинов, Павел Андреев, Анастасия Калегина, Зарина 
и Богдан Загитовы, Камила Ахметова.

Выражаем благодарность каждому участнику конкурсов, посвящённых 75-летию Великой 
Победы! Благодаря всем вам этот сборник вышел в свет.

С УВАЖЕНИЕМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА»
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Раздел 1. Год Памяти и Славы в ПАО «НЕФАЗ»



«Встречая День Победы»
Шапаева Олеся Мефодьевна,

руководитель группы по связям с общественностью;
Изибаев Евгений Викторович,

ведущий специалист группы по связям с общественностью;
Загитова Лариса Фарисовна

главный специалист профкома

В преддверии Дня Победы на «НЕФАЗе» были организованы мероприятия, приуро-
ченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ВЫСАЖЕНА АЛЛЕЯ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»

29 апреля коллектив ПАО «НЕФАЗ» присоединился к ежегодной всероссийской акции «Си-
рень Победы».

Сирень – это настоящий символ Победы, память о тех, кто защитил нашу страну в Великой 
Отечественной войне. Именно с ветками сирени в руках встречали советских воинов-освободи-
телей, возвращавшихся домой в 1945 году.

Выразить дань уважения ветеранам войны и труженикам тыла смогли все – и администра-
ция, и профсоюзный комитет, и подразделения предприятия. Даже пасмурная и дождливая 
погода не омрачила настроение автозаводчан. Для каждого работника было большой честью 
участвовать в этой акции, которая прошла с учетом соблюдения всех правил санитарной безо-
пасности в период эпидемии. 75 саженцев сирени, закупленных профкомом в МБУ «Горзелен-
хоз» г. Уфы, были высажены на территории «НЕФАЗа»: вдоль дороги, прилегающей к 8-этажному 
административно-лабораторному корпусу, и на заводской «Аллее славы». Все сирени именные, 
на каждом кусте висит красочная табличка с указанием названия цеха или отдела. Уже в следую-
щем году новая аллея порадует нефазовцев ярким и пышным цветением и ароматом.

9



УСТАНОВЛЕНА СТЕНА ПАМЯТИ

8 мая в столовой открылась тематическая выставка, на которой были представлены работы, 
присланные на творческие конкурсы к 75-летию Победы. Среди экспонатов – детские рисунки, 
письма ветеранам и модели военной техники, которые изготовили дети работников «НЕФАЗа». 
Также здесь представлены открытки ветеранам и георгиевские ленты, выполненные нефазов-
цами.

10

По инициативе первичной профсоюзной организации была установлена Стена памяти – па-
мятная мемориальная экспозиция, для которой заводчане присылали фотографии своих близ-
ких родственников – участников Великой Отечественной войны и краткие сведения о них. Стена 
памяти установлена на территории автозавода возле четырехэтажного корпуса экономических 
отделов.

ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ



Среди работников и их детей проводились конкурс на лучшую публикацию в корпоративной 
газете «Заводская панорама» на тему «Поколение победителей» и фотоконкурс «Отцы и дети». 
Лучшие работы опубликованы в этом сборнике. Фотографии и рисунки можно было увидеть в 
официальных аккаунтах ПАО «НЕФАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В предпраздничный день заводчан на центральной проходной встречали и провожали пес-
ни военных лет. Аналогичные аудиотрансляции были организованы и в заводских столовых во 
время обеденных перерывов.

Более 3000 георгиевских лент было вручено автозаводчанам при выходе с работы.

ПОДАРКИ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Ежегодно сотрудники первичной профсоюзной организации от 

имени предприятия поздравляют тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 
являющихся пенсионерами автозавода. К сожалению, с каждым го-
дом редеют их ряды. На сегодняшний день не осталось ни одного 
ветерана ВОВ, а среди тружеников тыла в живых осталось лишь 18 
человек. Им по сложившейся доброй традиции в подарок вместе со 
словами глубочайшей признательности и пожеланиями доброго здо-
ровья и долгих лет жизни были вручены праздничные продуктовые 
наборы.

ЗАБЕГ ПОБЕДЫ
«НЕФАЗ – забег Победы 75!» – под таким символичным названием 

прошёл забег 9 мая. Наши легкоатлеты сами предложили организо-
вать флэшмоб #нефаззабегпобеды75. Необходимо было пробежать 

7,5 км в любом месте и любое время, соблюдая все меры предосторожности.
Первой открыла забег Лилия Хамидуллина (БГЭ). Далее уже присоединились: Андрей Заха-

ров (директор по планированию производства) со своими сыновьями, Венера Жаксылыкова 
(ИНО), Лариса Загитова (профком), Ленара Киселева (ОЭПиК) со своей подругой Светланой, На-
талья Тагирова (ОЭПиК), Эльвира Ганеева с дочкой (ОЭПиК), Мария Нуриева (ОГТ), Ляйсан Ахма-
дуллина (цех № 7), Артур Яруллин (цех № 15), Руслан Нурисламов (цех № 36) со своим другом и 
бывшим нашим коллегой Вагизом Минниахметовым, Алексей Мрясов (цех № 26). Алексей вооб-
ще очень удивил своим креативом, он не просто пробежал, а пробежал дистанцию так, что была 
построена цифра 75.
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«День памяти и скорби»
Гадиятова Гузель Муллаяновна,

специалист группы по связям с общественностью

22 июня, в День памяти 
и скорби, профсоюзная опе-
ративка на «НЕФАЗе» была 
проведена в формате ми-
тинга, который прошёл воз-
ле заводской Стены памяти.

Открыла мероприятие 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Р.М. Мулахметова. В своей 
вступительной речи она от-
метила то, что Великая Оте-
чественная война, которая 
началась 79 лет тому назад, 

унесла миллионы жизней и покалечила ты-
сячи судеб. Поприветствовали присутству-
ющих генеральный директор ПАО «НЕФАЗ» 
В.А. Курганов и заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Ю.А. 
Мухаметдинов. Владимир Курганов акценти-
ровал внимание на том, что на фоне попыток 
пересмотра итогов Второй мировой войны 
наша основная задача – донести до своих 
детей правильную информацию о войне, они 
должны знать и помнить своих прадедов. Да-
лее собравшиеся почтили память павших в 
борьбе против фашизма минутой молчания.

В завершение митинга в небо были запу-

щены красные и белые воздуш-
ные шары с подвязанными к ним 
бумажными журавликами. Крас-
ный цвет олицетворяет кровь, 
пролитую во имя мира, белый 
указывает на то, что жизнь про-
должается, а бумажные журав-
лики, как известно, это символ 
света, добра, надежды на пре-
красное будущее. В год 75-летия 
Победы все это особенно значи-
мо, мы должны вечно помнить 
подвиг советских воинов, отдав-
ших свои жизни за Родину.



Раздел 2. Лучшая публикация,
посвящённая 75-летию Великой Победы
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«Награды ждут героев»
Авхадиев Ямиль Камилович,

пенсионер завода

  

В 75-й раз наступил день, когда наша страна вошла в мирную жизнь. Неисчислимы жертвы, 
принесённые советским народом на алтарь Победы. Победа  ковалась в тылу, а добивались 
её на полях сражений наши отцы и матери, деды и бабушки. Уже подросло поколение правну-
ков-россиян, для которых участники  Великой Отечественной войны  – это их прадеды  и  пра-
бабушки! 

Говорят, что война не считается законченной, пока последний из полёгших на полях сражений 
её участник не будет захоронен. Можно дополнить – и пока награды не найдут своих героев. Война – 
ратный труд, и, как в любом труде, в ней есть герои заметные и незаметные. За годы войны огромное 
число советских воинов было награждено боевыми наградами. По данным, взятым из поисковой базы 
сайта «Российской газеты», за этот период было произведено до 38 миллионов награждений (инфор-
мация за 2019 год. – Прим. автора)! Но многие из наград до сих пор не вручены своим владельцам (или 
их наследникам)… 

К сожалению, законы жизни неумолимы, и огромное большинство тех, кто вовремя не получил 
свои заслуженные кровью награды, уже ушли в мир иной…             

Благодаря  неустанной работе членов поисковых отрядов, до сих пор на полях сражений находят 
останки воинов, а по архивам – имена тех, кому не были вручены награды. 

По информации поисковой базы «РГ», на их сайте содержатся сведения о 65843 (!) орденах и меда-
лях, не врученных своим владельцам (информация за 2019 год. – Прим. автора).

Поисковой работой занимаются и жители Краснокамского района. По результатам последних ар-
хивных поисков, проводившихся Людмилой Ахатовной Бахтиевой, живущей в д. Актанышбаш,  было 
выявлено, что по Башкирии (по состоянию на апрель 2019 года. – Прим. автора) минимум 128 человек 
не получили свои награды за подвиги времён Великой Отечественной войны. В 2019 году её поиски 
позволили найти информацию о четверых земляках, ушедших на войну из Краснокамского района, 
которые за свои подвиги были награждены Орденами Славы различных степеней. Кстати, по архивам 



также было выявлено, что и восемь воинов-афганцев из Башкирии  не получили свои награды (инфор-
мация за 2019 год. – Прим. автора).

Кто же эти герои? Ниже по архивным документам составлены небольшие справки о них, их 
воинском пути и подвигах.

Старший сержант Пастухов Александр Алексеевич, 1919 г.р., в РККА (Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. – Прим. автора) с 20 сентября 1939 г., служил в 1448 сап 60А (Краснознамённый само-
ходно-артиллерийский полк, 60 Армия), наводчик самоходной установки СУ-76. Награждён Орденом 
Славы II степени за подвиг, совершённый 17 марта 1945 года. 

Архивные записи за № 38561798: (приведены с сохранением архивного изложения).
«В боях за населённый пункт Дигтмерау в составе 2-х парных СУ-76 совершил обходной манёвр, 

зайдя с Северо-Запада Дигтмерау и установив контроль за дорогами, идущими из  Дигтмерау в Вавитц. 
Противник, имея угрозу окружения, бросая технику и раненых солдат, начал постепенно отходить. 
Тогда экипаж, выехав из засады на прямую наводку, начал в упор расстреливать отходящего против-
ника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике. Экипажем уничтожено три 75мм пушки, до 
10 фаустпатронщиков, пытавшихся приблизиться к самоходной установке, четыре пулемёта и до 30 
солдат и офицеров. 

Тов. Пастухов, беспрерывно находясь в боевых порядках пехоты, обеспечивал её быстрое продви-
жение вперёд.

30.03.45 года при отражении контратаки противника за Михельсдорф тов. Пастухов проявил ис-
ключительную стойкость и отвагу, уже командуя экипажем самоходной установки, образцово органи-
зовал оборону завоёванного рубежа, и во взаимодействии с пехотными подразделениями вражеская 
контратака была отбита с большими для противника потерями. В этом бою тов. Пастухов был ранен, 
но командовать самоходной установкой продолжал, оставаясь в строю.

За проявленную стойкость при отражении вражеской контратаки, высокое воинское мастерство, 
нанесение большого урона противнику и образцовое поддержание наступающей пехоты товарищ 
Пастухов достоин правительственной награды – Ордена Славы II степени.

Командир 1448 Краснознамённого самоходного артиллерийского полка Подполковник Гуменчук. 
9 апреля 1945 г.».

При изучении наградных документов Пастухова А.А., связанных с описанием награждения Орде-
ном Славы II степени,  выяснилось, что он также награждался медалью «За отвагу» (22.03.43, долж-
ность – красноармеец, служил в 1448 сап РГК СКФ, Архивные записи за № 17711766); Орденом «Крас-
ной звезды» (09.08.44, сержант, 1448 сап 9 пласт. див. БТ и МВ 18А,  Архивные  записи  за № 34858665) 
и Орденом Славы III степени (21.01.45, ст. сержант, Архивные записи за № 39418048). После войны жил 
в Касёво.

Гвардии ефрейтор Аюпов Нурлагаян, 1911 г.р., наводчик 45-мм орудия. Награждён  Орденом 
Славы III степени за подвиг, совершённый в период с 31 января  по 2 февраля 1944 г. Отчество выяс-
нить не удалось. 

Архивные записи за № 20817341: «Тов. Аюпов за время наступательных боёв с 31.01. по 02.02.44 из 
своего орудия прямой наводкой разбил два блиндажа и одну огневую точку противника. В бою был 
смел и действовал мужественно, показывая свой пример всему расчёту. Достоин правительственной 
награды – Ордена Славы III степени.

Командир 14 ГВСП Гвардии майор Магитт. 11 февраля 1944 г.».
При изучении наградных документов Аюпова Н., связанных с описанием награждения Орденом 

Славы III степени,  было обнаружено, что он также награждался медалью «За отвагу» (11.02.44, Архив-
ные записи за № 150778211). Где жил после войны, также пока информация не найдена.

Сержант Валиев Мирза Селимгалиевич, 1922 г.р., в РККА с 10.01.1942г., служил в 870 сп 287 сд 24 
ск 1 УкрФ (870 стрелковый полк 287 стрелковой Новоград-Волынской дивизии 24 стрелкового корпу-
са 1 Украинского Фронта), стрелок.  Награждён  Орденом Славы III степени за подвиг, совершённый 3 
января 1944 г. 

Архивные записи за № 20115049: «Тов. Валиев в бою за Новоград-Волынский 3 января 1944 г. пока-
зал себя храбрым воином, достойным сыном Родины. Получив приказ командира блокировать дзот, 
Валиев с честью выполнил данное ему поручение. В составе блокировочной группы Валиев первым 
забросал вражеский дзот гранатами, и дзот был взят – разбит. Товарищ Валиев достоин правитель-
ственной награды – Ордена Красного Знамени. 
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Командир 870 полка стрелкового полка подполковник Писарев. 6 января 1944 г.».
После войны М.С. Валиев жил в д. Старый Янзигит.

Гвардии рядовой Имамов Хасил (в других наградных документах – Хасип) Разидимович, 
1927 г.р., стрелок. Награждён Орденом Славы III степени за подвиг, совершённый 12 августа 1945, 
уже после Дня Победы, – на советско-японском театре военных действий. Когда составлялись списки 
участников войны по д. Актанышбаш, вышел курьёзный случай. По словам Л. А. Бахтиевой, она спра-
шивала у односельчан: «Был Хасип-абый на войне?». Все отвечали: «Ю-ю-к!» («Не-е-т!»)». Она спросила 
у его сына: «Был твой отец на войне?!». Тот ответил: «Ю-ю-к! Ул японда булды!» («Н-е-е-т! Он на японской 
был!»). 

Архивные записи за № 39084427: «Группа бойцов и сержантов в количестве 4-х человек, в которой 
действовал и тов. Имамов, в боях под городом Долунь в составе 44 танковой бригады во время боя 
12 августа соскочили с танков и сразу же пошли в атаку. Они уничтожили расчёт японской пушки, 13 
солдат и 2 японских офицеров. И после этого из занятой ими позиции вели беспрерывный бой. Тов. 
Имамов Хасил Разидимович достоин правительственной награды – Ордена Красного Знамени.

Командир полка Гвардии полковник Лехман. 12 сентября 1945 г.».
После войны Х.Р. Имамов жил в д. Актанышбаш.

Уважаемые    жители      города    Нефтекамска   и   Краснокамского  района! 
Если вы знаете кого-нибудь из родственников перечисленных героев, прошу вас довести 

данную информацию до них. 
Возможно, ознакомившись с опубликованными материалами, кто-нибудь захочет закрыть 

«белые пятна», связанные с кем-то из его родных, защищавших Родину в то далёкое и тяжёлое 
время. Тогда прошу вас обратиться к помощи следующих сайтов:

«Звезда Победы. 1941-1945» (информация по неврученным наградам); 
«Подвиг народа» (информация по врученным наградам);
«Память народа» (сводная информация);
«Мемориал» (информация о погибших).

Желаю вам успехов.

Послесловие. Поисковая работа Л.А. Бахтиевой не прошла даром! Вышеприведённая статья 
была опубликована в 2019 году в городской газете «Красное знамя» (№ 53 за 4 мая). В итоге, нашлись 
родственники  Гвардии рядового Имамова Хасиба Разетдиновича (по наградным документам: 
Имамова Хасила (Хасипа) Разидимовича). Сын в Центральном государственном архиве МО 
СССР (г. Подольск) получил Удостоверение к Ордену Славы отца (к сожалению, сейчас сами на-
грады не выдают!) А в Нефтекамске живёт его внучка. Она и увидела публикацию в газете о 
своём дедушке.



«Он не раз обагрял своей кровью
поля сражений...»
Авхадиев Ямиль Камилович,

пенсионер завода

В 2015 году в последний рабочий день перед праздником Дня Защитника Отечества 
женщины нашей фирмы провели традиционное поздравление мужчин. Я в этот день при-
шёл на работу в парадном кителе офицера авиации и принёс свой армейский альбом. В 
альбом были вложены две автозаводские газеты «Заводская панорама», в которых были 
напечатаны мои статьи о родителях  в период Великой Отечественной войны.

Коллега по работе, бывший сокурсник по УАИ Флорит Муллахметович Аллаяров и его 
брат Фирдаус, прочитав статьи, попросили написать об их отце гвардии лейтенанте Мул-
лахмете Аллаяровиче Аллаярове и передали мне отцовские архивы…

Материалы были достаточно хронологичны,  поэтому я решил представить читателям 
материалы в том виде, что были написаны ныне покойным героем в апреле 1975 года – 
более сорока пяти лет назад…

Воспоминания дважды горевшего в танке танкиста

Воронежский фронт. 1.                Июль, август, сентябрь месяцы 1942 года

Когда немецко-фашистские войска вплотную подошли к городам Воронеж и Сталинград, 
опасность над нашей Родиной стала ещё серьёзнее.

Нам – танкистам нового пополнения была поставлена задача, во что бы то ни стало, остано-
вить наступление немецко-фашистской армии и отбросить немцев на правый западный берег 
реки Дон.
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Мы входили в состав 15-й отдельной танковой бригады 6-й стрелковой дивизии. Командир 
бригады – подполковник Мельников. Командир батальона – капитан Новодский. Южнее Воро-
нежа в районе Крытояк ожесточённые бои шли очень долго. В одном районе около двух меся-
цев пришлось воевать, отбивать яростные атаки фашистов за атакой. Лично мне как коммунисту 
пришлось за день на трёх участках останавливать бежавших пехотинцев и упорно сражаться 
в районе этого селения Крытояк. Остановить бешеных фашистов было очень трудно. В этом 
районе израсходовал 4600 снарядов и уничтожил около тысячи немецко-фашистских захватчи-
ков.  

Приказ главного командования фронтом был выполнен на «отлично». За проявленные ге-
роизм, мужество, храбрость и отвагу я был представлен к Правительственной награде – орде-
ну Красного Знамени. Большая обида заключается в том, что эту награду я не получил: все мои 
подвиги пропали где-то. Моё звание тогда было «младший лейтенант», должность – «командир 
взвода». Командиром 2-го взвода был лейтенант Кузьмин. После этого нашу бригаду и другие 
воинские части перебросили на Сталинградский фронт.

Сталинградский фронт. 2.

В пути следования по железной дороге, не доходя до фронта 80-100 км, нас бомбили и об-
стреляли из пулемётов самолёты противника. В эшелоне начался пожар, создалась серьёзная 
опасность гибели. Я сразу же принял решение подать команду: «Заводи! Прыгать с платформы!» 
Подача команды прошла удачно – все танки спрыгнули с платформ своим ходом, ничего не слу-
чилось. Всего было 32 танка Т-34. Колонна своим ходом  дошла до линии фронта.

Севернее города Сталинград, в районе станции Котлован шли ожесточённые бои, проходили 
яростные танковые атаки противника. 

Наша 15-я танковая бригада была передана 38-й авиадесантной дивизии. Успешно отбиваем 
атаку фашистов за атакой. 

3 сентября 1942 года в районе станции Котлован при выполнении разведки боем я был ра-
нен, но приказ был выполнен. Подбил два танка противника – их танки сгорели.

Средне-Донской фронт. 3.

После выздоровления в госпитале города Тамбов я попал в 115-ю отдельную танковую бри-
гаду.

17 декабря 1942 года осуществили прорыв на Средне-Донском фронте. Прорыв был осу-
ществлён успешно. В результате наши войска дошли до города Харькова. Немецкая армия оказа-
лась в окружении. Окружённая немецко-фашистская армия на Сталинградском фронте, наконец, 
сдалась!

В этом бою вокруг города Богучары я уничтожил один ДОТ (долго-временная огневая точка) 
с двумя пушками, тремя пулемётами и тридцатью солдатами и офицерами. Подбил один танк – 
он сгорел.

Наконец был тяжело ранен и горел в танке. Оставшиеся   в   живых   из   бригады   получили   
награды за прорыв, выполнение боевого задания.  Приказ  №17-Н  от  22 марта  1943  года  по  
115-й танковой бригаде 6-й Армии Юго-Восточного фронта. Командир роты – лейтенант Мерзля-
ков. Командир 115-й т/бригады – подполковник Краснов. Орден Красной Звезды. Я – младший 
лейтенант М.А. Аллаяров по ранению вышел из состава войсковой части. Мне ничего нет. Даже 
не упомянули…

2-й Украинский фронт. 4.

После выздоровления в госпитале города Уфы был направлен на 2-й Украинский фронт. 
333 ГВТСАП (Гвардейский танково-самоходный артиллерийский полк) 9-й танковый корпус. 

Участвовал при освобождении от фашистов Кировоградской области, Александровского райо-
на и др. После этого нас перебросили на Прибалтийский фронт. Участвовал при освобождении 
всей Прибалтики, на станции Миса был тяжело ранен и второй раз горел в самоходке СУ-152. 
Ранен был в голову и ноги.

О моём боевом подвиге много материалов находится в Музее боевой славы средней школы 
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№37 Вильнюса. О них школьники узнали из  фронтовых документов в военном архиве Первого 
и Второго Прибалтийских фронтов. 5-6.

Никто не забыт

«Гвардии лейтенант М. Аллаяров был командиром самоходного орудия 333-го отдельного 
Гвардейского полка. 14 сентября 1944 года Советские войска перешли в наступление в Бауском 
районе (Латвия). Самоходчики помогали форсировать реку Лиелупе, потом по наведённому мо-
сту перешли через реку и  сами.  Шли  упорные  бои  на  станции  Миса. Наступавшие  стремились  
прорваться  на  Ригу, а противник хотел их задержать, не пустить дальше.  

В боях за станцию экипаж лейтенанта Аллаярова уничтожил один бронетранспортёр, четыре 
пулемётные точки, одно противотанковое орудие и два наблюдательных пункта.  

19 сентября – новый бой. Командир стрелкового полка сообщил, что путь вперёд прегради-
ли вражеские пулемётчики и артиллеристы. 

Гвардии лейтенант получил приказ. Он вывел свою самоходку. Часто меняли огневые пози-
ции, не давали возможности врагам пристреляться, а сами вели точный огонь. Уничтожили два 
противотанковых орудия, четыре пулемётные точки и семь автомашин с грузом. 8-9 октября 
1944 года у местечка Векшняй Акмянского района противник внезапно атаковал одну стрелко-
вую дивизию и потеснил её. На помощь послали артиллеристов-самоходчиков. 

Это был очень тяжёлый бой. Враги надеялись на развитие успеха и постоянно контратакова-
ли. Но встретили упорное сопротивление советских артиллеристов. И здесь экипаж Аллаярова 
добился больших успехов. Тремя выстрелами они подбили вражескую самоходку «Фердинанд», 
два орудия, девять пулемётных точек. Враги не смогли развить успех, и в этом есть заслуга ко-
мандира экипажа тяжёлой самоходки Аллаярова. В этом бою он был тяжело ранен.

Приказом Командующего 4-й Ударной Армии гвардии лейтенант Аллаяров был награждён 
орденом Отечественной войны первой степени.

В настоящее время он живёт в селе Карманово Янаульского района Башкирской АССР.
Народы Прибалтики славят и будут славить освободителей своей священной земли, неотъ-

емлемую часть земли советской». (П.М. Фролов, Заслуженный учитель Литовской ССР)
Примечание автора статьи: К сожалению, указанные (и подобные им) материалы навряд ли 

сегодня существуют в виде музейных экспонатов не только в буржуазной Литве, но и во всех 
странах бывшей Советской Прибалтики, а теперь – и на  Украине!

4-й Украинский фронт. 7.

После выздоровления в госпитале в городе Тамбове опять был отправлен на фронт.
11 апреля 1945 года из Москвы на самолёте нас – 22 человека – перебросили на 4-й Украин-

ский фронт.
15 апреля 1945 года началось генеральное наступление по всему фронту.
Я, Аллаяров М.А., к утру 15 апреля 1945 года прибыл в 367 ТСАП. В 4 часа утра началась арт-

подготовка. Должность (моя была) командир батареи СУ-152.
Осуществили прорыв из германской территории в Чехословакию. Прорыв был осуществлён 

успешно. 
Мною в этом бою был  подбит один танк противника типа «Королевский Тигр».
Я здесь был в четвёртый раз тяжело ранен. Перебит тазобедренный сустав правой ноги и 

грудная клетка.
На 2-й день на самолёте перебросили в город Глибес (Германия).
После выздоровления в мае 1946 года как инвалид второй группы вернулся к родным в де-

ревню Нов-Иракты Татышлинского района Башкирской АССР.
Вот так я, Аллаяров М.А. 1915 года рождения, десять лет служил в рядах Советской Армии, 

в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Четыре раза был ранен, в том числе три 
раза тяжело. Всё время раненый оставался в расположении противника. Дважды горел в танке, 
оставался под пулемётно-автоматным огнём. Все ужасы войны видел, переносил своим телом 
и кровью. Всего на семи фронтах воевал. Только из-за ранений не смог получить свои боевые 
награды…

Но и на этом все злоключения Муллахмета Аллаяровича не прекратились. Среди докумен-
тов, переданных мне его сыновьями, есть выписка из  сайта МО РФ, что 17 апреля 1945 года  он 



пропал без вести… Приходили – даже дважды – и похоронки на отца. 
Муллахмет Аллаярович со временем переехал в Нефтекамск, жил в доме № 63А по улице Со-

циалистической. Растил внуков; рассказывал им о той страшной и безжалостной войне… Свой 
земной путь герой закончил 21 мая 1994 года. Похоронен в селе Карманово. 

К сожалению, у многих защитников Отечества судьба сложилась так, что и их заслуженные 
боевые награды терялись, и они сами «терялись». 

Благородная работа поисковиков открывает «тёмные» пятна прошлого, находит останки ге-
роев, возвращая родственникам и потомкам их имена, обстоятельства смерти.  

Но ой как долго ещё они будут перелистывать эти скорбные страницы нашего прошлого!
Пользуясь случаем, хочу сказать им и работникам архивов простое человеческое 

«Спасибо!».
Примечание: Старший лейтенант Фирдаус Муллахметович Аллаяров служил в СА (авиация) 

старшим техником самолёта МиГ-23 в 1983-85 гг. в ДВО (под Хабаровском).
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«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»

Авхадиев Ямиль Камилович,
пенсионер завода

                                                                    Памяти всех родителей, защитивших нашу Родину в                           
                                                                    годы лихолетья на фронте и в тылу, посвящается...

«…И лица молодых солдат с фотографий увяд-
ших глядят…» Это строки из щемящей сердце песни 
в задушевном фильме о той войне, 75-ю годовщину 
Победы в которой мы отметили весной этого года.

К счастью, не все защитники Отечества в те – те-
перь уже далёкие «роковые-сороковые» – пали в 
тяжёлых битвах Великой Отечественной! Многие, 
хоть и раненые, но живые с боевыми наградами 
вернулись домой к родителям, своим семьям или 
любимым.  Вернулись, чтобы «построить дом, поса-
дить дерево, вырастить сына», чтобы эти три состав-
ляющие жизни не увяли, не угасли! Они, выжившие 
и вернувшиеся домой, вырастили нас, послевоен-
ных или чуть более поздних, детей. Но не многие  
из тех защитников, победивших смерть в Великую 
Отечественную войну смогли победить смерть от 
ран, болезней, старости уже в мирное время… Всё 
меньше и меньше живых участников тех страшных 
дней и ночей среди нас. И только ПАМЯТЬ о них 
остаётся с нами…

В те грозные годы страна жила по правилу: «рат-
ный труд на войне, боевой труд в тылу». И потому 
в этой статье я отдаю дань память моим родите-
лям: отцу гвардии старшему краснофлотцу Камилю 
Авхадиевичу, участнику войны, и матери Суюмбике 
Хуснутдиновне, труженице тыла. 

Они были молоды и незнакомы до войны. Тя-
жёлые и долгие годы войны рано состарили, оста-
вили немую боль в их глазах. Сегодня мне некого спросить, как познакомились родители: матери 
на белом свете нет уже 28 лет, а отца – 24 года… Сев за написание статьи и размышляя о начале 
их семейной жизни, я только и смог предположить, что бравый моряк Камиль и статная девуш-
ка Суюмбика с волосами чуть ли не до пола, уложенными на голове короной, познакомились 
на работе в Дюртюлинском райсобесе. Мама проработала там всю войну (об этом ниже), а отец 
устроился туда на работу после демобилизации.

 Авхадиев Камиль Авхадиевич родился 22 декабря 1918 года в деревне Уткинеево Дюртю-
линского района в семье крестьян середняков-хлебопашцев Рафикова Авхади Рафиковича 
(умер в 1931 году) и Рафиковой Дании Нигматуллиновны (умерла в 1952 году), вступивших в кол-
хоз в период коллективизации в 1930 году.

По окончании семилетней школы 1 сентября 1937 года поступил учиться на электросвар-
щика в Уфимское ФЗО при Паровозо-вагоно-ремонтном заводе.  Досрочно, 1 июня 1938 года, 
окончил ФЗО и сразу начал работать на этом же заводе электросварщиком. Работал до 21 авгу-
ста 1938 года до призыва на срочную воинскую службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Служил радистом в 78-м отдельном пулемётном батальоне, дислоцированном в станице Гроде-
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ково Дальневосточного края. В ноябре 1940 года был демобилизован. 
После демобилизации поехал в Москву на строительство ЦЭС (Центральное энергетическое 

строительство) в качестве электросварщика, где проработал с декабря 1940 года по 4 июля 1941 
года (до мобилизации на фронт).      

Киевским РВК города Москвы мобилизован на воинскую службу в Военно-Морской Флот 
радиотелеграфистом 41 БК 2ГДБК (Бронекатер № 41 Второго дивизиона бронекатеров. 1 марта 
1943 года дивизиону присвоено Почётное звание «Гвардейский»; 7 марта 1944 года дивизион 
вошёл  в  состав Краснознамённой Днепровской Флотилии; 29 июня 1944 года дивизиону при-
своено  Почётное звание «Бобруйский».). На бронекатере гвардии краснофлотец Авхадиев К.А., 
личный боевой номер 4-11-6, совмещал должности рулевого, радиотелеграфиста, сигнальщика 
и установщика трубки. В период Великой Отечественной войны участвовал в обороне Сталин-
града, освобождении Польши, взятии Берлина. При обороне Сталинграда 6 декабря 1942 года 
получил ранение средней тяжести в правое бедро. Закончил воинскую службу в звании гвардии 
старшего краснофлотца в должности старшего радиотелеграфиста 25 января 1946 года. 

За проявленные в период боевых действий мужество и отвагу награждён медалями: «За от-
вагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 
«Благодарностью Верховного Главнокомандующего СССР И. Сталина «За освобождение города 
Бобруйска». 

В послевоенные годы награждён всеми юбилейными медалями СССР к юбилейным Дням По-
беды и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». В 1985 году как награждённый боевой медалью «За отвагу» награждён орденом 
«Отечественной войны I степени». Имеет звание «Ветеран труда». 

В послевоенное время Камиль Авхадиев с 1946 по 1956 годы работал в Дюртюлинском 
райсобесе инспектором и старшим инспектором. В 1955 году  избран секретарём исполкома 
Дюртюлинского сельского Совета, а затем его первым председателем. С 1968 года (с небольшим 
перерывом) и до выхода на заслуженный отдых в 1979 году работал заместителем председателя 
исполкома Дюртюлинского поселкового Совета.

Камиль Авхадиевич принимал самое активное участие в общественной жизни посёлка 
Дюртюли. С 1951 по 1979 годы непрерывно избирался депутатом всех созывов Дюртюлинского 
– вначале сельского, затем поселкового Совета. В конце 60-х – начале 70-х годов под его непо-
средственным руководством произошло озеленение посёлка Дюртюли: создан парк «Победа» (в 
том числе и руками его четверых детей-школьников); высажена «Аллея пионерии»; озеленены 
гора Тратау и сам посёлок. 29 ноября 1974 года Центральный Совет Всероссийского общества 
охраны природы за весомый личный вклад наградил его «Большой Памятной медалью». За свой 
труд отец многократно награждался Почётными Грамотами и Благодарственными письмами 
различных уровней.

В период работы в райсобесе в 1946 году Камиль Авхадиев женился на Суюмбике Хуснутди-
новне Хусаиновой (20.03.1924 – 21.09.1992 гг.; похоронена на старом кладбище посёлка Дюртю-
ли), уроженке деревни Урман-Асты Дюртюлинского района, работавшей финансовым агентом. 
Во время войны Суюмбика Хусаинова за выполнение планов по сбору налогов была награжде-
на «Благодарностью Верховного Главнокомандующего СССР И. Сталина «За самоотверженный 
труд»; за трудовые достижения во время войны награждена медалью «За доблестный труд». 
После моего отъезда в Уфу на учёбу в УАИ им. Серго Орджоникидзе (ныне – УГАТУ) дома из чет-
верых детей осталась только сестрёнка Нурия. И в одну из поездок в родную деревню мама рас-
сказала сестрёнке, как однажды на неё напали дезертиры. Мама была «при исполнении»: несла 
в райцентр собранные по деревням налоги. Чтобы сберечь народное добро, мама от отчаяния 
спряталась в болоте Сары-саз. Это было ранней весной; последствия её героизма сказались на 
здоровье мамы – она часто болела.

Супруги Авхадиевы Камиль Авхадиевич и Суюмбика Хуснутдиновна воспитали четверых де-
тей: Клару (06.05.1947 – 18.05.2020), Зухру (06.01.1952), Ямиля (05.06.1954) и Нурию (18.01.1959), и 
увидели шестерых внуков: Светлану и Николая; Ильдара и Резиду; Айгуль и Шамиля. На сегодня  
у них растут десять правнуков: Юлия, Наиля и Наиль; Надим, Самина, Дамир и Амира; Лаура, 
Алана и Таир.

Камиль Авхадиевич Авхадиев скоропостижно скончался 9 января 1996 года; похоронен на 
новом мусульманском кладбище города Дюртюли на горе Тратау, украшенном зелёным нарядом 
при жизни его руками. 
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«Проявил мужество и отвагу»
Алетдинов Рустам Фларидович,

начальник электротехнической лаборатории
теплоэнергосилового цеха № 14

В год празднования 75-летия Великой Победы хочу 
рассказать читателям газеты о своём дедушке – Закирья-
не Миннигалиевиче Якупове. Родился он 19 апреля 1918 
года в башкирской деревне Назитамаково Дюртюлинского 
района. Его родословная полна героев – воинов-казаков, 
служивших Отчизне в начале 19 века. Было от кого перени-
мать уроки мужества.

Пришли дни революции. У башкир-вотчинников забирали 
землю и скот. На этот период пришлись детские годы моего де-
душки. Когда ему было 11 лет, умер его отец. Но и здесь не стали 
сдаваться. Преодолели и эти тяготы жизни.

23 августа 1938 года дедушку призвали в ряды Красной Ар-
мии. Через несколько лет случилась война. После службы он не 
успел вернуться – его отправили во Владивосток на обучение  
в  пехотное  училище. После  окончания  училища  с 17 февраля 
1942 года по сентябрь 1943 года он служит командиром взвода, 
сначала в составе Воронежского фронта, затем в составе 745-го стрелкового полка 141-й стрел-
ковой дивизии 60-й армии 2-го Украинского фронта. 60-я армия глубоко вгрызлась во фронт 
2-й армии врага. Она имела особый контроль. В немецких донесениях за 08.08.43 года значится: 
«Подтверждаются: 141 сд с 745 сп – восточнее Артюшково перед 327 пд…  Показания военно-
пленного: в 8-й роте 745 сп (141 сд) – 4 офицера, 96 человек… О наступательных намерениях 
ничего неизвестно».

В ходе боёв 6 сентября получил лёгкое ранение в правый бок. А через несколько дней по-
лучил уже тяжёлое ранение – сквозное ранение в правую руку. В боях показал себя храбрым 
воином, о чём говорит выписка из наградного листа от 8 сентября 1943 года: «Лейтенант Якупов 
З.М. за время наступательных боев с 31.08.43 по 8.09.43 гг. проявил мужество и отвагу. 06.09.43 
г. при взятии населённого пункта Терны своим взводом отразил контратаку противника числен-
ностью 120 человек. При этом уничтожено до 20 солдат и офицеров немецкой армии, полностью 
уничтожен  миномётный расчёт. Взяты трофеи: 2 станковых пулемёта, 13 лошадей с повозками,  
15 винтовок. Этим самым были созданы условия для продвижения вперёд.

Лейтенант Якупов З.М. достоин представления к правительственной награде – ордену «Крас-
ной Звезды». Документ подписан командиром 745-го стрелкового полка подполковником Си-
роткиным.

В военной сводке дивизии за 6.09.1943 года заносится следующая запись: «Прикрывая отход 
главных сил, пр-к на юго-зап. берегу р. Терны  в р-не с. ТЕРН выставил заслон силою до полка 
пехоты, поддержанного 10 танками и арт. миномётными батареями. В результате упорных боёв, 
в ходе которых пр-к неоднократно переходил в контратаки, немцы были разгромлены и отсту-
пили, оставив на поле боя два подбитых танка, 5 75-мм орудия, 104-мм миномётов, 21 пулемёт и 
около 400 убитых солдат и офицеров. В числе трофеи – 4 пушки ПТО, 5 миномётов, 12 станковых  
и  14  ручных  пулемётов,  2  автомашины,  5   мотоциклов,   25   велосипедов,  76  винтовок, 220000 
винтовочных патронов отечественного производства, 150 мин, 2 рации, 1 вещевой склад и мно-
го другого военного имущества. Потери дивизии в этих боях 170 чел. убитыми и ранеными».

С сентября 1943 года по март 1944 года дедушка находился в эвакогоспитале № 1647 в горо-
де Ульяновске, откуда позже он был уволен в запас.

После прибытия домой дедушка начал работу в колхозе, участвовал в строительстве Асянов-
ского кирпичного завода, а также местной сельской школы. Несмотря на покалеченную войной 
руку, построил сам дом, который до сих пор стоит. Свои умения и отношения к труду он передал 
своим детям, которых у него было четыре. Последствия ранения и тяжёлых военных лет дали о 
себе знать – дедушка ушёл из жизни в 56 лет в 1974 году. 

Мы, внуки и правнуки, гордимся им и будем помнить о нём всегда!
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«Водитель командующего»
Алетдинов Рустам Фларидович,

начальник электротехнической лаборатории
теплоэнергосилового цеха № 14

На фото водитель Алетдинов слева, за ним стоит адъютант маршала Толбухина 
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В истории нашей Родины было немало войн. Самая кровопролитная и тяжёлая – Вели-
кая Отечественная война.  Она  вошла  в  каждый  дом,  в каждую семью. Она вошла и в дом 
моего дедушки Мавлия Фархутдиновича Алетдинова. 

Родился он 28 января 1915 года в башкирской деревне Имяново Балтачевского района.
Девятилетнему мальчику судьба преподносит свои испытания: умирает отец, и трое детей 

остаются сиротами. Мама их подымает и обучает одна. 
15 августа 1937 года дедушку призвали в ряды РККА. Службу проходил в Амурской флоти-

лии. В ноябре 1940 года он демобилизуется, возвращается в родной колхоз и начинает работать 
шофёром. 

 22 июня 1941 года. В тот солнечный, погожий день в деревне был праздник Сабантуй. Мой 
дедушка после праздника развозил односельчан. Сделал он четыре рейса, как распространи-
лась весть по округе: «Сугыш башланды!» («Война началась!») Дедушка вспоминал, как всех оше-
ломила страшная весть о войне.

23 июня состоялись митинг и отправка на фронт. На митинге дедушка сказал односельчанам: 
«Без барыбер енеп кайтырбыз. Э сез бында бирешмәгез, исән торыгыз!» («Мы всё равно вернём-
ся с победой. А вы тут не отчаивайтесь, будьте здоровы!»)

Бесстрашно сражался против врагов Мавлий в составе 7 ВАД (военной автомобильной до-
роги), а затем 24 ВАД. Многие километры фронтовых дорог проехал на полуторке, на которой 
ездил в колхозе. Участвовал в обороне Москвы. Ему приходилось доставлять вооружение и в 
Москву, и в Ленинград. Обратно везли раненых. Вражеские самолеты вели прицельный огонь по 
автоколоннам. Не все машины доезжали до места назначения. В одном из рейсов в Ленинград 
поехала колонна из 60 машин. Шли хорошо всю дорогу, но на подходе к самому городу началась 



вражеская бомбардировка с воздуха. Доехали до места только 9 машин.  Дедушка  рассказывал, 
что привязывали мешки с хлебом к двигательному отсеку, чтобы машине не был причинен силь-
ный урон из-за обстрелов и не замёрз по пути из-за жутких морозов.

В один из будних дней в рейс отправились четыре машины. При приближении к городу Вязь-
ме увидели, что в кустах кто-то копошится. «Наверное, немцы мины устанавливают», – подума-
ли они и остановились. Дедушка пошёл в ту сторону и обнаружил одного солдата. Тот в испуге 
сорвал одной рукой траву и бросил в лицо Мавлию – видать, сильно перепугался. «Ты кто?» – 
на этот вопрос по-русски тот ответил: «Свои!» Подойдя поближе, он увидел, что одной ноги по 
колено у него нет и сломана рука. Раненый солдат рассказал, что он из Подольска, и его отец 
– врач-хирург, и просит его туда завезти. Мавлий поднял солдата, усадил в машину и отвёз его к 
отцу. 

В 1943 году в жизни дедушки происходят изменения. Он был ранен и шёл на поправку в од-
ном из госпиталей. В то же время командующему Южным фронтом, а затем и 3-м Украинским, 
Фёдору Ивановичу Толбухину нужен был водитель. Эту ответственную должность доверили 
моему дедушке Мавлию. В одном из воспоминаний генерал-лейтенанта П.Г. Кузнецова имеются 
такие строки: «…А вот и Тираспольские высоты, с которых открывался чудесный вид на долину 
Днестра.

–  Стой, дружок! – сказал Толбухин своему молоденькому водителю. – Передохнём, полюбу-
емся.

– Эх, и красота! – восторженно воскликнул адъютант, расправляя затекшие плечи.
Внизу на скатах высот, раскинулся одноэтажный, похожий на большое село, Тирасполь. За 

ним зелёная равнина садов Парканы, а ещё дальше, за рекой, белоснежная старинная крепость 
Бендеры. Чуть левее Бендер на фоне неба вырисовывается гребень высот с командной верши-
ной – Суворова могила. Там проходил передний край вражеской обороны». (П.Г. Кузнецов. Мар-
шал Толбухин, М.: Воениздат, 1966. – 276 с.)

Со славным военным руководителем он проехал Одессу, Кишинёв, Тирасполь, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Победу он встретил в Австрии, в её столице – Вене. 

Был награждён медалями «За оборону Москвы» от 3 марта 1942 года, «За победу над Герма-
нией» от 25 августа 1945 года. Ему приходилось ездить на разных машинах, в том числе и Willys. 
Был удостоен нагрудным знаком «Отличный шофер», который является наградой для особо от-
личившихся шофёров автомобильных войск.  Память о войне он всегда сохранял в сердце. 

Оправдались сказанные на митинге слова – была одержана победа! В 1946 году демобилизу-
ется из рядов Красной Армии и возвращается в родную деревню. Засучив рукава, он берётся за 
восстановление колхозного хозяйства. Работал агротехником и шофёром. Награждался памят-
ными знаками и медалями за победу в социалистических соревнованиях. Был ветераном труда.

 Со своей спутницей жизни Хамидой воспитали восьмерых детей. До глубокой старости он 
держал подворное хозяйство, где были коровы, овцы и пчёлы. Умер он в возрасте 93 лет. Его 
стойкость характера, хладнокровие передались многим его детям и внукам, а пример мужества 
и оптимизма, проявленные нашим дедушкой в годы войны, является гордостью всей семьи.

Дедушка Мавлий (в центре 
с гармонью) во время 

службы на Тихоокеанской 
флотилии
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«Потомки Салавата
отступать не умеют!»

Валиева Лиана Ильдаровна,
инженер-химик теплоэнергосилового цеха № 14

30  марта  2020 года нашла  награда  своего  героя – Минигали Шаймуратова, команди-
ра 112-й кавалерийской дивизии. Изучая биографию своего дедушки Денислама Сады-
кова, я обнаружила, что он служил именно в этом легендарном полку, о котором было 
сложено много песен и стихов.

Мой дедушка Денислам Садыков родился в 1905 году в деревне Бикметово Гафурийского 
района Уфимской губернии. Был из семьи башкир-вотчинников. В хозяйстве содержались ло-
шади, коровы. Знание и умение ездить верхом на лошади определили его дальнейшую судьбу в 
период Великой Отечественной войны.

Служить в РККА он начал с 17 августа 1939 года и служил по 12 августа 1940 года, участвовал 
в войне против белофиннов.

В период Великой Отечественной войны мой дедушка находился на фронте с 6 июня 1942 
года по 29 апреля 1944 года.

Он неоднократно участвовал в боевых действиях в составе 1-го кавалерийского полка, 112-й 
кавалерийской дивизии на 3-м Украинском фронте в звании рядовой. В связи с боевыми рота-
циями полк неоднократно переформировывали. Так, в одно время он служил в 275-м кавале-
рийском полку, а затем в 58-м. Также была переформирована и сама кавалерийская дивизия из 
112-й в 16-ю.

Д. Садыков имеет на своём счету 8 убитых немецких солдат.
В  боях  в  районе  Курска  вдвоём  с  товарищем  он  захватил  4  ручных  немецких  пулемёта 

и 12 винтовок, и в бытность – в разведке взял в плен двух румынских солдат.
1 марта 1943 года в полках было организовано вручение гвардейских значков воинам-вете-

ранам, и мой дедушка тоже стал гвардейцем в этот день.
Апрель 1944 года для 58-й кд, как и для многих, был очень напряженным.  Приведу  выдерж-

ки  из  книги Т.Х. Ахмадиева «Башкирская гвардейская кавалерийская», в которой он описывает 
боевой путь Башкирской 112-й –16-й гвардейской кавдивизии:

«7-й гвардейский кавкорпус в составе 47-й армии получил задачу: к 10 апреля двумя дивизи-
ями занять оборону по правому (восточному) берегу р. Турья и не дать возможности противнику 
форсировать её. Одной кавдивизией перейти к обороне на рубеже Волошки, Любитово и надёж-
но прикрыть шоссе Ковель – Голобы.

В эти дни стрелковые части 47-й армии наступали в направлении Ковеля и окружили город. 
Но противник послал на помощь ковельской группировке большие танковые резервы. Насту-
пление на Ковель было приостановлено.

Соединения 7-го гвардейского кавкорпуса были брошены в тыл противника с задачей оття-
нуть на себя часть ковельской группировки и дать возможность нашим войскам для дальнейше-
го наступления. 16-я гвардейская кавдивизия имела задачу наступать на г. Владимир-Волынский 
на реке Турья (южнее Ковеля). 14-я гвардейская кавдивизия должна была наступать в западном 
направлении севернее от 16-й гвардейской кавдивизии. Для выполнения новой задачи 16-я 
гвардейская кавдивизия совершила в тяжёлых условиях 120-километровый марш Яблонка Ма-
лая – Мокшец, вышла на р. Турья. Командир дивизии поставил конкретные задачи полкам. 58-му 
гвардейскому кавполку – форсировать р. Турья в районе Попувка и, наступая в направлении 
Могильно, Помирки, к исходу 12 апреля овладеть восточной окраиной г. Владимир-Волынский; 
60-му гвардейскому кавполку – форсировать р. Турья в районе Блаженник, наступать в направ-
лении Вербы, Бялозовщизна, совместно с 58-м гвардейским кавполком овладеть городом.

11 апреля подразделения 58-го и 60-го гвардейских кавполков подошли к Владимир-Волын-
скому. В журнале боевых действий 58-го гвардейского кавполка записано: «... 12 апреля с утра 
противник открыл интенсивный артиллерийский огонь. На наш правый фланг вышли 6 «ферди-
нандов» и двигались параллельно железной дороге, ведя сильный огонь. В 16 часов по приказу 
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комдива наши эскадроны отошли к кирпичному заводу, где заняли оборону. Обеспеченность 
боеприпасами была недостаточной (10-15 патронов на бойца). В течение всего дня активно дей-
ствовала авиация противника. В этот день 58-й гвардейский кавполк потерял  убитыми  55  чело-
век,  ранено  –  114,  разбито  4  орудия,  3  станковых пулемета, 3 ПТР.

Противник потерял убитыми и ранеными около 350-400 солдат и офицеров. Подбито 4 «фер-
динанда». 13 апреля полк снялся с позиции и выступил в район д. Турья, Поливки, Загатки, где 
занял оборону на прежних рубежах».

20 апреля, согласно приказу штаба 69-й армии, все части корпуса перешли к обороне с за-
дачей не допустить прорыва противника. Занял позиции и 54-й Краснознаменный гвардейский 
кавполк 14-й гвардейской кавдивизии. Для усиления боевых порядков на правом фланге корпу-
су была подчинена 247-я стрелковая дивизия, которая действовала совместно с 14-й Мозырской 
гвардейской кавдивизией. После 20 апреля противник снова повёл наступление. Он шёл двумя 
большими группами, с двух сторон, намереваясь выровнять фронт (ликвидировать вытянутую 
на запад дугу в районе Ковеля).

16-я гвардейская кавдивизия была усилена одним танкосамоходным полком, одним проти-
вотанковым артполком корпуса и одной батареей «катюш». Дивизия имела задачу: обороняясь, 
сковывать силы противника, не давать ему возможности действовать своими силами на другом 
направлении. К выполнению задачи приступили группы разведки дивизии. В ночь на 24 апреля 
в разведку был назначен командир 3-го эскадрона 60-го гвардейского кавполка гвардии стар-
ший лейтенант М.В. Кирик. Он включил в группу 15 наиболее смелых и опытных бойцов. Ночью 
разведчики переправились через реку и прошли в тыл немцев. Смелой атакой они уничтожили 
более 15 солдат, а троих взяли в плен, привели в штаб дивизии. 26 апреля снова совершили вы-
лазку на передний край врага. Командиром группы был назначен командир 1-го эскадрона 60-го 
гвардейского кавполка гвардии старший лейтенант И.Г. Гаевский. Разведчики бесшумно пере-
правились через реку и поползли к землянке, где на ночь собиралось много солдат и офицеров. 
Гвардейцы, подойдя близко к землянке, забросали ее гранатами. Это произошло быстро, и нем-
цы не успели выскочить и использовать оружие. Несколько десятков солдат было ликвидиро-
вано. Группа захватила пулемёт, взяла в плен 5 человек, благополучно вернулась в свою часть».

Таким образом, за плечами моего дедушки, боевого разведчика, славный боевой путь в 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. После увольнения с рядов Красной 
армии он приехал в родную деревню. Он стал отцом одиннадцати детей. Работал заведующим 
складом зернохранилища. Занимался домашним хозяйством, рыбной ловлей, держал скотину, 
кроликов, пчёл. Несмотря на увечья, ходил на охоту. Его самоотверженный дух, мужество восхи-
щают нас, и это повод для гордости нам, его внукам и правнукам.

,
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«Они сражались за Родину!»
Валиева Лиана Ильдаровна,

инженер-химик теплоэнергосилового цеха № 14

Хаффаз  Казимов

Великая Отечественная война! Как давно 
это было для нас и как недавно для истории. 
Великая война и Великая трагедия для наше-
го народа. Наверное, не осталось семьи, ко-
торая не была бы задета этой кровопролит-
ной войной. С каждым днём становится всё 
меньше и меньше свидетелей тех дней. Пока 
живы ветераны и труженики тыла, их знают 
и помнят, но многих уже нет с нами. Поэтому 
я хотела бы рассказать о моих родственни-
ках, которых уже нет в живых, некоторые 
погибли на войне, но они с нами благодаря 
памяти, потому, что они оставили свой след в 
жизни, как и многие другие. И пока мы пом-
ним о них – «они живы», когда память умрёт 
– их не станет окончательно. 

На войну ушли много моих родственников – Сафиных: Файзрахман 1918 года рождения; 
Вальдиян, 1901 года рождения, а также мой прадедушка Казимхамат и его сын Мингали 1924 
года рождения. Всех подробностей я не знаю, но, опираясь на открытые источники, можно про-
следить их боевой путь. 

Хотелось бы рассказать о каждом, но не на каждого есть сведения. 
Начну повествование с Вальдияна Сафина. Воевал он в 91-й гвардейской стрелковой диви-

зии в звании гвардии рядовой в должности связной. В рядах Красной армии с 4 февраля 1942 
года. Первую награду, медаль «За боевые заслуги», он получил Приказом от 11 октября 1943 
года.

Вторую награду, медаль «За отвагу», – Приказом от 15 февраля 1945 года за активное участие 
в наступательной  операции  за   овладение    железнодорожной станцией Тиренберг.

В феврале  1945 года Вальдиян совершает ещё один подвиг, за который ему вручили орден 
Славы третьей степени Приказом от 17 мая 1945 года 91-й гвардейской стрелковой Духовщин-
ской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Он в числе первых ворвался в укреплённое станционное здание Мюле Тиренбер, освободив 
его от захватчиков.

К сожалению, мой прадедушка Казимхамат и его сын Мингали погибли. Про прадедушку ни-
чего не известно. А Мингали умер от ран 3 ноября 1943 года и похоронен в Калининской области 
дер. Стрелечье Невельского района. Служил он в 698-м стрелковом полку 146-й стрелковой ди-
визии 3-й Ударной армии в звании младший сержант.

С 22 по 28 октября 1943 года шли ожесточённые бои за Невель. В этом бою Мингали получил 
тяжёлое ранение, после которого он скончался в госпитале.

Немного слов хочу сказать про моего дедушку Хаффаза. Родился он в 1932 году в селе Татар-
баево Мишкинского района БАССР. На начало войны ему было всего 9 лет. 22 апреля 1944 года 
в Мишкинском районе был организован райпищепромкомбинат и мой дедушка пошёл туда ра-
ботать колхозником. За отличные трудовые заслуги он был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сколько пришлось пережить боли за свою Родину моим родным! Может быть, кто-то  плакал, 
кто-то стонал, но не жаловался и не сдавался. Да, другими были те люди, сильны телом и духом, и 
как бы их ни ломало, ни гнуло к земле, стояли они, стояла и наша держава. Чтобы жить с честью, 
нужно, чтобы память не умерла, знать свою историю, помнить о тех, кто воевал и защищал Ро-
дину от захватчиков. Поэтому подвиг каждого из них будет жить в сердцах наших – их потомков!
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«Воспоминания ветерана»
Гадиятова Гузель Муллаяновна,

специалист группы по связям с общественностью
(по материалам архива музея истории ПАО «НЕФАЗ») 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы представ-
ляем вашему вниманию серию отрывков из воспоминаний работника завода, ветерана 
Великой Отечественной войны, Рафика Гасимовича Бабича. Он изложил их в своей авто-
биографии, написанной в 2005 году.

Курсантская жизнь

«Я, Бабич Рафик Гасимович, родился 20 августа 1925 года в деревне Кигазытамак Мишкин-
ского района Башкирской АССР. (…) В 1931 году я поступил в первый класс начальной школы и 
окончил его в 1935 году. (…) В 1938 году сестра отца Мадехинур, работавшая преподавателем 
башкирского языка Давлекановского педучилища, предложила устроить меня в 7-й класс город-
ской школы, и я год проучился в школе №1 города Давлеканово.

В феврале 1943 года был призван в ряды Красной Армии и зачислен в Краснохолмское во-
енно-пехотное училище, которое находилось на станции Платовка Чкаловской области. Жили 
в землянках. Это огромное помещение в земле на две роты (примерно на 200 человек). Четы-
ре ряда двухъярусных нар. Вход с обоих торцов. В 6 часов утра дневальный объявляет подъём, 
через 5 минут построение: на улице голый до пояса в любую погоду, это в феврале! Умываться 
снегом, умывальники поставили после того, как снег растаял.
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Постепенно втянулись в курсантскую жизнь, а как было тяжело! Полуголодные, не выспавши-
еся, уставшие даже после ночного отдыха.

В мае наше училище расформировали, часть курсантов отправили доучиваться в Одесское 
пехотное училище в город Уральск Чкаловской области, большая часть курсантов уехала в воз-
душно-десантные войска. В числе первой группы меня направили в Уральск. Однако доучивать-
ся не пришлось: в конце июля – начале августа нас отправили на фронт. Нас зачислили на попол-
нение 39-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии».

Фронт и боевое крещение

«Мы прибыли в часть, которая находилась на переформировании. Пополнялись роты лич-
ным составом, знакомились с командирами, они – с нами. Первая неделя августа 1943 года, мы 
расположились в роще на берегу реки, в километрах 15-20 
от передовой. Иногда слышна канонада, пролетают наши 
самолёты, боя не слышно.

Я попал в 112-й гвардейский стрелковый полк во вто-
рой батальон. Помню, командиром батальона был капитан 
Туз, а помкомвзвода – рядовой Шевчук.

19 августа (число помню точно, потому что 20-го – мой 
день рождения), мне 18 лет. Нам объявили, что завтра 
идём в наступление, а сегодня выходим на исходные по-
зиции. Мы новички, не знаем, где находимся, куда будем 
наступать. Знаем, что на немцев. Знаю, что нельзя далеко 
отходить от Шевчука, он опытный. Днем прошли 10-15 км, 
после ужина уже в сумерках, пошли дальше.

Вышли на открытое место, поступила команда: око-
паться. У нас нет даже сапёрных лопат, побросали всё – 
ведь идём в наступление! Разрыхляем штыком, копаем ру-
ками, кто, чем может, у кого-то оказалась и малая сапёрная 
лопата. Ведь место открытое, с рассветом перестреляют 
как куропаток!

Через некоторое время прибегает мой товарищ, говорит, что нашёл никем не занятый гото-
вый окоп. Это яма размером примерно 1,5 на 2 метра, глубиной 1,7-1,9 метров. Расположились. 
Утром разбудили на завтрак, позавтракали. Ждём рассвета.

И вдруг… земля перевернулась!!! Кругом гремит, или пушки стреляют, или снаряды рвутся. 
Впервые услышали завывание «Катюш». Легли на дно, дрожим от страха. Как бы в нас не попало! 
Сколько времени гремело уж не помню. Прибегает Шевчук, кричит: «Вылезай, в наступление!»

Мы думаем, как? Стреляют же! Шевчук навёл на нас автомат: «Вылезай, а то перестреляю, 
мать вашу растак!».

Делать нечего, вылезаем, никто не падает, никого не убивают, мы даже удивились. Оказалось, 
что это была наша артподготовка, по нашим позициям не стреляли. А мы от страха ни живы, ни 
мертвы! Пошли. Куда Шевчук, туда и мы с товарищем, от него ни на шаг!

Рассвело, бежим вперед, смотрим брошенные немецкие окопы. Оказалось, что мы и наступа-
ем во втором эшелоне, а мы от страха чуть не умерли!».

Спасение земляка

«Иногда на встречах спрашивают ветеранов: было ли страшно на войне? Если кто скажет нет, 
не верьте. На войне страшно. Человек запрограммирован природой на самосохранение. Это 
значит, что смерти никто не хочет. Это не значит, что надо бояться каждого шороха, человек дол-
жен остерегаться опасности. Другое дело, новичок не знает, откуда она идёт. Опытный же воин 
чувствует и знает, что ему угрожает, а чего можно и не бояться.

Прошли километра три, может и больше, впереди роща, прошли и её, виднеется кукурузное 
поле, вот тут и засвистели пули. Один наш товарищ упал – пуля попала ему прямо в лоб, он и не 
вскрикнул, второй ранен. Но Шевчук идёт, и мы за ним, теперь нет страха, хотя и смерть рядом. 
Смотрю, знакомый парень из Башкортостана ранен в ногу, самостоятельно идти не может. Помог 
ему перейти в укрытие, там сдал санитарам.
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Забегая вперёд, скажу, что уже после войны, будучи секретарём Балтачевского райкома ком-
сомола, на пленуме обкома объявили выступающего. На трибуну вышел секретарь Кандринско-
го РК ВЛКСМ Тухватшин. Знакомое лицо, но не вспомню, где встречались. Когда он, закончив 
выступление, садился на своё место, увидел меня и сразу пересел ко мне. Жмёт руку, чуть не 
обнимает – ведь пленум идёт. «Помнишь, – говорит, – как меня спас?». Только тогда я вспомнил 
того раненного в ногу бойца».

Освобождение Донбасса

«С каждым днём мы набирались опыта. Каждой пуле не кланяемся, просвистевшая пуля – не 
моя! Обзавелись и сапёрной лопатой, это защита, уже знаем, её бросать нельзя.

Так началось наступление за освобождение Донбасса. Мы находились на Северском Донце, 
южнее Изюма и шли на Барвенково.

Вскоре я был назначен на должность комсорга батальона 112-го полка. Наше наступление не 
прекращалось. Немцы в любом удобном месте яростно сопротивлялись, применяя лёгкие виды 
стрелкового оружия. Я не помню, чтобы они применяли артиллерию или самолеты. Мины – да! 
Но наши войска сминали их и продвигались вперёд. За время этих боев меня легко ранило в 
ногу осколком мины и тяжело контузило. (С тех пор я не слышу на левое ухо).

На подходах к Запорожью фашисты хотели нас задержать, наспех соорудили оборонитель-
ные укрепления, наши войска смяли их и приступом освободили город. Однако, я был ранен 
в ногу. Два месяца пролежал в госпитале в городе Славянске и в конце ноября был снова на-
правлен на фронт. Меня зачислили в 1057-й стрелковый полк 297-й стрелковой дивизии, и был 
назначен комсоргом батальона.

14 января 1944 года после освобождения Кировограда я опять был ранен, на этот раз тяжело, 
в грудь. Пролежал почти 5 месяцев в госпитале №1701 в городе Мелекесс Ульяновской области».

Служба в разведке и взятие Кенигсберга

«После излечения меня направили в Военное Авиационное училище разведчиков в г. Дав-
леканово, которое окончил в феврале 1945 года. Опять фронт, на этот раз в составе 10-го от-
дельного московско-кенигсбергского краснознаменного ордена Суворова авиационного разве-
дывательного полка Первой воздушной армии, где провоевал до конца войны и впоследствии 
прослужил до декабря 1945 года.

Задачей воздушной разведки было фотографирование местности и определение всего, что 
есть на земле: огневые позиции, окопы, танки, орудия, колонны машин и т.д.

Моя должность называлась механик по фотооборудованию самолётов. Наши самолеты в бой 
не ввязывались, а делали свое дело и любой ценой доставляли фотографии на базу. Наш полк 
был укомплектован самолетами Пе-2 – это пикирующий бомбардировщик, только в бомболюках 
находится фотооборудование. Это чаще всего качающаяся установка из двух фотоаппаратов с 
фокусным расстоянием до метра, которая позволяла в то время фотографировать с высоты в 10 
км одиночный окоп. Моя задача состояла в том, чтобы исправно работал фотоаппарат, зарядить 
его плёнкой, после фотографирования эту плёнку доставить в фотолабораторию. Лаборанты 
проявляли пленку, а она имела ширину от 240 до 400 мм и длиной до 50 метров. Затем печать 
позитивов. Фотографии затем передавались дешифровщикам, которые определяли, что есть на 
местности.

Мы базировались на аэродроме города Алленштайн в Восточной Пруссии. Вскоре после мо-
его прибытия в полк, наши наземные войска взяли Кенигсберг, и война на нашем участке фронта 
завершилась. Наши самолёты летали, но задания на фотографирования было мало».

Долгожданная Победа и медаль «За отвагу»

«Был обычный день 9 мая 1945 года, занимались текущими делами. Где-то часов в 11-12 вдруг 
началась стрельба, автоматные очереди, где, что, ничего не понятно. Крики «Ура!» возвестили 
окончание войны.

После окончания войны мы получили задание – сфотографировать всю территорию Гер-
мании для составления и уточнения военных карт. Начались такие же напряжённые дни, как и 
раньше. Были задействованы все самолеты и по несколько вылетов с раннего утра до вечера.
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Не помню точно, когда не вернулся наш самолёт с задания. Через несколько дней вернулись 
лётчики и сообщили, что им пришлось сделать вынужденную посадку в 100-150 км на восток от 
города Познань.

Необходимо было туда дойти, это ведь уже территория другого государства. Война оконче-
на, правда, граница ещё так строго не контролировалась. Нужно уничтожить фотоаппарат и за-
светить плёнку. Задание нам дали с моим напарником Савиным Павлом Фёдоровичем.

На седьмой день нашли самолёт, задание выполнили и благополучно вернулись к своим. На 
второй день нам обоим повесили на грудь медали: «За отвагу».

Мирная жизнь

«(…) 1 января 1978 года перешел на Нефтекамский завод автосамосвалов в отдел главно-
го конструктора. Работал конструктором I категории, возглавлял группу экономического обо-
снования опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Часто ездил в Москву 
в НАМИ, в город Дмитров на испытательный автополигон, часто бывал во Львове, Минске на 
автомобильных заводах. В ноябре 1983 года перешёл в цех №9 капитального ремонта оборудо-
вания, где сначала работал слесарем по ремонту металлорежущих станков, затем мастером по 
их ремонту».

После войны Рафик Гасимович, будучи человеком высокообразованным, вёл активную обще-
ственную работу. Был первым секретарем Балтачевского райкома ВЛКСМ, заведующим орготде-
лом райкома КПСС, редактором районной газеты Балтачевского района, инструктором обкома 
КПСС, редактором межрайонной газеты обкома и Совета Министров БАССР «Заря коммунизма», 
замдиректора нефтяного техникума. С 1978 по 2004 годы работал на Нефтекамском автозаводе и 
возглавлял ветеранскую организацию. С 1989 по1993 год принимал участие в работе городской 
избирательной комиссии. Это был человек неиссякаемой энергии, активной жизненной пози-
ции. … В 2008 году его не стало. 

Спасибо всем ветеранам и труженикам тыла, которые ценой своих жизней, здоровья и неи-
моверных страданий совершили великий подвиг – победили фашизм и принесли нам мир! 
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«Сестрёнка Амина»
Гадиятова Гузель Муллаяновна,

специалист группы по связям с общественностью

Великая Отечественная война не пощадила никого. Особенно тяжело было детям, ко-
торые остались без родителей и крова. По некоторым данным, в послевоенное время в 
СССР их количество доходило до 680 тысяч. Та жестокая и беспощадная пора заставила 
их в один миг повзрослеть, и они навсегда остались лишёнными детства. Государство, 
конечно, открывало детские дома и приюты, однако, нередки были такие случаи, когда 
сердобольные люди забирали прибывших со всех концов страны сирот в свои семьи. Так 
происходило и во многих районах Башкирии. Об этом свидетельствуют архивные данные 
и подшивки газеты «Красная Башкирия». 

Кадр из фильма «Сестрёнка»

Мой прадед Малик и прабабушка Фарида 
Маликовы в те годы также приняли к себе в дом 
беженцев - женщину с ребёнком. В их семье 
было трое детей: мой дед Муллагали, сестрёнка 
Марьям и братишка Тимерхан. Проживали они 
в селе Истяк Янаулького района. Жили далеко 
не зажиточно, тем не менее пошли на такой от-
ветственный шаг. Вскоре женщина умерла, а 
девочка по имени Амина осталась жить с ними. 
Дети приняли Амину хорошо. Мой дед полюбил 
её, как родную сестру. По рассказам свидетелей 
тех лет, девочка была очень красива. Когда Ами-
на повзрослела, её увёз из деревни (а некоторые 
утверждали, что выкрал; был раньше такой обы-
чай) приезжий азербайджанец. Он увёз её к себе на родину, и там она стала его женой. Амина 
втайне от мужа, который запрещал ей общаться с близкими, писала и отправляла названному 
брату, то есть моему деду, письма. Однажды она сообщила, что у неё родилась дочь. К посланию 
был приложен лист с обведёнными карандашом контурами рук – своей и крошечной детской. 
Дед читал эти письма и плакал. Но его, участника Великой Отечественной войны, очень рано не 
стало. Незадолго до своей смерти в 1960 году он, получив очередную весточку от сестрёнки, ре-
шил, что непременно поедет к ней и заберет её оттуда в Башкирию. Но этим планам не суждено 
было сбыться...

Об этом рассказала мне совсем недавно старшая сестра моей мамы. Я предположила, что 
сейчас, скорее всего, Амины уже давно нет в живых, но где-то на свете живут её дети и внуки, 
возможно, они бережно хранят историю матери, у которой в далекой Башкирии остался второй 
дом. 

В свете прошедшей в сентябре прошлого года нашумевшей премьеры фильма режиссера 
Александра Галибина «Сестрёнка», снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома», 
эта история приобрела для меня особый смысл. В фильме, как и в повести нашего величайше-
го писателя, осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разорённом доме, обретает 
приют и новую семью в башкирской деревне. Проведя параллели между художественным про-
изведением и жизнью, в очередной раз испытала гордость за советский народ, который в годы 
войны выдержал неимоверные испытания, но при этом сохранил человеческие черты. Столь-
ко мудрости, доброты и благородства было в поступках наших дедов и прадедов! Я думаю, мы 
должны гордиться и следовать их примеру.
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«О праздновании 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне»

Газиев Халил Хайдарович,
пенсионер завода

1985 год был годом празднования 40-летия Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. Этому знаменательному событию было посвящено мно-
жество мероприятий, организованных парткомом и комитетом ВЛКСМ завода,  которыми  
в  то  время  руководили  Р.Н. Гайнуллин и Ю.П. Романов.

В   числе   мероприятий  были  принятое   коллективом   завода  обязательство   по   выпуску   
200-тысячного  автосамосвала  и  проведение конкурса   среди   подразделений   завода на луч-
шее оформление колонны в праздничной майской демонстрации. 

У меня возникла идея оформить колонну ОГК живой скульптурой Воина-освободителя, бла-
годаря всплывшему в памяти рассказу Виктора Петровича Ушакова – участника финской и От-
ечественной войн, участника боёв за Берлин. Виктор Петрович в начале 70-х годов прошлого 
столетия жил в пригороде Советской Гавани, где я проходил срочную службу и где он  поведал 
мне эту историю.

«По разрытым воронками дорогам Берлина, мимо там и сям горевших строений, через запа-
хи гари и дыма, сопровождаемый гулом самолётов и треском выстрелов – шёл май 1945-го года. 
До прибытия к назначенному времени оставалось около двух часов, и, лавируя между выбои-
нами, я медленно ехал в штабной «эмке» (легковой автомобиль «ГАЗН-1») к месту расположения 
нашего командования. 

Неожиданно дорогу перегородила женщина в изорванной и растрёпанной одежде.  Громки-

На первомайской демонстрации делегация Нефтекамского завода автосамосвалов,
возглавляемая директором Ю.А. Гулько, 

и живая композиция Воина-освободителя (на фото выделена овалом)
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Рядом с 200-тысячным самосвалом КАМАЗ-55111, выпущенным 
на Нефтекамском заводе автосамосвалов к 40-летию

Великой Победы, стоят (слева направо): Максим Ермолаев
(зам. председателя профкома), Юрий Романов (комсорг),

Альфина Олейник (первый руководитель заводского музея),
Анатолий Кудряшов (начальник цеха № 31),

Рауф Амиров (зам. секретаря парткома завода)

ми криками и резкими взмахами 
рук она приказывала мне оста-
новиться. Это была немка на вид 
30-35 лет.  

Взгляд безумных глаз, выра-
жение мучительной боли, отча-
яния и мольбы на её лице заста-
вили меня выйти из кабины.

Одной рукой она схватила 
меня за шинель, другой показы-
вая на обрушенный балкон у ос-
нования повреждённого здания, 
потащила к нему, не переставая 
при этом кричать: «Da meine 
Tochter, dort meine Tochter…». Я 
немного знал немецкий и понял, 
что в подвале дома находится её 
дочь, которую мне нужно оттуда 
извлечь. Когда подошли к месту, 
женщина снова завизжала и ста-
ла голыми руками разгребать 
битые кирпичи и штукатурку, 
не видя струек крови, которыми 
покрывался разгребаемый ею 
мусор. Оттолкнув немку и объ-
яснив, что нужна лопата, я вер-
нулся за ней к машине. Около часа я выгребал строительный мусор, прежде чем удалось вырыть 
лаз для прохода в подвал. 

Войдя вовнутрь, в свете карманного фонаря я сразу увидел девочку в пальтишке, мирно 
спавшей на деревянной скамейке. Осторожно подхватив, я передал её рыдающей в истерике 
матери.

Когда я выбрался из подвала, женщина повалилась на колени и, целуя мои руки, шинель, бес-
престанно благодарила за то, что помог вернуть ей счастье.  Взяв  дочь  за  руку,  какое-то время 
она рассматривала меня долгим изучающим взглядом. Затем, открыв дверь «эмки», посадила 
дочь на заднее сиденье, села рядом сама и, показав мне на руль, сказала: «Faren» («Поехали»).

Через какое-то время у одиноко стоящего старинного здания она велела остановиться, за-
брала дочь и, открыв ключом дверь, пригласила меня вовнутрь дома. Пробыв несколько минут 
в одной из комнат, она вернулась, держа перед собой старинный перстень с огромным камнем, 
вспыхивающим изнутри тысячами искр света.

Подойдя с ним ко мне, она стала объяснять, что этот фамильный перстень с незапамятных 
времён в их семье передаётся по мужской линии. «В этой войне, – продолжала она, – я потеряла 
отца, дядю и братьев, но ты, Иван, спас мою дочь. Мне незачем больше хранить реликвию, да и 
не для кого». С этими словами, несмотря на мои протесты, она заставила взять этот перстень, 
сказав, что, спасая её дочь, я поступил как мужчина её семьи. Вернувшись домой, узнал, что все 
родные погибли во время оккупации, поехал в Москву, сдал в скупку перстень, за который мне 
дали неслыханные деньги, уехал жить сюда, на Дальний Восток».

В этом повествовании я вкратце привёл один из множества рассказов Виктора Петровича 
Ушакова как пример того, что подвиги наших предков, многократно повторяясь, находили своё 
воплощение в произведениях монументального искусства.

А 1 мая 1985 года над нашей колонной отдела главного конструктора, проходившей по цен-
тральной площади города, возвышалась фигура Воина-освободителя в плащ-палатке, с мечом, 
поражающим свастику в одной руке, и ребёнком в другой. 

Живую композицию в тот запомнившийся всем день неподражаемо представили сотрудник 
нашего отдела Сергей Буторин и дочь Натальи Лежневой – Ксюша.
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«Война в истории моей семьи, или
O чём не смог рассказать мой дедушка»

Гильманова Гузалия Аскатовна,
ведущий инженер-проектировщик

отдела капитального строительства

На этой Земле всё живое запрограммировано на жизнь… Такие мысли приходят ко 
мне, когда вижу, как по весне прилетевшие скворцы в деревенский дворик моей мате-
ри, заботливо хлопочут и выводят новое потомство в приготовленном для них сквореч-
нике. Наблюдая за такой картиной, в такие моменты остро начинаешь чувствовать, как 
пробивается и вступает жизнь в свои права... Но мои мысли обрываются, я понимаю, что 
на нашей Земле порой торжествует не только жизнь… Увы, случается самое ужасное в 
истории человечества – войны, жестоко и преждевременно обрывающие судьбы многих 
миллионов людей!

Неизгладимый след оставила Великая Отечественная война в сердцах тех, кому суждено 
было родиться и пережить тяжёлые военные в 1941-1945 годах и послевоенные годы. У каждо-
го фронтовика была своя судьба на той войне. Мы привыкли чествовать только победителей, 
кому удалось дойти до Победы, до Берлина и повезло вернуться живым с фронта. Но мы должны 
помнить всегда и тех солдат, кто отдал свою жизнь и здоровье в первые годы войны, безвестно 
канувших, попавших в плен, но без которых невозможна была бы общая Победа советского на-
рода над фашизмом! По статистике, только в 1941-1942 годах на фронтах Великой Отечествен-
ной погибло более пяти миллионов солдат (без учёта мирного населения), а во второй половине 
войны, с зимы 1943 года, когда произошёл коренной перелом на полях битвы в пользу советских 
войск, – уже чуть более одного миллиона. Солдатам первых лет Великой Отечественной доста-
лась самая трудная часть войны!                                                                                                                                                                                                    

До  сих  пор  родственники  погибших  солдат,  без  вести  пропавших  на  фронтах  Вели-
кой Отечественной с надеждой ищут сведения на поисковых сайтах Министерства обороны, 
иногда приоткрывают нам страницы той войны добровольцы-следопыты... Мы не знаем многих 
подробностей о той войне даже по прошествии 75 лет со Дня Победы. Неизвестен боевой путь 
погибших солдат первых лет войны, пропавших без вести или успевших прийти с фронта, но 
скоропостижно умерших дома, от последствий пережитого на войне, ничего не успев о себе 
рассказать…  
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Так произошло с моим дедушкой  – участником Великой Отечественной войны Аглитдиновым  
Загитом  Аглитдиновичем. Он вернулся больным с фронта и умер в день возвращения. Моя мама  
совсем не помнит своего отца  Аглитдинова Загита, поскольку она родилась в июле 1941 года, че-
рез несколько дней после начала Великой Отечественной войны. Все воспоминания о своём отце  
моя мама передаёт мне сейчас со слов своей матери Марьям, моей бабушки. Но я ещё застала ба-
бушку в своём детстве, и некоторые  рассказы  о дедушке, о  том тяжёлом времени  военных и по-
слевоенных лет тоже слышала из её уст.                                                                                                                                                                                       

В феврале 1942 года моего дедушку Аглитдинова Загита вместе с его односельчанинами  
призвали в ряды РККА (Рабоче-Крестьянской армии) на фронт для борьбы с фашистскими за-
хватчиками. Ему было тогда 35 лет, он был отцом троих ещё маленьких детей, здоровый мужчина 
в самом расцвете лет!

Мой дедушка Загит до войны работал бригадиром в деревне Старый Янзигит Краснокамско-
го района.  А кто такой бригадир в колхозе в довоенное советское время? Это как мать и отец для 
односельчан в их трудовых свершениях, он всегда с ними бок о бок рядом, но в то же время на-
правляет и ведёт их для выполнения поставленных задач перед колхозом. Под непосредствен-
ным руководством бригадира колхозники выполняли план по сдаче зерна в закрома Родины: 
пахали землю на тракторах, сеяли, жали пшеницу, заготавливали сено для колхозного скота.

По воспоминаниям моей бабушки, дедушка Загит целыми днями от рассвета до заката про-
падал на работе. Не зря, наверное, он был бессменным бригадиром в колхозе на протяжении 16 
лет, т.е. он начал такую ответственную работу ещё с юности, с 19 лет. А ведь в колхозе в то время 
люди работали не за зарплату, а за трудодни. Люди шли к нему и со своими личными вопросами, 
нуждающиеся обращались за помощью в первую очередь к нему.  Моя бабушка Марьям вспоми-
нала, что Загит всегда помогал одиноким престарелым людям, вдовам, никогда не отказывал им 
в обеспечении дровами, сеном и всем, что было в его полномочиях.  Бабушка рассказывала, что 
её муж как бригадир пользовался большим уважением и авторитетом у жителей села. За такое 
отношение со стороны односельчан к бригадиру ревностно относился председатель колхоза, 
но об этом в моём рассказе чуть позже…

Этот документ из Центрального архива  Министерства обороны,
сведения о дедушке в поз. 44 (последняя строка). 

Такие документы, видимо, оформлялись по прибытии в учебно-пересыльный пункт
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В деревне Старый Янзигит мы нашли старцев (их было трое на момент нашего визита в эту 
деревню в 2018 году), которые ещё помнили моего дедушку и уважительно отзывались о нём. 
По их словам, они 15-16-летними подростками работали под началом Загит абыя, пока его не 
призвали на войну.

Как вспоминала моя бабушка, от дедушки никаких известий с фронта не было, но однажды 
от одного его сослуживца-односельчанина  пришло письмо, где он написал своим домочадцам, 
как его раненого вынес с поля боя на своих плечах Загит абый, т.е. мой дедушка, и так спас ему 
жизнь.

Летом 1943 года, примерно через год и три месяца после его призыва, дедушка вдруг вер-
нулся с войны. У порога, увидев его, средний пятилетний сын радостно воскликнул: «Папа!», – 
бросился к нему на шею, но тот еле удержался на своих ослабевших ногах и чуть не рухнул на 
пол от натиска малолетнего сына, до того был он обессиленным…

Мой дедушка Загит пролежал всего полдня дома, он ничего не успел рассказать о себе своей 
семье, о том, что было на войне и что с ним случилось. Он слёг и еле дышал… И успел толь-
ко поручить своему старшему сыну, которому тогда миновало девять лет, сходить в соседнюю 
деревню на водяную мельницу, где работал сводный брат дедушки, привести его, чтобы с ним 
увидеться и попрощаться…

Брат его не смог сразу прийти по зову, видимо, был очень занят. Моя мама, тогда двух лет 
от роду, маленькая девочка по имени Лиза, которую так назвал её отец при рождении, все в эти 
долгие часы ожидания назойливо, ничего не понимая, лезла к своему отцу и вертелась у его 
изголовья… Но ему было уже не до своей маленькой дочки, и он бессильно шептал: «Ох, уж эта 
девочка, не даёт мне спокойно умереть».

Наконец, пришёл брат дедушки.  Загит только успел ему промолвить: «Ну, что же ты так долго 
шёл, я только тебя и ждал. Мне уже пора...». После этих слов закрыл глаза и уснул навсегда…         
Вот и всё, что могла рассказать моя бабушка, как её муж вернулся с войны в 1943 году и в тот же 
день умер, полностью обессилев, потеряв всё своё здоровье на фронте в течение первых лет  
Великой Отечественной войны, будучи ещё молодым мужчиной.

Бабушка говорила, что только своя родная земля притянула его к себе, и что он упор-
но шёл домой, хоть больной и обессилевший, лишь бы умереть и быть похоронен-
ным родственниками на своей земле, где родился и жил, а не без вести лежать на полях!                                                                                                                                        
Мама говорит, что дома у них долго хранилась посмертная медицинская справка, которую выпи-
сал местный фельдшер, и где было указано, что Аглитдинов Загит Аглитдинович умер от туберку-
лёза лёгких. Возможно, дедушка и заработал эту болезнь на фронте, в суровых условиях первых 
лет войны, куда он попал из мирной жизни, совершенно не готовым к войне, в голоде, холоде, 
молниеносном окружении фашистов, откуда он смог вырваться, но не выжить.

И только недавно, в результате  упорного поиска сведений о моём  дедушке Аглитдинове За-
гите  на различных сайтах Центрального архива Министерства обороны  Российской Федерации 
(ЦА МО РФ), а также по крупицам информации от других следопытов Великой Отечественной 
войны, я смогла приблизиться к тому, что же мог пережить мой дедушка на войне. О чём же 
дедушка не смог рассказать своим родным в предсмертные свои часы в далёком в 1943 году?

Непросто было мне найти дедушку в списках участников войны. Поскольку в архивных запи-
сях того времени была искажена его фамилия. Его записали как Агритдинов Загит без указания 
отчества. Но остальные сведения о нём совпали: БАССР, Краснокамский район, год рождения, 
имя Загит, социальное положение – колхозник, количество детей, имя жены. Опять же было ис-
кажено название сельсовета: вместо Старо-Янзигитовского был указан Старо-Янджигский с/с, а 
другого  сельсовета с похожим названием в Краснокамском районе нет.

Это для нас было как чудо! Через столько лет неизвестности и забвения вдруг всплыла почти 
вся информация о моём дедушке! Он в списках солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов! В его картотеке на сайте ЦА МО также приложена справка обо всех его односельчанах и 
тех, кто призывался вместе с ним в одно время из других сельсоветов Краснокамского района в 
Краснокамском РВК в феврале 1942 года. Как обрадовалась этой информации престарелая моя 
мама! Наконец-то, за всю свою жизнь она что-то узнала о своём отце!

Но я не успокоилась и обратилась письменно с личным запросом в ЦА МО РФ в г. Подольск 
Московской области, чтобы по этим сведениям запросить ещё побольше информации о моём 
дедушке. Работники ЦА МО мне ответили, подтвердили все данные о дедушке. По данным ЦА 
МО, с  Краснокамского РВК, где он призывался, его отправили маршевой ротой в 365-й Запасной 
Стрелковый полк (365 ЗСП) 13-й стрелковой запасной дивизии(13 ЗСД)  Южно-Уральского  воен-
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ного округа. В письме ЦА МО мне ответили, что 365 ЗСП дислоцировался в селе Тат-Каргала в 
Оренбургской области.

А что такое маршевая рота и запасной полк во время Великой Отечественной войны? Это 
временные резервные формирования, откуда пересылают набранных бойцов после их предва-
рительного обучения в различные действующие фронта.

Как пишут исследователи Великой Отечественной войны, материальная база Южно-Ураль-
ского военного округа была скудной и явно недостаточной. Оружия почти не было, не хватало 
снаряжения и даже формы. Очень плохо было с продуктами питания. Табака не давали вовсе. 
Случались смерти от голода. И вот так наспех подготовленных бойцов, голодных, без должного 
обмундирования отправляли на фронт. Таково было время.

В письме ЦА МО отметили, что «персональный учёт рядового и сержантского состава Крас-
ной Армии за период Великой Отечественной войны не вёлся», то есть после отправки марше-
вой ротой в действующий фронт судьбу солдата уже сложно проследить, так как делопроиз-
водство не велось на фронте. Далее мне пришлось самостоятельно проводить исследования в 
поисках боевого пути моего дедушки Загита.

По военным справкам я узнала, что сформированный в Южно-Уральском округе 365 ЗСП в 
составе 13 ЗСД,  где числился Аглитдинов Загит, в феврале 1942 года отправили на Западный 
фронт.

 1942-й год был годом тяжёлых поражений советских войск. Из исторических источников 
следует, что Западный фронт в течение 1942 года и зимы 1943 года вёл тяжёлые бои на централь-
ном стратегическом направлении под Москвой (Первая и Вторая Ржевско-Сычевская операция), 
но не достиг успехов, а только терпел поражения. Помните стихотворение А.Т. Твардовского «Я 
убит подо Ржевом»?

    «Я убит подо Ржевом,
    В безыменном болоте,
    В пятой роте, на левом,
    При жестоком налёте…».

То есть мой дедушка, которого как раз призвали на фронт в феврале 1942 года, мог оказаться 
в самом кровавом мессиве первых лет войны в составе дивизий Западного фронта и участвовать 
в этой Ржевско-Сычевской операции. Враг в декабре 1941 года оказался под Москвой, к этому 
времени позади уже были оккупированные фашистами территории Украины, Белоруссии, При-
балтики, Крымского полуострова, Кавказа, Западные и Центральные районы современной Рос-
сии. Наши бойцы, а это вчерашние неграмотные колхозники и люди других мирных профессий, 
попадали в окружение, массово погибали или попадали в плен гитлеровцам. Гитлер рассчиты-
вал за пару месяцев закончить войну с Советским Союзом.  Но ведь враг так и не смог продви-
нуться к Москве, наши деды всё-таки её отстояли!

Я думаю о том, что же могли испытать на себе дедушка и другие его односельчане холодной 
зимой 1942 года, в окопах, попав на фронт новоиспечёнными стрелками, не успев толком прой-
ти боевую подготовку?

Это молниеносное окружение со стороны немецких захватчиков, нехватка оружия: на двух-
трёх воюющих была одна винтовка; отсутствие опыта ведения войны.

Отсутствие провизии: не было возможности в окружении любыми путями доставить бойцам 
продовольствия, воды. Солдаты  голодали и вынуждены были есть кору, ветки деревьев, терпеть 
жажду.

Холод, когда в окопах зимой бойцам не разрешалось разжигать костры, чтобы их не обнару-
жил враг. Кругом трупы и земля, наполненная лужами крови погибших.

Видимо, все эти суровые обстоятельства на фронте, в условиях антисанитарии глубоко по-
дорвали здоровье моего дедушки Загита. Не мудрено, что в таких условиях среди бойцов был 
распространён туберкулёз, что официально подтверждалось и Наркомздравом СССР. Возмож-
но,  моего дедушку,  вырвавшегося с частью войск из окружения, совсем ослабевшего, отпусти-
ли домой для поправки здоровья или отправили вследствие его дальнейшей непригодности к 
фронту. Но сил у дедушки хватило только добраться до дома и сделать последний вздох среди 
родных.

Моя бабушка после смерти мужа осталась одна с тремя маленькими детьми. Ей правитель-
ство Сталина по положению того времени не платило пенсию по потери  кормильца,  поскольку
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солдат успел прийти и умереть дома, а не на фронте. При этом сразу после смерти мужа в 1943 
году бабушку мою Марьям ещё репрессировали по ложному доносу без суда и следствия на 
шесть лет, оторвав её от малолетних детей. К счастью, после девяти месяцев пребывания в тюрь-
ме  в г. Уфе её отпустили. Она там все эти месяцы проплакала и ничего не ела из тюремной пищи, 
пребывая в неведении за что она туда попала, не зная ничего о судьбе своих малолетних детей, 
оставшихся одних без отца и матери.

Озадаченное таким её поведением, тюремное начальство начало разбираться с её делом, 
и выяснилось, что донос на неё подготовил председатель колхоза совместно с председателем 
сельсовета из её деревни. Видимо, председатель колхоза не смог простить тот авторитет и ува-
жение со стороны сельчан к её мужу – бригадиру, и он в отместку после смерти Загита на его 
жене возместил свою злость и ревность... В заявлении указывалось, что Марьям избила двух 
мужчин: председателя колхоза и председателя сельсовета. Как рассказывала бабушка, тюрем-
ное начальство только громко рассмеялось над таким доносом, удивляясь, как, мол, маленькая, 
хрупкая женщина могла избить двух здоровых мужиков?!  Бабушку мою отпустили домой, по-
садив на пароход через реку Белую, дав ей на доро-
гу хлеб и купив билет до ближайшей пристани  к её 
деревне, напутственно сказав: «Передай, апа, своим 
доносчикам, что двери тюрьмы для них открыты!». Как 
рассказывала бабушка, она не передала им эти слова, 
но оба доносчика закончили плохо: один из них попал 
в тюрьму на 10 лет, там закончив свои дни, другой тоже 
прожил недолго, скоропостижно умер от болезни. Од-
ному Богу известно, как моя бабушка Марьям смогла 
пройти через горнила военных и тяжёлых послевоен-
ных лет, репрессии и поставить детей своих на ноги!  
По возвращении из тюрьмы она переехала с детьми в 
другой колхоз – имени «1 мая».

Там она одна без всяких средств, без поддержки со 
стороны государства – пенсии по потери кормильца, 
работая в колхозе только за трудодни, не прося мило-
стыню ни у кого, вырастила достойно всех своих троих 
детей. Я только теперь, будучи уже в зрелом возрас-
те, могу это оценить и удивляться её мужеству и силе 
воли. Я спрашиваю у мамы: «Что же вы кушали тогда в 
те годы, как выживали?». Она рассказывает, что летом 
им мама готовила суп из крапивы с добавлением молока, пекла хлеб из лебеды, зимой была 
картошка, весной пекли лепешки из гнилой картошки («кальжимэ» на татарском), которая оста-
валась под снегом в огороде с осени. Они  держали также скотину, птиц. Но колхозники ничего 
не оставляли себе во время войны: всё молоко, мясо, яйца сдавали государству для фронта! Всю 
мужскую и женскую работу в колхозе во время войны делали  женщины. Бабушка рассказывала, 
что летом они серпом косили пшеницу на колхозных полях, заготавливали дрова, строили доро-
ги одни без мужчин и техники, запрягая только коров и быков.

Бабушка моя заботилась не только о том, чтобы её дети не умерли с голоду, обувала их и 
одевала, но и старалась их обучить всеми своими силами. Моя мама рассказывает, что на за-
втрак к шести утра у них был всегда горячий хлеб, и её братья брали этот хлеб на обед в школу. 
Получается, моя бабушка всю ночь не спала, месила и пекла хлеб своим детям, чтоб они выжили 
и учились в школе, а затем она на целый день уходила на колхозные работы.

В школу детям в то время приходилось в любую непогоду идти пешком в соседнюю деревню 
за пять километров. Сыновья после школы помогали своей матери по хозяйству и зарабатывали, 
как могли: плели на продажу лапти, летом пасли скот у деревенских жителей.

Но бабушка Марьям во время войны и после жила не только думами о хлебе насущном и од-
нодневными заботами. Она занималась и духовной деятельностью. В эпоху всеобщего насажде-
ния атеизма, запрета религий моя бабушка свято хранила в душе веру в Бога, верность религии 
своих предков, привила почитание Бога своим детям и эту веру несла людям. Она находила сво-
бодные минуты из своей нелёгкой жизни, чтобы почитать Коран  на арабском языке.  Знала наиз-
усть суры из Корана, свободно читала арабско-татарские тексты, была за это уважаемой людьми, 
её называли «остабикэ» в своей деревне. Приглашали её читать Коран в семьи, где рождался 
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ребёнок или надо было проводить в последний путь человека. Оказывается, моя бабушка также 
помогала принимать роды, ведь женщины в деревнях вплоть до 60-х годов 20 века рожали сами 
дома, т.е. в деревне Марьям была ещё бабкой-повитухой. Она сопровождала весь процесс родов 
и обрезала пуповину новорожденным, называли её «кендек эбисе». К ней женщины в деревне 
шли за советом в религиозных вопросах и разрешением своих запутанных житейских проблем. 
«Надо сходить и спросить у Марьям, она знает», – говорили они.

Марьям всем своим детям дала образование, достойное по тем временам, и работали они 
по своим любимым профессиям. Старший сын Гавис любил огромные трактора, стал уважаемым 
и заслуженным механизатором – наставником в колхозе. Средний сын Фнус стал учителем ма-
тематики, позже агрономом и председателем сельсовета в колхозе имени «1 мая» в Краснокам-
ском районе. Моя мама получила медицинское образование, работала фельдшером в районах 
Башкирии, позже медицинской сестрой в детской поликлинике г. Нефтекамска.

У каждой семьи своя судьба, но война и горе были едиными в нашей стране. Победили в ито-
ге жизнь и желание жить дальше, несмотря на потери и невзгоды. Это поколение победителей. 
Они преодолели не только врага, они преодолели себя и суровые условия жизни военных лет, 
голод, нищету и вышли победителями!

Как писал Роберт Рождественский:

    «Пусть не все герои, –
    те, кто погибли, –
    павшим Вечная слава!
    Вечная слава!.. Вспомним всех поимённо,
    горем вспомним своим...
    Это нужно – не мёртвым!
    Это надо – живым!».

Мы все должны изъять уроки из истории нашей страны
и не допустить больше войн и репрессий.
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«Запах военного детства»
Зайнутдинова Клара Габдулхаевна,

мастер цеха ремонта технологического
оборудования цеха № 36

Моей маме 87 лет, и я была уверена, что знаю о ней всё… Но история, которую мне 
рассказала мамочка недавно, потрясла меня до глубины души.

А началось всё банально. Мама приехала в гости, и, как бывает вначале – нам хотелось по-
баловать её  изысканной, а оттого не очень полезной едой. Через несколько дней мы  перешли 
на обычную и не очень притязательную пищу, теша себя мыслью о здоровой и долгой жизни. 
Одним из таких продуктов мы считаем печёную в духовке картошку в мундире, что я и начала 
готовить вечером после работы. Видимо, раньше я её не готовила при приездах любимой го-
стьи. Как только из кухни донёсся приятный запах печёного картофеля, подошла мама и сказала: 
«Доченька, ты не сможешь закрыть дверь кухни? Я не переношу этот запах с детства…». Я очень 
удивилась, а мамочка села рядом и рассказала историю из далекого прошлого…

Во время войны её папа ушёл на фронт и погиб, бабушка – мамина мама, как могла сводила 
концы с концами, иногда не зная, чем кормить четверых детей. Они жили в деревне, и главным 
продуктом  была картошка. Бабушка часто запекала её в печи. И все бы ничего, но, чтобы тепло не 
уходило из дома, после приготовления еды она закрывала задвижку или по-старинному вьюшку 
дымовой трубы, когда  дрова ещё не догорали. Поэтому выхлопные продукты проникали в избу. 
Маленьких детишек тошнило, у них кружилась  голова и текли слёзы, как бывает при отравлении 
угарным газом. Бабушка обнимала своих деток и приговаривала: «Терпите, вот кончится война, 
и буду закрывать задвижку тогда, когда все дрова догорят, а сейчас приходится экономить…».
После окончания войны прошло почти 75  лет, а у моей милой мамочки всякий раз при запахе 
печёной картошки  болит и кружится голова, а глаза слезятся и слезятся, как в далёком военном 
детстве…
 

«Дед-герой»
Славный портрет – времени свет:
Фото в альбоме, будто буклет.
Смотришь на внучку свою сквозь года,
Жаль, не встречались с тобой никогда.
Очень красив, скромно одет
Мой молодой, не увиденный дед.

Знала я с детства, как ты погиб,
Как обстрелял эшелон «Мессершмит».
Было обидно вот так умирать –
Не удалось тебе повоевать.
Ведь не доехал до фронта состав,
Братской могилою всем бойцам став.

Дед, не горюй! Для победы большой
Сделал ты главное, мой дорогой,
Пошел защищать  детей и жену,
Родину, дом и деревню свою.
В городе Тула осталось навек
Имя твоё, мой родной человек.
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Прожил ты яркую жизнь и сгорел –
Помнить тебя – вот наш удел.
Дети мои, а теперь уж и внуки
Знают: в победе есть деда заслуга.
9 мая зажгу я свечу,
Дедушка, я о тебе помолчу…



«Короткое детство»
Зайнутдинова Клара Габдулхаевна,

мастер цеха ремонта технологического
оборудования цеха № 36

Девочка бежала по пыльной дороге…  С бескрайнего, без единого облака, неба солнце 
огненным абажуром опаляло всю округу. Слева проносились набухшие колосья пшени-
цы, весело жужжали осы и пчелы, великолепные бабочки исполняли витиеватый июль-
ский танец…

Но Фаниса не видела этой красоты – слёзы катились безостановочно. В голове  была одна 
мысль: «Как сказать маме?» За 2 километра, что худенькая большеглазая девочка должна была 
преодолеть до места, где работала мама, вся жизнь пронеслась у неё перед  глазами, отпеча-
тываясь, словно через  кинопроектор,  в её сознании. Вот папа весело смеётся, подбрасывает  
дочку  под потолок, приговаривая: «Ах, ты, моя красотка!» Вот папа и мама, обнявшись, сидят 
на скамейке и наблюдают за играми детей. А здесь Фаниса с мамой едут из деревни в Уфу, где в 
больнице лежит папа после операции, он похудел и осунулся, но глаза остались добрыми, люби-
мыми и голубыми, как летнее небо. Ещё вспоминается момент, как папа – председатель сельсо-
вета, всегда подтянутый и красивый, приходит на обед… Эх, если бы не наговор односельчани-
на, папу никогда не взяли бы на фронт – по состоянию здоровья у него была бронь. Последнее 
воспоминание – папа уходит на войну: нежно обнимает жену, целует четверых детей, младшему 
– всего год…

Мысли маленькой девочки скачут в такт её босым ногам. Как же так? Ведь вся семья ждала 
его  возвращения из госпиталя. Неделю назад папа написал, что скоро будет дома. Поэтому мама 
оставила в подарок полотенце тому, кто первым скажет ей,  что муж вернулся. Фаниса мечтала о 
подарке  и каждый день, забираясь на забор, ждала  любимого папочку. А сегодня утром предсе-
датель колхоза, развозивший на телеге почту,  даже не обернулся в её сторону, хотя она громко 
крикнула: «Здравствуйте!» А потом пришёл старый дед – отец председателя, погладил девочку 
по голове и почти неслышно сказал: «Твой папа погиб в госпитале».

Уже полчаса Фаниса бежит, не чувствуя усталости и жары, размазывая слёзы по пыльным 
щекам, ещё не совсем понимая, что отца больше нет. И лишь одна мысль: «Как сказать маме?»

В бригаду женщин по уборке хлеба запыхавшаяся девочка прибежала во время обеда. Мама 
сидела напротив, а тётя Суфия, полуобернувшись, весело крикнула: «Готовь полотенце,  Хадича. 
Видимо, вернулся наш дорогой председатель!» Но увидев заплаканные глаза ребёнка, осеклась 
на полуслове. А девочка как заклинание шептала запекшимися губами: «Мама, мама, мама…». 
Женщины стали громко плакать и причитать.

Вот так у моей мамы кончилось детство.   До окончания войны оставалось ещё три долгих 
года…

«Бессмертный полк»
Под стук сердец по всей родной стране,
Под героические песни о войне
Течёт река, течёт людей полна,
Идёт потоком через времена.
Несут бойцов, несут своих родных,
Плакаты с теми, кого нет в живых,
Но вместе с Родиной – своей страной
Они бессмертны памятью одной!
Так будем вместе  с внуками, детьми,
Неся отцов, дедов,  в строю идти.
Пусть дети учатся героев чтить,
Победу вечно в памяти хранить!
Преемственность, патриотизм людей
Для неба мирного всего важней.
«Бессмертный полк» – бессмертен на века:
Пусть не иссякнет памяти река!
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«От истории моей семьи -
к истории страны»

Исламова (Марданова) Резеда Альбертовна,
инженер-технолог технологического бюро автобусного

производства отдела главного технолога

Б.Г. Марданов с супругой

В каждой семье есть истории вое-
вавших родственников, из воспоми-
наний которых и складывается общая 
картина освобождения нашей Родины. 
Вписать рассказы о судьбах людей, 
каждым своим шагом приближавших 
Победу нашего народа, в летопись Ве-
ликой Отечественной войны – долг 
каждого человека, неравнодушного 
к своей стране. Сегодня у меня появи-
лась возможность опубликовать здесь 
историю о ветеране войны, близкого 
нашей семье человека – моего деда, 
прадедушки моего сына, и в будущем 
прапрадедушки моих внуков. Прочи-
тав его, вы узнаете еще об одном сол-
дате – герое нашей страны.

Мой отец много рассказывала мне о 
том, как воевал мой дед. Я внимательно 
слушала его рассказы, с волнением рассматривая сохранившиеся в семье фотографии военных 
лет.

Мой дед Багау Гильфанович Марданов родился 12 декабря 1914 года в деревне Ст. Татышево 
Илишевского района. В семье детей было четверо. Дед получил начальное образование. В 1939 
году женился, и с супругой Антонидой Петровной уехал в Ленинабад. Там он работал в милиции. 
В мае 1941 года он с супругой уехал в отпуск в родные края, и известие о начале войны их заста-
ло в пути. 

Оставив семью, он направился к месту службы и участвовал в параде 1941 года, и оттуда его 
направили на фронт. Воевал командиром пулемётного взвода, в звании младшего лейтенанта. 
Воевал на Центральном и Белорусском фронтах и дошёл до Берлина. После Победы ещё год при-
нимал участие в восстановлении правопорядка в Берлине, и в 1946 году приехал домой. Дед был 
награждён за заслуги   перед   Родиной   орденом «Отечественной войны 2-й степени», медалями 
«За взятие Берлина», «За отвагу», «За Победу над Германией».  Был дважды ранен, но продолжал 
воевать.

После возвращения на родину он трудился в сфере торговли. Дедушка жил всегда честно, 
всегда поступал справедливо. Воспитали с бабушкой шестерых детей: четырёх дочерей и двоих 
сыновей.  6 марта 1983 года, к сожалению, моего деда не стало.

Очень жаль, что он не дожил до наших дней, что рассказы о его боевых путях я узнала не от 
него самого, а из воспоминаний родных и близких. Люди уходят из жизни, а память о них будет 
жить в веках в их детях, внуках, правнуках. У прадедушки выросла достойная смена.

Один из детей – младший сын, мой отец Альберт Багаувич, первым пошёл по стопам отца, 
примерив милицейские погоны, посвятив все 25 лет трудовой деятельности Краснокамскому 
РОВД, награждён Почётными грамотами, медалями за хорошую службу. С супругой Розой Ми-
нибаевной воспитали троих детей. Он был честен и трудолюбив, душой был предан работе, как 
и его отец.

44



Также  продолжает  династию  деда  мой  брат.  
Алик  Альбертович  работает  при  Росгвардии г. 
Нефтекамска, награждён Почётными грамотами 
и медалью за хорошую службу, участвовал в «го-
рячих точках» по восстановлению правопоряд-
ка в Республике Дагестан. С супругой Надеждой 
Александровной воспитывает двоих детей. Я 
очень горжусь своим отцом, своим братом за их 
преданность профессии деда.

В наше время осталось мало ветеранов, но 
нам надо помнить, как они много для нас сдела-
ли! 

Я горжусь тем, что мой дед Багау Гильфанович 
Марданов мужественно сражался против фашиз-
ма, горячо любил свою Родину. 

Спасибо тебе, дед, за моё счастливое детство, 
за мирное небо над головой, за возможность 
жить и радоваться жизни! Ты наш герой! Мы пом-
ним и гордимся! 
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Я с гордостью встаю в «Бессмертный полк»,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для внуков, правнуков есть высший долг!
«Бессмертный полк» – бессмертен на века:
Пусть не иссякнет памяти река!



«Королёва Валентина Ивановна»
Мунирова Ольга Михайловна,

инженер отдела главного механика

Моя бабушка Валентина Ивановна Королёва родилась 23 марта 1922 года в селе Рус-
ский Ангасяк Дюртюлинского района Башкирской АССР в семье колхозника. В 1937 году 
окончила семилетнюю школу в селе Ангасяк, в1941 году – Дюртюлинскую среднюю школу. 
С 1941 по 1943 годы работала в этом же районе в селе Русский Ельдяк учителем началь-
ных классов. 8 июля 1943 года Дюртюлинским военкоматом была призвана на фронт.

Она попала в 4-й отдельный батальон ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), 
который был сформирован в Уфе. Служила разведчицей зенитной артиллерии на Юго-Западном 
фронте на территории Польши. С частями Красной Армии дошла до Германии. Город, где дис-
лоцировалось её подразделение, отделяли от фашистского логова, Берлина, всего лишь 60 км. 
Война для бабушки закончилась в городе Котбус (Германия).

В августе 1945 года она вернулась домой, и началась мирная жизнь. Продолжила работать, 
окончила Бирское педагогическое училище. В 1946 году она вышла замуж за Ивана Васильеви-
ча Королёва, учителя старших классов. Они прожили вместе 56 лет. Вместе с мужем воспитала 
двоих детей: сына Сергея и дочь Наталью. У неё 4 внука и 6 правнуков. На пенсию она вышла в 
1976 году. В 2001 году похоронила мужа, а в 2005 году – сына. Не стало моей бабушки 27 июля 
2018 года.

Валентина Ивановна награждена Почётной грамотой за боевые заслуги, орденом Отече-
ственной войны II степени, знаком «Фронтовик» 1941-1945 годов и другими юбилейными меда-
лями. Удостоена медали «Ветеран труда».
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«Королёв Иван Васильевич»
Мунирова Ольга Михайловна,

инженер отдела главного механика

Мой дед Иван Васильевич Королёв родился 7 
июля 1915 года в селе Анастасьино Уфимской губер-
нии Бирского уезда.  С 1935 года работал учителем 
семилетней школы. В 1940 году 5 февраля был при-
зван на действительную службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию. Служил в г. Ижевске в составе 
4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии. 
Здесь же окончил полковую школу, получил звание 
младшего сержанта.

«До начала войны дивизии  в составе 22-й армии пе-
редислоцировались на запад, на старую границу г. По-
лоцка по Западной Двине, – вспоминал дед. – 26 июня 
98-я дивизия вступила в бой. Начались  отступления.  
Дивизия  под г. Невель Смоленской области попала в 
окружение и вышла из него с большими потерями. По-
сле несколько дней держала оборону. Затем её вывели 
на восток на очень большое расстояние для формиро-
вания. Однако неуспев сформироваться, под станцией 
Кунья дивизия попала в новое глубокое окружение 22 
августа 1941 года. В этом же окружении командир 4-го 
стрелкового полка майор Майоров и комиссар полка, 
батальонный комиссар Короленко  были убиты. Полк 
начал выходить из окружения мелкими группами. В лесу 
полковой комиссар собрал несколько групп, и под его 
руководством они продолжили выход, но через день он 
скрылся. Эта группа разбрелась на мелкие группы. В это 
время повстречали нашего начальника штаба полка, назначенного в полк после Невельского 
выхода из окружения, капитана Дюртгольц, но он под каким-то предлогом тоже скрылся».

28 августа 1941 года близ одной деревни (примеч. авт.: название дед не помнил) он был пле-
нён и вывезен в г. Витебск в лагерь для военнопленных в начале сентября. В октябре 1941 года 
группу из 35-40 человек перевели в другой лагерь – на Витебский мясокомбинат. Там он пробыл 
до июля 1943 года.

«За заговор коллективного побега (примеч. авт.: в первый раз деду удалось вынести знамя 
полка; а во второй… он очнулся от лая собак и немецкой речи, мало отличающихся друг от дру-
га) были разоблачены по доносу товарища (военнопленного), и нас вывезли в штрафной 12-й 
лагерь, расположенный близ г. Брикел Судетской области. Там был назначен на работу на желез-
ной дороге по обслуживанию открытых угольных шахт, где собирали железнодорожные полот-
на – на одном месте, на открытой местности».

Оставшись без матери в десятилетнем возрасте, он научился всей крестьянской работе. И 
не только мужской. Он умел вязать спицами и, так как был старшим в семье, обвязывал своих 
младших. Эта, казалось бы, женская работа пригодилась деду в концлагере. Немецкие фрау за-
казывали ему носки, варежки. Даже шали. А за эту работу давали хлеб.

Умирая от голода, военнопленные подбирали на помойке всё, что хоть немного напоминало 
пищу. Дед весь распух, началась водянка. Там судьба его свела с немцем-врачом, который со-
чувствовал пленным. При поддержке этого врача санчасти и санитара деда определили в 304-й 
туберкулёзный лазарет в апреле 1944 года. Однако в туберкулёзный барак он не был помещён. 
Благодаря врачу его поместили в отдельный барак для отёкших (опухших).  Поступил  в  данный 

47



лазарет весом 80 кг, а к осени оказался весом 40 кг.
В сентябре 1944 года из туберкулёзного лагеря его переправили в г. Аисиг, в лагерь на ско-

тобойню. Чтобы в желудок попало хоть что-нибудь съестное, дед пил кровь забитых животных. 
Потроха, которые немцы выкидывали, он подбирал и нёс в барак, где положение заключенных 
было ещё хуже, чем у него. Дед пишет в дневнике, как всё это они делили между собой, и доста-
валось всем по крошке. Там он пробыл до 9 мая 1945 года. Был освобожден советскими войска-
ми (танковой частью).

Иван Васильевич Королёв прибыл домой 13 октября 1945 года. С разрешения КГБ мог сразу, 
т.е. с 17 ноября 1945 года, поступить на работу учителем. В 1946 году он женился на Валентине 
Ивановне Королёвой, прожили они вместе долгую и счастливую жизнь. Умер дед 29 июня 2001 
года.

Если не попал бы он в плен, если не ранение и бессознательное состояние? Разве не хотел, 
как большинство, бить врага на фронте? Несколько раз убегал из лагерей, но его догоняли с 
овчарками, били, ... и так четыре года длиною в жизнь. 

Но почему судьба его сложилась именно так? Сначала голодное сиротское детство, потом 
война и плен… Но деда деревенские жители любили. А ученики, которых он учил, просто души 
в нём не чаяли. Уважали его, прежде всего, за человеческие качества. Он был очень справедли-
вым. А за то, что много читал и знал, в школе его называли «ходячей энциклопедией». Немецкий 
язык, которым он владел в совершенстве и преподавал его, он учил не в институте. Этой «шко-
лой» ему были концлагеря.

Я всегда думаю, а могла ли быть жизнь его иначе. Ведь был же шанс изменить свою судьбу. 
Когда Власов формировал из пленных Русскую освободительную армию для борьбы с СССР, деду 
тоже предлагали дать своё согласие. Но, даже будучи пленным, он не стал изменником Родины. 
И  до  конца  дней  своих  оставался  патриотом.  Несмотря  ни  на  что,  я  горжусь,  что  дед  был 
ЧЕЛОВЕКОМ.
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«Зашифрованное письмо»
Мухаметов Илюс Рифович,

начальник отдела проектирования
технологической оснастки

О Великой Отечественной войне написано много исторических, литературных про-
изведений, снято множество документальных и художественных фильмов. Мы знаем 
много о самой кровопролитной войне в истории человечества. Но полная картина войны 
появится, когда будет изучена биография каждого участника войны, выяснена судьба по-
гибших, без вести пропавших воинов. Лучше всего о ветеранах войны и тружениках тыла 
рассказывают их письма с фронта, сохранившиеся личные вещи, документы.

Из артефактов военных времён в семейном архиве я храню письмо деда из армии. Это его 
последнее письмо, датированное 18.08.1944  – отправка и 16.11.1944 – получение, место отправ-
ки – Молдавская ССР, город Бельцы. У письма непростая история, проливающая свет на некото-
рые стороны и факты времён Великой Отечественной войны и жизни страны в целом. Дед, пово-
евав на фронте первые годы войны и получив ранения, был комиссован и вернулся в деревню. 
Залечив раны, он снова призвался в армию, но уже во внутренние войска на нестроевую службу 
и был отправлен в Молдавию.

Письмо написано на конверте «почтовая карточка» с дублированием на молдавском языке 
«carte postale», адресовано старшему сыну с текстом на оборотной стороне. Содержание письма 
для меня долгое время оставалось неизвестным, потому что текст написан арабской вязью – 
чернильные следы таракана на бумаге для не знающего арабскую грамматику  человека.  Среди 
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этих следов были понятны только даты. Дед в начальных классах учился в деревенском медресе, 
продолжил учебу после революции уже в светской школе на кириллице, поэтому хорошо знал 
оба алфавита. Я обратился к одному священнослужителю с просьбой перевести текст письма на 
кириллицу.

В письме дед сообщает, что выехал из Уфы 7 августа и прибыл на место службы 18 августа. 
Далее он пишет, что устроился хорошо, в городе тоже всё хорошо, в магазинах есть всё, что душа 
желает, и цены низкие. Обещает в следующий раз написать более подробно и много, просит на-
писать в ответе о жизни в деревне. Завершается письмо словами: «До свидания. Хорошо воспи-
тывайте Наилю. 18.08.44. Хафиз.». В конце письма детской рукой написано – «получено 16 ноября 
1944». На конверте имеется прямоугольный штамп – «просмотрено военной цензурой №15365» 
и круглый штамп с надписью: «Набережные Челны». Странный перевалочный пункт для писем в 
наши края, скорее всего, там находился пункт цензуры для писем с арабским шрифтом. Этим и 
объясняется то, что письмо шло три месяца. В военные годы проверке подвергалась вся корре-
спонденция как с фронта, так и в обратном направлении, независимо от языка и шрифта. Пись-
ма, содержащие негативную информацию, уничтожались или подвергались правке и, судя по 
номеру на  штампе,  пунктов  цензуры  было  очень много. 

Больше писем от деда уже не было, позже пришло сообщение по линии комиссариата вну-
тренних дел, что он погиб при исполнении служебных обязанностей и захоронен в городе Бель-
цы. Бабушка, получив сообщение, упала в обморок, а односельчане, уже привыкшие к похорон-
кам, которых за время войны пришло в деревню больше ста, выразили свои чувства коротко: 
«Эх, жаль его голубые глаза».

Вот такое содержание оказалось у письма. Вроде ничего необычного. Но всё же при всей не-
затейливости текста письма привлекают внимание нехарактерные для военного времени слова 
«в городе есть всё, что душа желает, и цены низкие». Я дословно перевёл выражение, дед так и 
пишет.  Это ключевая фраза текста, она даёт повод задуматься о многом. 

Дед прибыл в те места, где только что прокатилась страшная и разорительная война. Город 
Бельцы был освобожден в результате Уманско-Ботошанской войсковой операции против груп-
пы немецких армий «Юг» 26 марта 1944 года. К моменту освобождения Бельцы представляли со-
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бой груды развалин, среди которых выделялось несколько чудом уцелевших зданий. По вос-
поминаниям очевидцев событий, все промышленные предприятия были разрушены. Отступая, 
оккупанты разграбили заводы и фабрики: демонтировали ценные станки, оборудование, чтобы 
вывести их в Германию. Всё, что не смогли увезти, варварски уничтожили.

 После немецкой оккупации и так не в самой богатой республике СССР вряд ли было изоби-
лие всего. А дед прибыл в этот город всего через пять месяцев после освобождения. 

Скорее, дело здесь в том, что изобилие это было только в сравнении с нашей тогдашней де-
ревней, где не то, что продуктов, даже магазина продуктового не было. Да и что могла желать 
душа деревенского человека, вряд ли это были какие-то необычные изыски и деликатесы, тем 
более в условиях военного времени. 

В рассказах родителей о военных годах жизни в деревне всегда подчеркивалось состояние 
нужды и голода. Голод унёс почти столько же жизней в стране, сколько сама война. Под девизом 
«всё для фронта, всё для Победы» всё, что производилось в колхозе, уходило на государствен-
ные нужды, на обеспечение армии. Из деревни на фронт ушли 170 мужчин – практически вся 
основная рабочая сила; для маленькой деревни, где была только начальная школа, это очень 
много. Даже если всех не призвали одномоментно, каждый военный год в среднем сорок с лиш-
ним работников покидали деревню. Как в таком дефиците людей обрабатывались поля, содер-
жались фермы, с трудом поддаётся пониманию. К работе привлекались все, кто мог двигаться, 
– подростки, старики, женщины, инвалиды. Помнится, рассказ бабушки, как они пешком в ве-
сеннюю распутицу ходили на станцию Янаул за семенами, несли на спине 20-килограммовые 
мешки, а это 70 километров туда и те же 70 – обратно. И сколько же раз надо было сходить, чтобы 
засеять все поля, – это за пределами наших представлений о возможностях человека. 

И вот в условиях тотального голода и нужды вдруг в деревню приходит открытое письмо, в 
котором сообщается, что в нашей стране есть город, где есть всё, что только душа пожелает. К 
тому же письмо идёт через всю страну. Вот и решил дед написать письмо арабским шрифтом, 
дабы не расстроить земляков. Хотя мог бы изменить содержание, но он, скорее всего, хотел, 
чтобы семья за него, только недавно оправившегося после боевых ранений, не переживала. В 
отделе цензуры к письму отнеслись снисходительно, видимо, потому, что его содержание напря-
мую не несёт негатива.

В фразе деда, как я понимаю, зашифрован не столько приведённый факт, сколько закоди-
рованы вся философия и представления нашего общества в отношении к жизни в деревне, как 
самих жителей деревень, так и руководства страны. А представление это исходит из того, что в 
деревне не должно быть проблем с продовольствием – у всех огород, скотина во дворе, поэтому 
и не нужно строить там продуктовых магазинов.  И такой подход к организации инфраструктуры 
деревень был всегда с незапамятных времен. Многие деревни так никогда и не увидели на сво-
ей территории продовольственного магазина и канули в небытие. Помню характерный эпизод 
из 70-х годов. Как-то на улице подходит ко мне незнакомая женщина и спрашивает по-русски: 
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«Мальчик, где здесь продуктовый магазин?». Вопрос застал меня врасплох. Магазин у нас в де-
ревне был, но он назывался «Магазин товаров повседневного спроса, кооп.», где продукты и 
даже хлеб не продавались. Я так и ответил, на русском же языке, что продуктового магазина у нас 
нет. Женщина недоумевая сказала: «Как же вы здесь живёте?».  Это было похоже на диалог меж 
ду представителями разных цивилизаций. Парадокс ситуации заключался в том, что в колхозе 
к этому периоду уже было организовано высокомеханизированное производство сельхозпро-
дукции, в то же время в деревне негде было купить продукты. Продукты люди должны были 
добывать сами средневековыми орудиями труда в личных хозяйствах.

Так обстояли дела в деревнях с продовольствием в семидесятых годах, когда после войны 
прошло уже 30 с лишним лет. Есть в моём архиве ещё один документ-подлинник, называется 
«Расчётная книжка для колхозных дворов и единоличных хозяйств по обязательной поставке 
и государственной закупке молока в 1947 году». Внутри записи: выдано 01.02.47. Колхоз им. Ле-
нина. Обязательство – 200 литров молока за год. И две таблицы: помесячная сдача молока и 
таблица пересчёта объёма сдачи в зависимости от жирности, подпись директора молзавода (см. 
ниже). 

В послевоенные годы жизнь в деревнях легче не стала. Как ви-
дим, каждый двор должен был не только себя обеспечивать, но и 
сдавать определенное количество продовольствия государству – 
своеобразный продналог, как в годы гражданской войны. Хорошо, 
если семья полная, все здоровы, а таких в деревнях было совсем не-
много. Например, семья моего деда – его вдова и трое детей. Семья 
деда со стороны матери – его вдова и одна дочь, сыновья погибли на 
фронте. Я до сих пор не могу понять, как выжила мама, школьница, 
когда заболела и слегла бабушка. По расчётной книжке видно, что 
она при этом как-то смогла продолжить сдачу молока и выполнила 
обязательное годовое задание. А это значит, что школьница практи-
чески одна содержала корову, заготавливала сено, кормила, поила, 
доила молоко и часть сдавала государству. Кто знает не понаслыш-
ке, что значит содержать корову, поймет, каких трудов ей всё это 
стоило. Вот такие семьи должны были каким-то образом выживать 
и при этом выполнять план по сдаче продовольствия. Выживали крестьяне благодаря личным 
приусадебным хозяйствам, а колхозные и совхозные фермы в 1948 году давали всего 17% моло-
ка, весь остальной объём заготовок в стране выполнялся за счёт личных хозяйств.  Фронтовики 
не зря после войны говорили, что в тылу  людям  было  тяжелее,  чем  на  войне. Поэтому в 1945 
году была учреждена награда – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», и мама была награждена этой медалью заслуженно.

Приходится признавать, что за всё время существования в стране социалистической систе-
мы ей так и не удалось полностью решить продовольственную проблему. Эта на первый взгляд 
простая задача оказалась сложнее, чем победа над фашизмом, индустриализация, электрифи-
кация, освоение космоса, создание атомной энергетики и многие другие достижения страны. К 
сожалению, проблема нехватки продуктов питания была ахиллесовой пятой социализма и стала 
одной из основных причин его крушения. Как и во всех предыдущих попытках человечества, 
камнем преткновения идеи построения справедливого общества оказался экономический во-
прос. 

45-летие Победы страна встретила введением карточной системы на все виды продуктов пи-
тания и товары первой необходимости, что стало апофеозом кризиса. Эта болевая точка была 
использована оппозицией и через год перестала существовать страна, за которую героически 
сражались солдаты в Великой Отечественной войне, самоотверженно работали труженики 
тыла. Что творилось в душе у ветеранов в тот юбилейный год, знают, наверно, только они сами. 
Тогда на выборах люди отдали голоса за тех, кто обещал перемены. В конечном итоге, такое ре-
шение оказалось правильным, хотя результатов пришлось добиваться ещё очень долго. 

К 75-летию Победы мы приходим в условиях изобилия всего. Даже в деревнях, наконец-то, на 
радость жителям стали появляться продуктовые магазины. Если бы наши деды-фронтовики ока-
зались в нынешних супермаркетах и гипермаркетах, они подумали бы, что очутились в райских 
условиях – есть всё, что душа желает.

Хотя души всех солдат, погибших на войне, и так попадают в рай.
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«Юбилейный парад»
Мухаметов Илюс Рифович,

начальник отдела проектирования
технологической оснастки,

участник парада

Праздник, посвящённый Победе в войне с фашистской Германией, был учрежден в 
1945 году. 24 июня того же года в Москве состоялся Парад Победы с участием 35 тысяч во-
еннослужащих, кавалерии, военной техники, сводного военного оркестра и с маршалами 
Жуковым и Рокоссовским на белых конях. Это  был  триумф  советского  народа-победите-
ля, одержавшего Победу в Великой Отечественной войне. 

Ежегодные парады войск в Советском Союзе проводились в день празднования годовщины 
Октябрьской революции – главного праздника  советской  эпохи.  Военный  парад 7 ноября 1941 
года, когда войска прямо с парада ушли на фронт, вплотную подобравшийся к столице страны, 
в мире был признан как блестящая демонстрация мужества и отваги русского народа. Во вре-
мя его проведения по приказу Гитлера на бомбардировку парада вылетело несколько десятков    
самолётов,    из    которых  34 были сбиты силами ПВО Москвы. Этот исторический факт убеждает, 
что военные парады оказывают деморализующее действие на врага и поднимают боевой дух 
народа и армии.

Великая Отечественная война задала определяющий вектор в общественно-политическую 
и культурную жизнь страны на протяжении всех прошедших 75 лет. Военная тематика отража-
лась в произведениях искусства, литературы, исторических исследованиях, и в этом процессе 
были свои этапы. Праздник Победы в послевоенные годы широко не отмечали, к тому же Дней 
Победы было вначале два. Официальным государственным праздником в 1945 году была также 
объявлена дата 3 сентября – день победы над Японией. Но вскоре память о войне на Дальнем 
Востоке затерялась на фоне событий Великой Отечественной, и в мае 1947 года  новым  указом   
выходной   день 3 сентября отменили. 9 мая тоже стал рабочим днём, страна была сосредоточе-
на на восстановлении, требующем больших ресурсов.  После войны память о случившемся была 

Парад 1980 года
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не столько победоносной, сколько страшной, когда лежащая в руинах страна всё ещё оплакива-
ла миллионы погибших. «Это праздник со слезами на глазах» – строки из известной песни луч-
ше всего передавали настроение народа в этот день. Люди, истосковавшиеся по мирной жизни, 
с энтузиазмом принялись за созидательный труд. Поэтому в пятидесятые годы в литературе и 
кино больше преобладала мирная производственная тематика.

 Но как бы ветераны ни хотели навсегда забыть свои тяжёлые фронтовые годы, когда пришло 
время, война начала напоминать о себе. Это была ностальгия по опалённой войной молодости,  
по  боевым  товарищам.  Наметившаяся  тенденция  в  общественном   настроении   была   реали-
зована новым     руководителем     страны   Л.И. Брежневым и Президиумом Центрального коми-

Л.И. Брежнев, 24 июня 1945 г.
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тета  КПСС  в  виде  принятого  решения  в  1965  году  
по  празднованию  Дня  Победы.  В  том  же  году  9 мая 
состоялся парад, посвящённый 20-летнему юбилею с 
демонстрацией новейшей военной техники и макетов 
баллистических ракет. День Победы стал выходным 
днём, парады было решено проводить в юбилейные 
даты. 

В звании генерал-майора Леонид Ильич Брежнев 
участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 
1945 года как один из лучших полководцев Южно-
го фронта, внёсший большой вклад в освобождение 
Крыма, Новороссийска, Молдавии, Украины, Чехосло-
вакии.  Он  был  комиссаром  сводного полка 4-го 
Украинского фронта, имел три боевых ордена, шёл 
во главе парадной колонны вместе с командующим 
фронтом, Героем Советского Союза, генералом армии 
Ерёменко. 

Как  участник войны  Л.И. Брежнев понимал не-
обходимость улучшения условий жизни ветеранов и 
восстановил их права. В 1945 году из армии было де-
мобилизовано 8,5 миллионов человек, из них около 
двух миллионов были инвалидами. Государственной 
программы трудоустройства и полноценного меди-
цинского обслуживания бывших фронтовиков не 
было, и многие ветераны преждевременно умирали вследствие ранений, контузий, болезней. 
6 марта 1965 года Совет Министров  СССР  принял  постановление  о    расширении    льгот    ин-
валидам  Отечественной войны. 8 мая 1967 года Леонид Брежнев зажёг Вечный огонь на мемо-
риале «Могила Неизвестного солдата» от факела, который ему передал Герой Советского Союза 
Алексей Маресьев.

 В литературе появилась плеяда фронтовых писателей, их произведения легли в основу 
сценариев военных  фильмов.  В  семидесятых  годах  к  9 мая всегда выходил художественный 
фильм,  посвящённый  Великой  Отечественной войне, а весна и праздник Победы запомнились 
ожиданием нового сериала. В те годы были сняты такие замечательные фильмы, как «Они сра-
жались за Родину», «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Освобождение», «В 
бой идут одни «старики» и многие другие. Это были наши школьные времена, и мальчишкам, у 
которых в характере воинский дух заложен самой природой, с сериалами про войну повезло. 
«Отличный фильм, всё время воюют, останавливаются только поесть!» – восторгались будущие 
солдаты после киносеансов. А когда пришёл двухсерийный фильм «Молодая гвардия», органи-
зовали специальный дневной сеанс для школьников и отменили уроки. Были ещё относительно 
молоды и сами ветераны, они приглашались на школьные мероприятия, рассказывали о своих 
боевых подвигах как живые примеры стойкости, мужества и героизма.

В 1980 году отмечался 35-летний юбилей Победы. К празднованию общественность страны 
подошла на фоне предыдущего десятилетия всплеска военных произведений в искусстве и ли-
тературе. Во второй половине апреля в нашу школу пришла разнарядка с указанием выставить 
один взвод из старшеклассников для участия в параде 9 мая в районном центре. В парадный 
взвод отобрали 28 стройных и высоких учеников. Воспитанные в духе боевых традиций старших 
поколений, мы с большим энтузиазмом взялись за подготовку парада. По разнарядке наш взвод 



Глимхан Арсланбекович 
Шайбаков
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должен был быть экипирован в форму «будёновцев» – 
гимнастёрка, будёновка и сабля на ремне.

 В распоряжении руководства об обеспечении 
взвода обмундированием ничего не было сказано, 
участники парада должны были всё найти сами по 
известному военному принципу «оружие и обмунди-
рование добудете в бою», поэтому вся надежда была 
на старательность и исполнительность деревенских 
мальчиков. Сабли из дерева изготовили мы быстро, но 
с остальной экипировкой возникли проблемы – сшить 
или найти форму «орлёнка» оказалось невыполнимой 
задачей даже для находчивых деревенских парней. 
Времени оставалось мало, и было решено обмундиро-
вать взвод в парадную форму солдата советской армии. 
А раздобыть такую форму было проще, в те времена 
из армии все возвращались в красивой специально 
оформленной для демобилизации форме, и она храни-
лась у многих как память.  Парадная форма советского 
солдата напоминала офицерское обмундирование: фу-
ражка с кокардой, китель с золотистыми пуговицами, 
петлицами и погонами, рубашка с галстуком, брюки и 
коричневые ботинки. Второй вариант включал сапоги 
вместо ботинок и ремень белого цвета, его мы и выбра-
ли как наиболее подходящий для парада. Вооружение – точная деревянная модель автомата Ка-
лашникова собственного изготовления со штык-ножом и ремнём, покрашенная в черный цвет.

 Строевую подготовку проводили на школьной спортплощадке под командованием военру-
ка. Последние несколько дней для полноценной репетиции парада в школу ходили в военной 
форме, на уроках тоже сидели в форме, вызывая зависть у не попавших во взвод низкорослых 
мальчиков и неописуемый восторг у девочек.  Все уроки физкультуры, начальной военной под-
готовки (НВП), труда, перемены проводили на тренировках строевого шага с солдатскими песня-
ми. Запомнились слова школьного военрука: «Это лучшие дни в вашей жизни! Участие в параде 
– самое значимое событие для воина». Заключительную репетицию показали директору школы 
– капитану запаса и ветерану войны. Ветеран профессионально оценил готовность школьного 
взвода к параду и дал нам напутствие: «Хорош в строю – силён в бою! Справедливость и му-
дрость этого правила подтверждаю своим опытом, когда отличная строевая выучка, высокое 
боевое мастерство личного состава давали возможность нашим подразделениям и частям вы-
полнять труднейшие боевые задачи на фронтах Великой Отечественной войны. Уверен, и вы 
успешно справитесь с поставленной задачей».

Утро 9 мая 1980 года выдалось пасмурным, но тёплым. Парадный взвод, одетый в военную 
форму и вооружённый автоматами, погрузился в грузовик ГАЗ-53 и отправился в райцентр, село 
Старобалтачево. Такие же взводы прибыли из других школ, и в итоге собралось войско из 500 с 
лишним солдат – целый мотострелковый батальон. В назначенное время весь батальон повзвод-
но был построен для прохождения торжественным маршем по центральной улице. В парадный 
расчёт также были включены отдельными подразделениями милиционеры, пожарные и ветера-
ны войны.

 Ветераны с орденами и медалями на груди стояли в строю рядом с восторженно глядящими 
на них солдатами. Среди ветеранов мог бы находиться Глимхан Арсланбекович Шайбаков, уро-
женец села Старобалтачево – единственный из наших земляков, кто участвовал в историческом 
Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. Но его уже не было в живых, вскоре после возвра-
щения в родное село в 1948 году он умер из-за последствий ранений и контузии.  Прошёл он всю 
войну с первых дней до Победы, был награждён двумя орденами Славы, а также медалями   за   
битву   под   Москвой, за освобождение Сталинграда, за битву под Кенигсбергом и за взятие Бер-
лина. В список участников Парада Победы 26-летний гвардии лейтенант Шайбаков был включен 
как кавалер двух орденов, проявивший мужество и отвагу в боях. Наш парад мы посвятили свет-
лой памяти легендарного героя-земляка, прошедшего славный путь воина-победителя.



И вот самый волнующий момент – начало парада. Всё происходило по тем же правилам, что 
и на всех воинских парадах: построение, доклад командира парадного расчёта, прохождение 
почётного караула со Знаменем Победы. Прозвучала команда: «Парад, смирно! К торжествен-
ному маршу в ознаменование 35-летия Победы в Великой Отечественной войне, повзводно, на 
одного линейного дистанции, первый взвод прямо, остальные направо, шагом – марш!»

Участники парада справились с волнением, и парад прошёл на самом высоком уровне – темп 
120 шагов в минуту, монолитный строй с синхронными движениями всех воинов, чеканный шаг, 
блеск золотистых пуговиц, погон и петлиц – настоящая демонстрация строевой выучки, боевой 
подготовки и воли к победе. Проходя трибуну, где стояли принимающие парад, командиры взво-
дов прикладывали руку к фуражке и поворачивали голову в сторону трибуны, а все шагающие в 
строю, кроме правофланговых, поворачивали головы вправо – все движения выполнялись чёт-
ко по единой команде.  Сопровождался парад торжественной военной музыкой. Люди, выстро-
ившиеся вдоль всей улицы, были поражены увиденным зрелищем. По всему маршруту парад-
ного батальона они восторженно подбадривали солдат, движущихся в едином строю в военной 
форме с оружием в руках.

После прохождения торжественным маршем в конце центральной улицы мы погрузились в 
кузов машины и поехали домой. На следующий день на школьной линейке директор школы объ-
явил благодарность личному составу взвода за подготовку и проведение юбилейного парада в 
честь Победы. Но главными наградами  для  нас  стали  боевой  заряд  на всю  жизнь,  неизглади-
мая  память  о  параде и эхом доносящиеся из далекого праздничного дня голоса зрителей   под   
ритм  строевого  шага  –  «Молодцы!»

  

56



«Юбилейный парад»: отзывы»
Мухаметов Илюс Рифович,

начальник отдела проектирования
технологической оснастки

Газета «Заводская панорама» популярна не только среди самих автозаводчан и завод-
ских пенсионеров. Её читают и другие категории читателей и даже пишут отзывы, кото-
рые объясняют причину популярности газеты.

Вот один из них пишет: «Газета ваша мне нравится. Оформление, политика. Нет шапкозаки-
дательских статей. Всё по делу: о работе, об отдыхе и т.д.». Положительные отзывы говорят о том, 
что сотрудники газеты и внештатные корреспонденты делают свою работу на высоком профес-
сиональном уровне. Как говорит редактор Олеся Мефодьевна Шапаева: «Нам, конечно, есть над 
чем работать, а когда кто-то положительно оценивает нашу работу, это вдохновляет!».

Отзываются читатели на конкретные статьи, очерки. В 23-м номере газеты был напечатан 
очерк, посвящённый празднованию годовщины Победы  в  Великой  Отечественной войне, 
«Юбилейный парад». Приведём один из отзывов: «Очерк как научная работа, познавательно, ин-
тересно». Действительно, в этой статье был дан обзор послевоенного времени и истории про-
ведения Парадов Победы. Что примечательно, один из читателей прислал фото, по которому 
можно понять, что в рамках военно-патриотической подготовки школьников парады, посвящён-
ные празднику Победы, в советское время проводились регулярно. На фото запечатлён парад 
старшеклассников в том же месте, но на пять лет раньше, в 1975 году, когда отмечался 30-летний 
юбилей Победы. Ученики маршируют в форме будёновцев с саблями – первоначальный вари-
ант нашего юбилейного парада 1980 года. Но для празднования 35-летия Победы была выбрана 
парадная форма советского солдата с автоматом Калашникова, и сравнение двух фотографий 

Присланное фото от читателя. Юбилейный парад 1975 года
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показывает правильность решения в пользу парадной 
формы.

Из всех отзывов наиболее ценным с точки зрения 
профессиональной оценки очерка о проведении юби-
лейного Парада Победы является письмо члена Совета 
ветеранов Вильнюсского высшего командного училища 
радиоэлектроники ПВО: «Здравствуйте! Вашу статью, 
где использовалась фотография с Парада наших кур-
сантов в Вильнюсе, показал в Совете ветеранов учи-
лища. Всем понравилась. Спасибо Вам. С уважением, 
администратор сайта Организации ветеранов ВРТУ-ВВ-
КУРЭ».

В том очерке также рассказывалось об участнике 
исторического Парада  Победы  24  июня  1945 года – на-
шем земляке Г.А. Шайбакове.  Оказалось, в нашем горо-
де живут его дочь, внук и правнуки. Один из правнуков 
героя – Булат Шайбаков – достойно продолжил слав-
ный путь своего легендарного прадеда, приняв участие 
в Параде Победы в г. Челябинске во время службы в 
армии. А правнучка Наргиза Шайбакова провела ис-
следование биографии своего прадеда, по которому 

Шакирхан Арсланбекович 
Шайбаков

Булат Шайбаков
(на фото слева)
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выясняется, что брат Г.А. Шайбакова также был военным. Младший лейтенант Шакирхан Арслан-
бекович Шайбаков участвовал в военной операции 1939 года на Халхин-Голе  против  японских  
империалистов  и  героически погиб,  защищая  дальневосточные  рубежи  Советского  Союза. 

Завершим обзор отзывов читателей фрагментом из исторической работы студентки Н. Шай-
баковой: «Великая Отечественная война унесла миллионы жизней советских граждан. Как я уже 
написала, из нашей семьи семь человек отдали жизни за Победу в Великой Отечественной вой-
не. Таких семей в России тысячи и тысячи. Вот какой ценой досталась нам эта Победа! Имеем ли 
мы право забывать об этом, хотя уже прошло 75 лет?

   «...Давайте ж помянем их, ставших травою,
   Корнями деревьев и щебетом птиц. 
   Мы их имена нынче носим с собою, 
   И лиц их черты есть в чертах наших лиц».
                                                                                     М. Акимов

Отрадно, что современная молодёжь знает и чтит память о своих предках, участниках Ве-
ликой Отечественной войны, о чём говорят многочисленные очерки и статьи, напечатанные в 
нашей газете в рамках конкурса, посвящённого 75-летнему юбилею Победы. Из подобных па-
мятных очерков, исследований и составляется летопись всей истории войны и героической по-
беды нашего народа.



«Не проходите мимо»
Мухаметов Илюс Рифович,

начальник отдела проектирования
технологической оснастки

Существует выражение, приписываемое философу Гегелю: «История ничему не учит». 
Такой неутешительный вывод сделан в результате изучения всей истории человеческой 
цивилизации, состоящей в основном из войн. После    каждой    кровопролитной   войны 
люди давали клятву, что больше подобное не повторится и дальше в мире будет только 
мир. Но проходило время, сменялось поколение, и всё повторялось снова. Причём с раз-
витием техники войны становились всё более ожесточёнными, поскольку технические 
открытия наряду с применением в мирных целях тут же внедрялись и в производство 
смертоносного оружия. Создаётся ощущение, что развитие наук никак не улучшает нрав-
ственный уровень общества – люди какими были в самом начале возникновения челове-
ческого общества, такими остаются – конфликты на Земле не прекращаются. Они сейчас 
не такие масштабные, но, тем не менее, время от времени вспыхивают очаги локальных 
войн. И даже глобальное столкновение сдерживается только страхом всеобщего уничто-
жения от применения колоссального арсенала ядерного оружия. Здесь мы уже подходим 
к вопросам нравственности, к извечным философским дискуссиям о роли личности в 
истории.

Говоря о роли личности, обычно имеют в виду роль крупных исторических деятелей. От ре-
шений сильных мира сего и правящих элит зависят судьбоносные решения, определяющие ход 
истории. В этой связи возникает вопрос – а простой человек может повлиять на ход развития 
событий, или же ему всегда отведена роль покорного исполнителя чужой воли? Может ли обыч-

Ветераны боевых действий И.Р. Мухаметов и В.Д. Мерзляков на уроке мужества в школе
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ный рядовой гражданин оказать какое-либо воздействие на результаты исторических процес-
сов? Эти вопросы всегда волновали общественных деятелей, мыслителей, писателей. 

Базовой идеологией в государствах-зачинщиках Второй мировой войны – Германии, Италии 
и Японии, как известно, являлась человеконенавистническая идеология фашизма. Причём Ита-
лию мы знаем как колыбель человеческой цивилизации и культуры, Германию как передовую 
страну развития современной науки, Японию как основоположницу высоких технологий. Но 
всё перечисленные достижения не удержали эти страны от сползания к первобытной дикости 
в проповедуемой идеологии, что привело их в конечном итоге к справедливому возмездию и 
закономерному поражению. Возмездие обрушилось не только на руководство и армии этих го-
сударств, пострадало и мирное население. 

Казалось бы, население государств-агрессоров стало жертвой безрассудного поведения и 
политики своих руководителей. Но так ли невинны народы этих стран в случившемся? Здесь мы 
ещё раз подходим к вопросу о роли личности в истории, но уже о роли обычного гражданина. 
Общество состоит из отдельных людей с их нравственными ориентирами, устремлениями и убе-
ждениями.  Появление любого лидера с определённой идеологией – это в конечном итоге удов-
летворение спроса общества на подобных руководителей. Примерно к такому же выводу в своё 
время пришёл и автор книги «Война и мир» Л.Н. Толстой.  Девиз диктаторов всех времён прост, 
и он гласит: «Не можешь предотвратить, обязан возглавить». Это означает, что диктатор может 
возглавить и плохое, и хорошее, ему особой разницы нет, лишь бы оказаться во главе – такова 
формула власти. Появление вождей фашизма в «просвещённой» Германии в середине 20-го века 
являлось прямым и неизбежным результатом культивирования в обществе соответствующих 
убеждений и идеологий в научной среде, искусстве, политике, средствах массовой информации. 

Возможно ли повторение подобного явления в сегодняшних условиях? К сожалению, за от-
ветом далеко не надо ходить – фашистская идеология вовсю свирепствует в некоторых странах 
бывшего СССР. Более того, кое-где ситуация переросла в военную фазу, напрямую угрожая без-
опасности нашей страны вблизи западных границ. Так, неофашисты в городе-герое Одессе на 
глазах всего мира в прямом репортаже повторили «подвиги» своих дедов, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны сжигали деревни в Белоруссии вместе с жителями. Бутылки с зажига-
тельной смесью – «коктейль Молотова» готовили там же, в прямом эфире, юные девушки, почти 
девочки. И это всё  происходит  в  постсоветском  государстве,    пострадавшем    в    годы   войны.   
За   годы   независимости   в этом государстве полностью утрачен иммунитет общества против 
нацистской идеологии, не считая восставших областей Донбасса. При абсолютном равнодушии 
и безразличии населения выросло целое поколение, отравленное пропагандой фашизма.  Когда 
их предупреждали о необходимости жёсткого пресечения проявлений нацизма среди студен-
тов и школьников, там отвечали: «Они же дети». Потом мы все видели результаты жестокости 
«онижедетей» против одесситов. И в случае прилета возмездия, кого они собираются обвинять, 
– вина всего общества в данном случае слишком очевидна.

Целью проповедников неофашизма, религиозного экстремизма и ксенофобии, прежде все-
го, становится юное неокрепшее поколение, неустоявшееся в своём мировоззрении. При рав-
нодушном отношении и попустительстве подобное может случиться когда угодно и в любом ме-
сте. Наше общество тоже не застраховано от попыток идеологических диверсантов внедрить в 
умы молодого поколения идеологии «коричневой чумы».

 В этой связи хотел бы рассказать об одном эпизоде, произошедшем не где-то далеко, а в на-
шем городе, в одной из школ. Дело было два года назад, зимой в канун праздника – Дня защитни-
ка Отечества. Проходя мимо школьного здания, из открытой створки окна второго этажа слышу 
мальчишеские голоса. Прислушиваюсь и чётко улавливаю среди них девиз украинских фаши-
стов-бандеровцев. Повторять здесь эти омерзительные слова не буду. Останавливаюсь, спраши-
ваю: «Кто крикнул?» «Не мы», – отвечают дети. Иду дальше, прошёл метров двадцать-тридцать, 
но вдруг один из мальчиков высовывается из окна и кричит: «Эй, мужик, это мы кричали!»

Описывать своё состояние в этот момент нет смысла, оно и так понятно. Я был в эмоциональ-
ном взводе и решил, что в данной ситуации необходимо  действовать немедленно, хотя ещё не 
совсем представлял, что именно надо делать. Ясно было одно – в нашем городе появился очаг 
распространения вируса неонацизма, и надо его срочно локализовать, пока он не перерос в 
эпидемию и не превратился в пандемию. Теперь мы хорошо знаем, как быстро распространяют-
ся вирусы в случае непринятия мер своевременно.

В общем, пришлось мне вернуться назад и зайти в школу, найти этот класс и, извинившись 
перед учительницей, прервать урок географии для проведения урока истории. Рассказывал я 
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спонтанно, может быть, не очень логично, но старался объяснять доходчиво. Объяснил я учени-
кам, что такое фашизм и их пособники, что творили они во время войны. Я говорил о  Великой  
Отечественной  войне, о борьбе нашего народа против фашизма, о погибших солдатах ради По-
беды. Я постарался донести детям о необходимости сохранения мира, о значении патриотизма, 
о том, что обязательно надо готовиться к службе в армии, защите Родины, а для этого быть здо-
ровыми и сильными физически и нравственно. Ученики сидели и слушали, они были в некото-
ром оцепенении – не каждый же день в их класс посреди урока заходит незнакомый человек с 
улицы и начинает что-то им объяснять. Учительница сидела за своим столом и согласно кивала 
головой. Для детей в данной ситуации важным было даже не само содержание моей речи, а эмо-
циональная реакция человека со стороны на случившееся в их классе.  В конце этого импро-
визированного урока истории мальчики неожиданно даже для меня самого встали, дружно и 
вполне серьёзно произнесли: «Служу России!»

А того мальчика дети выдали сразу же. Как потом рассказывала учительница, подросток этот 
растёт в неполной семье, воспитывать его некому. Он не знал ничего ни об истории страны, ни о 
своих бабушках и дедушках, откуда они родом – полный «манкурт» или «Иван, не знающий род-
ства». Семь лет его школьной учёбы тоже прошли даром. И такого ребёнка, естественно, очень 
легко сбить с толку, вот он и попал под влияние тех, кто стремится внедрить в умы детей идео-
логию гитлеровских и бандеровских нацистов. Договорились встретиться ещё раз на уроке па-
триотизма ближе к 23 февраля. Мальчик обещал изучить историю своих дедушек и подготовить 
фотографии для «Бессмертного полка». 

Пора бы уже человечеству опровергнуть выводы Гегеля насчёт истории и научиться пре-
дотвращать появление и распространение среди людей антагонистических идеологий, чтобы 
потом ценой больших потерь не преодолевать их последствия. Да, история не учит и не препод-
носит нам готовых решений. Но она ставит перед фактами, и только от людей зависит, смогут 
они извлечь уроки из драматичных страниц истории. Поэтому надо помнить слова известного 
чешского коммуниста Юлиуса Фучика из его книги, написанной в фашистских застенках: «Люди, 
будьте бдительны!»
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«Тимуровцы на сенокосе»
Мухаметов Илюс Рифович,

начальник отдела проектирования
технологической оснастки,

бывший тимуровец

Истоки движения

Каждая война оставляет после своего окончания сирот, вдов, инвалидов, нуждающихся в 
поддержке. Особенно много таких  людей  в  нашей  стране  было после Великой Отечественной 
войны. В деле оказания помощи ветеранам, кроме государства, важную роль всегда играли не-
формальные организации и движения. 

Одним из общественных организаций в Советском Союзе было тимуровское движение, воз-
никшее по следам повести Аркадия Гайдара и фильма «Тимур и его команда». Книга и фильм 
о мальчике, создавшем команду для помощи семьям ветеранов, вызвали большой интерес в 
обществе. Появилось первое добровольческое движение тимуровцев. Они оказали весомую 
поддержку семьям фронтовиков, пенсионерам и инвалидам в период Великой Отечественной 
войны. В 1945 году в стране насчитывалось около трёх миллионов тимуровцев. В послевоенные 
годы они продолжали заботиться о семьях фронтовиков. 

Если в городах помощь нуждающимся ветеранам была задачей легко выполнимой, то в де-
ревнях фронт работы для тимуровцев был несравненно более широким. Особенно когда по-
слевоенные деревни не имели необходимой инфраструктуры в виде больниц, магазинов, цен-
трализованного отопления, водопровода и других социальных объектов. В таких условиях даже 
здоровому человеку приходится трудно,  а  для  инвалидов,  престарелых,  вдов  и  сирот  жизнь  
превращается в самое настоящее выживание, и без посторонней помощи таким людям было не

Картина «Сенокос» А. Пластова
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обойтись. 
Деревенские тимуровцы помогали нуждающимся в многочисленных заботах сельской 

жизни. Помощь старшему поколению детьми воспринималась как сама собой разумеющаяся, 
как традиция деревенской общинной жизни с незапамятных времён. Дети учились заботе о 
стариках у взрослых и, став взрослыми, передавали традицию следующим поколениям. Помо-
гать престарелым людям в деревнях дети начинают с раннего возраста. Мой друг детства по 
имени Фарит, мальчик из многодетной семьи, начал ухаживать за ветеранами с шести лет. Он, 
подражая взрослым, обходил дома пенсионеров и ветеранов, спрашивая, как у них здоровье, 
не нуждаются ли они в помощи. У детей закладывались понятия об уважении  к  старшим  сна-
чала  в  виде  своеобразной игры, но, став постарше, мы помогали старикам уже по-взрослому. 
Можно сказать, тимуровское движение в деревнях существовало испокон веков как традиция 
поддержки старых людей. Общение со старшими было полезно для самих подростков, являясь 
подготовкой к жизни, получением практических навыков труда, познанием общества, истории 
родного края. Однажды, когда мы заготавливали дрова одной пенсионерке, она дала нам почи-
тать дневник своего погибшего на войне брата – первого организатора и председателя колхоза. 
Вопреки сложившемуся стереотипу, оказалось, что колхозы организовывались по инициативе 
самих крестьян как более прогрессивный способ земледелия. История, прочитанная из первых 
рук, всегда намного ценнее и правдивее.

В дневнике основателя колхоза также был описан уникальный природный феномен для на-
ших мест – выпадение снега в середине тридцатых годов в июле месяце во время сенокоса, под-
тверждённое и по другим источникам.

Философия деревенской жизни 

Одной из тяжёлых деревенских забот является заготовка кормов для домашнего скота – се-
нокос. К его физической трудности добавляется то, что с ним нельзя долго затягивать – как по 
созреванию травы, так и по погоде. В советское время сено готовилось дважды – сначала для 
колхозной фермы, затем для личных хозяйств жителей деревни. Для второго сенокоса времени 
оставалось немного, уже на подходе была уборка урожая. 

В 70-х годах в деревнях сенокос организовывался следующим образом. Все колхозники и 
другие жители делились на несколько категорий в зависимости от места работы, социального 
статуса, образуя группы по 15-20 дворов. Первую категорию составляла элита колхоза – водите-
ли грузовых автомобилей. За ними шли комбайнёры и трактористы. Далее – животноводы, и в 
конце списка две-три группы образовывали пенсионеры, инвалиды войн, сироты, вдовы. Этим 
группам выделялись участки из расчёта, чтобы заготовленного сена хватило на зимовку домаш-
него скота. И если колхозники имели технику и другие возможности, то пенсионеры и инвалиды 
нуждались в помощи. А помощь ожидать им особо было неоткуда – у всех были свои заботы и 
отговорки. Вот и приходилось ветеранам и пенсионерам обращаться к тимуровцам. К кому-то из 
них приезжали дети, родственники, планируя свои отпуска специально к сенокосу, но не всегда 
это им удавалось.

В назначенный день всё взрослое население деревни с косами, вилами и граблями собира-
ется у фермы на выезде из деревни, как на сабантуй, в ожидании транспорта. На сенокосные уго-
дья, которые находились в лесных полянах, надо было ехать четыре с лишним километра. Сено-
кос, несмотря на изнурительность, был похож на праздник, и люди старались одеваться в чистую 
одежду светлых тонов. В деревнях издавна сезонные работы сопровождал особый душевный 
подъём, эти работы были всегда коллективные с ощущением праздника труда. У деревенского 
человека сенокос был особенно любим и считался даже важнее, чем уборка урожая. Тема се-
нокоса нашла отражение в литературе и искусстве, недаром ежегодный фестиваль народной 
культуры, проводимый в г. Казани, называется «Сенной базар». 

По мере прибытия автомобилей, тракторов с тележками, конных повозок, люди со своим ин-
вентарём, сумками с едой погружались в транспорт и отъезжали, образуя длинную вереницу 
вдоль просёлочной дороги со старыми берёзами по обочинам, ветки которых смыкались в виде 
свода зелёного тоннеля над дорогой. Все спешили скорее добраться до лесных полян и начать 
косить, пока роса. 

Бригадиры оглашали списки, группы одна за другой расходились по выделенным участкам. 
Мы со своим одноклассником Фаритом и ещё с одним мальчиком втроём оказались в группе 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов в качестве помощников-тимуровцев. Я помогал одино-
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кой соседке, вдове фронтовика, а Фарит своему соседу, инвалиду без обеих ног Васе Антипину. 
Так все его называли в деревне по-армейски, а настоящие имя и фамилия у него были Васбирах 
ман Ахматдинов. Другой фронтовик в нашей группе по имени Арслан – инвалид без одной ноги, 
вместо которой у него был железный протез с резиновым наконечником. Его выбрали старшим 
группы, в его обязанности также входили заточка и отбивание кос, приготовление обеда. Шариф 
и Салих – два брата возрастом далеко за семьдесят – ветераны Гражданской войны, могли сами 
махать косами. В списке были также две сестры-сироты военных лет, теперь уже пенсионерки, 
смолоду привыкшие выполнять любую мужскую работу, косьбу в том числе. Другие участники 
группы были примерно такими же – всего двадцать с лишним человек вместе с нами, тимуров-
цами.

Отдельного представления заслуживает один человек нашей команды по прозвищу «Фило-
соф» из-за поучительности его истории жизни. В деревне почти все имели прозвище или кличку, 
в зависимости от того, кто в чём себя проявлял. Своё оригинальное прозвище наш Философ по-
лучил вот каким образом. Заработав на ударных коммунистических стройках страны хорошую 
пенсию и накопив деньги, он вернулся в деревню с намерением жить беззаботной жизнью поэта 
в лоне красивой природы. Привёз он также множество философских книг, которые конспекти-
ровал в свои многочисленные тетради и блокноты. Он ходил с этими блокнотами по деревне 
и цитировал высказывания мудрецов односельчанам, критикуя их образ жизни и призывая её 
переустроить. Но не учёл этот реформатор в своих мечтах и идеях одно немаловажное обстоя-
тельство – ближайший продовольственный магазин находился в пятидесяти километрах от де-
ревни, да и там в те годы не так хорошо было с продуктами. И поэтому цена его больших денег 
была почти такой же, как и монет Робинзона Крузо. В итоге образ жизни деревенского философа 
определили не идеалистические установки Платона, а суровый материализм Карла Маркса – бы-
тие определило сознание, вынудило его обзавестись коровой и вспомнить свои прежние навы-
ки косаря и животновода. Но его знаменитое прозвище за ним так и осталось.

Диета для сенокоса

Всей нашей группе необходимо было заготовить сена около 25-30 тонн в сухом взвешивании, 
или 40 стогов – по два стога каждому, включённому в список двору. Предстояла очень тяжёлая 
работа, усложнённая начинающейся жарой, оводами и слепнями, не говоря об ограниченных 
физических возможностях большинства косарей. Тем не менее, в итоге с задачей группа справи-
лась, во многом благодаря нашей помощи – пятнадцатилетних тимуровцев. Нам пришлось вы-
кладываться по-взрослому, косили два дня с утра до вечера с короткими перерывами на отдых 
и питание. А в общей сложности сенокос занял почти целую неделю. Для нас это было хорошей 
практикой, ветераны научили нас многим тонкостям процесса заготовки сена, начиная от подбо-
ра и подготовки косы, заканчивая сбором сена в стога.

В первую очередь надо было научиться правильно держать косу, не сгибая спину, от этого 
зависит половина успеха. Движение косы должно совершать полукруг, косить надо не только 
руками и плечевым поясом, но и мышцами спины и ног, совершая полуповороты. Продвигать-
ся вперёд следует мелкими шажками, не более двадцати сантиметров, держась на безопасном 
расстоянии около двух метров от переднего и заднего косаря. Поэтому очень важна была син-
хронность работы всей команды – все должны держать одинаковый темп движения. Трава долж-
на быть скошена под корень по всему сектору поворота косы вровень с поверхностью земли, 
потому что, если справа от себя оставлять высокую стерню стеблей травы, она будет мешать 
косить сзади идущему косарю. Помню, нас заинтересовала тогда единица измерения длины 
косы. Нож косы, обёрнутый тряпкой, охватывали поочередно левой и правой рукой. Числом 
«рук» и определялся размер косы от пяти до двенадцати. Наши косы соответствовали размерам 
семь и девять. Правильно насаженная, отрегулированная и отбитая коса – залог успеха в косьбе. 
Отрегулировать ручку надо было по высоте на уровне пупка. Кроме того, важную роль играл 
правильный радиус косы, для проверки которой привязывали верёвку к основанию ручки и из-
меряли расстояние от корня косы до носика. 

Для нормального скашивания травы косу требовалось отбить или проклепать. Здесь также 
нужно было определённое мастерство, поэтому и клепать косы умел не каждый. У опытного ма-
стера, как Арслан бабай, вся работа занимала минут тридцать. Он, вытянув свой протез, сидел в 
тени берёзы и целыми днями отбивал, точил наши косы. После клёпки коса из хорошей звонкой 
стали уже брила траву, независимо по росе утром или в полдень. «Инструмент работает – мужик 
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хвалится!» – приговаривал мастер, подавая нам косы.  Даже Васе Антипину на двух своих проте-
зах с хорошей косой было легко работать. Правда, когда жара усилилась, под протезами у него 
содралась кожа, и он уже больше не смог косить, выбыл из наших рядов и принялся за готовку 
обеда, передвигаясь вокруг костра на коленях.

Чай  он  кипятил  в  ведре  над костром и заваривал его корнями шиповника, ветками и ли 
стьями смородины и душицы. Чая в общей сложности за день мы всей группой выпили несколь-
ко ведер, Вася едва успевал. Пот стекал ручьями,  зато был небольшой ветерок, что и спасало от 
теплового удара.

Обеденный перерыв сопровождался весельем, шутками. Нам было интересно слушать раз-
говоры стариков, умудрённых прожитыми годами. Вспоминали они трудные времена военных 
лет, фронтовые события, послевоенные годы восстановления хозяйства колхоза. Арслан бабай 
был ещё и хорошим юмористом, подшучивал над остальными. «Слушай, – обратился он к сидев-
шему напротив Шарифу, – ты на работе раньше ел только маргарин, а здесь ешь хлеб со сливоч-
ным маслом – в чём дело, товарищ, ты поменял диету?» Шариф продолжал жевать, тряся седую 
бороду и запивая чаем. За него ответил его младший брат Салих: «Когда идёт на колхозный се-
нокос, хлеб он ест с маргарином, а со сливочным маслом ест только, когда косит для себя. На 
колхозную работу он масло не тратит». 

Попив ароматного чая, поев и отдохнув, мы снова взялись за косы и работали до шести вече-
ра. В первый день удалось скосить большую часть выделенных нам полян. Некоторые полянки 
были небольшими, находились между кустами и деревьями, поэтому для лучшей сушки скошен-
ную траву вытаскивали на открытые широкие места. 

Историческая реконструкция

На следующий день ближе к вечеру весь участок был скошен, а первые травы уже подсохли, 
их надо было переворачивать.  Сено  надо  было взъерошить, не прибивая его граблями к земле, 
чтобы оно быстрее сушилось ветром. «Сейчас главное, чтобы дождя не было», – говорили стари-
ки, – потому что, если во время косьбы он ещё  не  страшен  и  даже  полезен, то  после   перево-
рачивания   сено   от  дождя может пропасть. 

В этот день утром произошёл случай, удививший не только нас, но и видевших всё на этом 
свете ветеранов. По нашему участку со стороны дороги двигался 95-летний Миннулла бабай – 
ветеран Русско-японской войны 1905 года, старейший аксакал деревни. Медленно и почти ша-
таясь, он направлялся в сторону соседней поляны. Он еле поднимал свои негнущиеся колени и 
передвигал ноги, цепляющиеся за скошенную траву. Оказалось, ему бригадир выделил отдель-
ное место, потому что в списки его уже не включали, а старик в этот раз неожиданно явился на 
сенокос, вооружённый косой и вилами, как на свой последний бой, и потребовал выделить ему 
поляну. Ближе к вечеру старший группы собрал нас и сказал: «Все мы устали, но надо сходить по-
мочь человеку. Вряд ли он сам справится». Подошли на поляну, за день старик смог сделать два 
прохода. За час мы скосили его болотистый и кочковатый участок, но с высокой густой травой.

Третий день прошёл за сушкой сена. Работы было не так много и, те, кто мог передвигаться, 
домой отправились пешком. Пока шли по дороге с берёзами на обочинах, старики рассказыва-
ли, как они сажали эти берёзы во времена Земских реформ ещё до революции и по этой дороге 
ходили в соседнюю деревню на сабантуй, пугая девушек, неожиданно выпрыгивая из кустов. До-
рога домой превратилась для нас в краеведческую экскурсию. В этих местах произошёл эпизод 
из заключительного этапа Пугачёвского восстания, оставивший след в топонимике местности. 
Основываясь на сведениях, передаваемых из поколения в поколение, старожилы показали нам 
точные места расположения двух оборонительных «линий Салавата» поперёк дороги на ржаном 
поле – ближнюю и дальнюю, где 22 сентября 1774 года произошло последнее сражение мятеж-
ников С. Юлаева с правительственными войсками под командованием подполковника Рылеева 
и старшины Балтачева. Мятежники с боями отступили в сторону крепости Елдяк на берегу Кара-
идели через наши поляны. Кроме этих двух линий показали ещё одно место, название которого 
связано с битвой – «Овраг ящиков». Он находится на месте позиций, занятых подразделениями 
Рылеева перед наступлением, а ящики из-под боеприпасов остались после боя. В конце дороги 
при въезде в деревню на правой стороне располагался лагерь повстанцев. Это место по сей 
день так и называется – «Лагерь». 

Ещё два дня ушли на сбор сена в стога. Эта работа требовала не меньше сноровки, чем кось-
ба, тем более, что стога должны были получиться одинакового объёма для справедливого рас-
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пределения. Поэтому этим важным завершающим процессом руководили Философ и Арслан, 
разделив группу на две бригады.  В самом начале собранные в одно место копны укладывались 
на основание, переходя по кругу. Затем на стог подсаживали стояльщика. Эту роль поручили 
нам, тимуровцам, потому что работу на высоте старики и инвалиды не могли выполнять. Укла-
дывали сено в стог в особом порядке по командам стояльщика: два навильника рядом один за 
другим и один навильник на них, в середину. Средний навильник зажимал крайние, удерживал, 
закреплял сено в стогу. Ближе к завершению сено подавали трёхрогими деревянными вилами. 
Подавать сено деревянными вилами было гораздо удобней, чем железными, к тому же, они были 
безопасными для стояльщика.

В жаркую погоду стоять на стогу было тяжело, всё время хотелось пить. У фронтовиков были 
алюминиевые солдатские фляжки, и мы с собой на стог брали эти фляжки с водой. Когда стог 
завершали, стоять там было труднее – площадь стога становилась меньше, надо было не только 
держаться, но и граблями работать, всё ещё переходя с места на место по сужающемуся кругу. 
В завершение на вилах подавали последний навильник и связку из прутьев, которые расклады-
вались на четыре стороны стога, чтобы они прижимали сено, не давая ветрам задрать с боков 
стога. Спускались мы по вилам, воткнутым в стог, хватаясь за сено как за канат.

Наконец, все наши поляны были начисто выкошены, трава, превратившаяся в душистое 
сено, собрана в стога, по полянам теперь легко было пройтись и людям, и ветрам. Оставшие-
ся без цветов и трав деревья вокруг полян стояли  на фоне солнечного и синего неба немного 
погрустневшими, шелест их листьев от лёгкого ветерка создавал атмосферу умиротворения и 
завершённости. И вот наступил самый ответственный момент – деление стогов между членами 
группы. Старший поручил это дело тимуровцам и проинструктировал, как произвести жере-
бьевку. Фарита посадили на пенёк спиной к стогам. Я должен был стоять за ним и произвольно 
указывать на любой стог, а сидящий называл имя из списка группы также в произвольном по-
рядке. Кому-то стог доставался лучше, кому-то похуже, но такой розыгрыш на сенокосе издревле 
считался наиболее справедливым. В итоге никто на результат распределения сена в обиде не 
остался.

*  *  *
Существует способ изучения истории как реконструкция, когда достоверно воспроизводит-

ся какое-либо историческое событие в виде театрализованной постановки. Такие постановки 
помогают любителям истории окунуться в эпоху и почувствовать её атмосферу. Наша сенокос-
ная группа по подбору участников, благодаря своеобразному подходу руководства к распре-
делению людей, была готовой командой для исторической реконструкции работы тружеников 
тыла в военные годы. Когда все мужчины ушли на фронт, состав работников в колхозе был такой 
же – старики, женщины и подростки. Но в отличие от театрализованных постановок, мы выпол-
няли реальную работу и познали процесс заготовки сена в полном объёме. И поэтому тот наш 
сенокос можно представить, как наиболее достоверную историческую реконструкцию одного 
из эпизодов работы и жизни людей в деревне во время Великой Отечественной войны.
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«Раскажите детям...»
Сакирбаева Ксения Александровна,

специалист технологического бюро автобусного
производства отдела главного технолога

  Расскажите детям о Войне!
  О Победе! Как она досталась!
  Про грохот танков и орудий,
  Про раны предков на спине!
 
  Когда приходит снова эта дата,
  Расскажите детям о Войне!
  Мы меньше вспоминаем о Победе,
  И мы не говорим уж о Войне…
   
  Пусть светлым будет наше небо!
  И вдалеке останется тот след...
  Расскажем детям о Победе!
  Немного вспомним о Войне!
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«Мы помним»
Сафаргулова Регина (10 лет),

дочь Сафаргулова Зуфара Миннифаровича,
штамповщика заготовительно-прессового цеха № 31  

Прошло уж много-много лет,
Как гром орудий раздавался,
Как мины рвались на полях,
И как солдат с врагом сражался.
Мы помним подвиг Ленинграда – 
Был окружён со всех сторон,
Но выдержал эту блокаду,
Не пал, не сдался он. И стон
Того народа, что голодный,
Мы слышим уже много-много лет.
Мы помним подвиг ленинградцев,
Нам не забыть его вовек.
А битва за Москву, за Днепр,
Там столько наших полегло Солдат. И вот
Победа, долгожданная победа!
И выдержал, и выстоял народ.
И стар, и млад, и женщины, и дети
Победу приближали, как могли.
И, кажется, что солнце ярче светит,
И не страшны нам более враги.

Рис. Регины Сафаргуловой (конкурс дестких рисунков «День Победы. Помним и гордимся!»)

Не все дошли до той победы громкой,
Но будем помнить их мы имена.
Поклон земной им от потомков,
И не страшна нам больше та война!!!
И в этот год, год славный, юбилейный
Мы, правнуки великой той войны,
Вам говорим: «Спасибо, ветераны,
За небо мирное, за счастье всей страны.
За то, что не жалея своей жизни,
И в небесах, на море, на земле
Вы защищали Родину, Отчизну
В кровопролитной, страшной
              той войне.
Спасибо, милые, родные ветераны,
Благодарим, и низкий Вам от нас
                    поклон.
Мы не забудем подвиг этот славный.
Здоровья, мира, счастья,
            радости в Ваш дом!»
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«Победители глазами внуков»
Фархутдинова Эльмира Асгатовна,

маляр цеха сборки автосамосвалов № 5

Памяти наших дедов – вечно молодых солдат 
и офицеров, павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, посвящается моя работа. Она 
посвящается моему деду, ветерану Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., тому, кто шёл к По-
беде 9 мая 1945 года, тому, кто приближал этот час 
в окопах, среди пуль и мин, чью юность опалила 
война, Такиулле Васиковичу Васикову. 

Он родился 10 июля 1924 года в деревне Даутлар 
Бураевского района Башкирской АССР в семье кре-
стьянина Васика и Саймы вторым ребенком (в семье 
было пятеро детей). Окончив семилетку, поступает 
учиться в ФЗО. Трудные были времена, тяжёлые. Вспо-
миная своё детство, дедушка рассказывал моей маме, 
что: «Если к октябрьскому празднику, 7 ноября, убе-
рём картофель с колхозных полей, то начинали учёбу 
в школе». 

В октябре 1942 года его призвали в ряды Красной 
Армии с Бураевского военкомата. С Уфимского сбор-
ного пункта направили в город Актюбинск на курсы 
связистов. Но деревенский парень, который не выез-
жал никуда дальше своей деревни, плохо зная русский 
язык, не смог постигнуть азы связиста. Поэтому его и ещё нескольких парней направили в город 
Чкалов Оренбургской области. Там они обучались военной службе в сжатые сроки. Так, прошло 
около месяца со дня призыва в армию. Ещё несколько месяцев учёбы в Казахстане, Саратове. 
Оттуда отправили на станцию Елец. Около 350 километров солдаты шли пешком в валенках по 
грязи и слякоти, был март месяц. Так, мой дед попал III эшелоном в Курскую дугу в начале мар-
та 1943 года. Освобождал от врагов такие районы, как Фатеж, Дмитровск-Орловский и многие 
другие. Под Дмитровск-Орловском, во время весеннего бездорожья, на время прекратились 
военные действия, велись оборонительные работы. Но в первых числах июня снова начались 
бои под Курском. 17 июля 1943 года 19-летнего Такиуллу ранило в левую ногу. Сначала полевой 
госпиталь, потом оказался в Серпуховском районе Московской области, в здании фабрики «Про-
летарка», в котором располагался госпиталь. Пролежав около двух месяцев, вернулся в свой 
полк в город в Беларуси. Потом их перевели в деревню Крыловка Брянской области. Прошли 
месячную подготовку. Организовалась 31-я гвардейская дивизия. Направилась дивизия в Вели-
кие Луки. 7 ноября были на месте. К этому времени город наполовину освободили от фашистов. 
Получив обмундирование, вступили в бой. Потеряли много людей. Шли ожесточённые бои за 
каждый дом, за каждую улицу. Сколько товарищей потерял мой дедушка! А сколько ещё было 
впереди потерь! Каждого он помнил, каждого ласково называл по имени. 31 декабря 1943 года, 
когда шли бои за город Невель Псковской области – это было за пять километров от города, 
дедушка отморозил левую ногу, и молодого бойца контузило. Такиулла очнулся только в госпи-
тале в городе Иваново. Здесь он потерял все свои документы. Лечился он до 22 июля 1944 года. 
Много ещё прошёл дорог Такиулла Васикович. Но левая нога не давала покоя. Снова бой, и снова 
госпиталь, на этот раз отправили домой со справкой «Не годен к военной службе. Инвалид III 
группы». Так, весной 1945 года вернулся в свою родную деревню, раненый, хромой, но живой. 
Вскоре долгожданная Победа! Верили, что победят, поэтому и выдержали. Самая страшная, са-
мая безжалостная, самая горестная война в нашей истории. Великая. Отечественная.
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Это одна из маленьких историй в 
этой страшной войне. Одна судьба, ко-
торых миллионы, давшая нам счастье 
и мирное небо над головой, которую 
мы не должны забывать. 

Жил мой дедушка в нелёгкое вре-
мя, не видел беззаботного детства, 
красивой юности. После войны стро-
ил дома, поднимал колхоз. Женился 
на моей бабушке Нагире Мухамат-
гараевне. Вырастили и воспитали 
семеро детей: пять девочек и два 
мальчика.  Супруги Васиковы прожи-
ли вместе до золотой свадьбы. Когда 
от болезни умерла жена, мой дед, Та-
киулла Васикович, очень тосковал по 
любимой жене. И через полтора года 
25 мая 2005 года ушёл из жизни. К 
тому времени в деревне, где жил мой 
дед, он был последним из участников 

войны. Он не любил рассказывать про свою военную жизнь. Совсем крохой я любила сидеть у 
него на коленях, теребила его бороду. Он мне позволял брать на руки его боевые награды, ме-
дали. Награждён он медалью «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями. 

Листая документы деда, вновь прикасаясь к его вещам, а они бережно хранятся в шкафу 
дома, вспоминаю ласковые глаза, большие мозолистые руки, большой и умный лоб. Как же не-
легко пришлось человеку: трудное детство, суровая юность, да и в старости его не отпускала 
война. По ночам ему снились кошмары, он «шёл в бой», звал своих однополчан, давал им напут-
ствия, чтобы «они держались, не сдавались». На перемены погоды ныли раны, не давала покоя 
контузия. Хочется ему сказать: «Дедушка, милый дедушка! Оглянись, кругом смеются люди, мир 
на земле, нет больше выстрелов и крови. А ты снова «идёшь в бой». Снова спасаешь своих то-
варищей, снова прикрываешь их своей грудью». Но нет в живых моего деда. Вернулся он побе-
дителем из той страшной войны, но унесли его раны и контузия из мирной жизни. Как же Вас, 
ветеранов Великой Отечественной войны, остаётся мало! 

Мы, нынешнее поколение, будем помнить. «Это нужно не мертвым, это нужно живым».

Правнук Мугинов Таир и внук Сабитов Тамерлан 

Внук Тамерлан
в одном строю

с «Бессмертным полком»
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«Они всегда будут рядом,
пока мы помним»

Хазиева Азалия (10 лет),
дочь Хазиева Бориса Илюсевича,

заместителя генерального директора -
директора по производству

Стоял солнечный летний день. Звонко пели птицы. На 
бескрайнем голубом небе не было ни облачка.  

Наконец, мы добрались до места назначения. Это 
была небольшая тихая деревушка с ветхими домами. В 
одном из таких домов раньше жили мои прабабушка и 
прадедушка, куда мы сейчас и прибыли.

Мама решила навести порядок в доме, а я была рядом 
и помогала во всём, о чём она просила. Очередь дошла до 
шкафа. Тут мама достала какой-то старый пиджак, тяжело 
вздохнула и бережно смахнула с него пылинки. Моё вни-
мание привлёк странный звук, похожий на звон монет. Я 
подошла поближе и увидела на пиджаке ордена и медали.

–  Мама, а чьё это?
– Пиджак твоего прадедушки, Хайрисламова Закия 

Хайриевича. Эти медали он получил за участие в боевых 
действиях в Великой Отечественной войне. Пока ты ещё 
маленькая, я расскажу тебе о нём потом, когда подрас-
тёшь.

Порядок в доме был наведён. Вечером мы пили вкус-
ный чай с душицей, а  потом отправились спать.

Мне не спалось. В мыслях я всё время возвращалась к тому старому пиджаку из шкафа и 
пыталась представить в нём дедушку. 

Но вместо него я увидела молодого паренька, солдатика, лет двадцати. Он смотрел на меня 
пристально своими серьёзными карими глазами, гладил по голове холодной шершавой рукой и 
почему-то называл внучкой. Он был очень уставший и обеспокоенный, и я спросила:

– Почему ты такой мокрый, грязный? Почему у 
тебя такие холодные руки? Что тебя тревожит?

Он ответил:
– Война, внучка, страшное дело… Вот уже не-

сколько дней идёт ледяной дождь. Нам приходится 
идти без остановок только для того, чтобы не замёрз-
нуть. А впереди бой. И мы должны быть к этому го-
товы.

– Но разве нельзя обогреться, умыться?
– Нет времени. Враг ждать не будет. И только от 

нас сейчас зависит, будешь ли ты, внучка, жить под 
мирным небом.

– Почему ты называешь меня внучкой, ведь ты 
сам ещё молодой?

– На войну многие уходили мальчишками, но бы-
стро взрослели, седели даже. А некоторые так и оста-
лись там, навсегда молодыми.

– Разве так бывает? Это только в сказках возмож-
но.
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– Бывает. И ты узнаешь об этом, когда повзро-
слеешь.

– Вот и мама сегодня говорила, что расскажет о 
прадедушке, когда я вырасту. Как же долго ждать…

Тут паренёк грустно улыбнулся, повернулся и 
быстро зашагал вслед за такими же солдатиками.

Что это было? Сон? Мои фантазии? Но я уже по-
няла, кто это был.

Утром я достала пиджак из шкафа и подошла к 
маме:

– Я видела дедушку, он говорил со мной, и те-
перь я хочу всё знать о нём.

Мама с удивлением посмотрела на меня и на-
чала рассказ:

– Когда началась война, ему было 16 лет. На 
фронт его не взяли, ведь ещё не исполнилось 18 
лет. Уже в  1943 году призвали в армию и отпра-
вили проходить обучение в школе радиотелегра-
фистов в г. Тбилиси. В январе 1944 года отправили 
на фронт. Воевал на Первом Белорусском фронте, 
в 31-й армии, 274-й Ярцевской дивизии. Принимал 
участие в Висло-Ордерской операции под коман-
дованием маршала Жукова, которая длилась 20 

дней. В результате войска освободили Польшу и прорвались на территорию Германии.  Участво-
вал прадедушка  и в последней  Берлинской операции по уничтожению Юго-Западной группи-
ровки немцев, которая длилась 23 дня и  привела к победе наших войск и падению фашизма. Это 
были тяжёлые кровопролитные бои, после которых он получил серьёзное ранение в ногу. Долго 
лежал в военном госпитале, но вернулся домой живым и, создав крепкую семью, прожил ещё 
долгую и счастливую жизнь в родной деревне. 

Увидев, с каким интересом я разглядываю награды, мама сказала, что эти медали он получил 
за участие в боевых действиях.  

– Твой прадед был награждён Орденом  Славы  III  степени,  Орденом  Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и медалью Жукова. Также у него 
есть несколько юбилейных медалей и благодарственных грамот. Но самой дорогой наградой, 
как он говорил, была Великая Победа.

– А где он встретил ту самую Победу?
– Встретил в городе Магдебург в 150 километрах от Берлина.
Я с огромным удовольствием слушала рассказ мамы и восхищалась героической жизнью 

прадедушки…
Теперь я часто подхожу к тому шкафу, где висит пиджак с наградами, и, бережно сняв его с 

плечиков, подолгу рассматриваю их. Я понимаю, что мой прадедушка – настоящий герой, защит-
ник своей Родины. Не будь таких, как он, не было бы и Великой Победы. Что может быть важнее, 
чем память о наших родных и гордость за них?

Теперь пиджак с орденами моего прадеда, Закия Хайриевича, для меня не просто вещь, а 
настоящая семейная реликвия, которой я буду дорожить, так же, как мама! А её рассказ о герои-
ческой жизни прадедушки надолго останется в моей памяти. 

Единственное, о чём я жалею, что не застала прадедушку живым. Но помнить о нём буду всег-
да, потому что  очень им горжусь! 

А встретиться с ним я тоже смогу, во сне или в своих фатазиях, ведь он всегда будет рядом, 
пока мы храним память о нём.
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«Горжусь своими дедушками!»
Шаймухаметов Эмиль (13 лет),

сын Хакимовой Разили Мубараковны,
оператора котельной теплоэнергосилового цеха № 14

Я горжусь своими  дедушками и преклоняюсь перед их подвигами, ведь благодаря им 
мы живём в мирное и счастливое время. 

*****
Мой дед Мубарак Шарипович Хакимов родился 23 марта 1919 года в деревне Карманово 

Янаульского района БАССР. Участник ВОВ. Воевал на Сахалине. Был призван в ряды Советской 
армии в 1939 году. В конце службы началась война, и он был оставлен в рядах Советской армии 
защищать Родину на дальневосточных рубежах. Домой вернулся лишь в 1947 году. Работал в 
родном колхозе «Коммунар» скотником. 

Мубарак Шарипович награжден орденом «За Победу над Японией» и медалями как ветеран 
войны и многочисленными грамотами как передовик-колхозник. 

*****
Дедушка Гаян Шаймухаметович  Шаймухаметов родился в 1918 году в д. Атнагулово Мишкин-

ского района БАССР. 
С первых дней войны Гаян Шаймухаметович был призван  на фронт. Весной 1942 года при на-

ступлении на Смоленск мой дед был тяжело ранен. Его отправили домой на поправку. Окрепнув 
от ран, в 1943 году он возвращается на фронт командиром пулемётного расчёта. В одном из боёв 
его контузило и ранило в ногу. Раненный, потеряв сознание, он очнулся под слоем земли. К сча-
стью, его обнаружили и отправили в госпиталь. После тяжёлого ранения его демобилизовали в 
1944 году. Дедушка в своих воспоминаниях рассказывал  нам, детям, как раненых эшелоном при-
везли в Уфу, затем на барже по р. Белой до Бирска. А там уже до родной деревни ему пришлось 
добираться, где пешком, а где и на случайных подводах. 

Прожил Гаян Шаймухаметович долгую и счастливую жизнь. Вырастил 12 детей. Уже в мирное 
время ранение дало о себе знать – ему ампутировали ногу. Мой дед – настоящий герой!  Его 
грудь украшали орден Великой Отечественной войны 1-й степени и юбилейные медали. 

Г.Ш. ШаймухаметовМ.Ш. Хакимов
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«Две судьбы»
Ямгутдинова Алина (18 лет),

дочь Ямгутдиновой Азалии Ильдусовны,
ведущего инженера бюро обеспечения

автобусного производства

С.К. Камалов с детьми. Среди них – отец Азалии Ямгутдиновой
автозаводчанин Ильдус Сагитович Камалов, на заслуженный отдых он ушёл

с должности заместителя генерального директора по производству

День Победы – всенародный праздник. Эту дату знает каждый без исключения. Ведь  
ещё  с  малых  лет  юных  патриотов  вдохновляют  примером мужества и отваги их пред-
ков, а тем,  кто  постарше,  без  прикрас рассказывают  про  тяжёлую  жизнь во  время  
войны.

Должно быть, у каждого, кто хоть раз задумывался о кровавых страницах российской 
истории, рождался вопрос: как помогали Родине и друг другу прадеды? Какой путь они 
прошли тогда? Каждую семью затронула Великая Отечественная война, и каждая имела 
свою неповторимую историю.

...Мы с дедушкой сидели в саду. В воздухе чувствовался май. Распустилась сирень, показа-
лись первые яркие цветы, а прощальные лучи солнца задорно блестели в низких окнах домов.   В   
тёплый   весенний   вечер  все  ощущали   приближение   праздника – страну ждал День Победы. 
Тогда я, пользуясь моментом, попросила дедушку рассказать о судьбе его отца.

«В  такой  же  прекрасный  весенний  день  мой  отец  вернулся  домой»,  –  так  начал  свой 
рассказ  дедушка. 
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Сагит Камалетдинович Камалов жил в маленькой деревне Старо-Семиостров на берегу реки 
Белой. Когда началась война, он был призван на фронт и, подобно миллионам, отправился за-
щищать Отечество. Вскоре, в октябре 1941 года, его оглушило под Ростовом-на-Дону, и раненый 
солдат попал в плен к врагу. Лагерь, куда его привезли, находился на Украине в городе Кре-
менчуг, в бывшем здании зеркального завода. Там пленным пришлось строить деревянный мост 
через Днепр, потому что основной был взорван. В их числе и оказался мой прадед. Они работали 
в течение года, один за другим погибая от голода и холода. В такие моменты нельзя не пора-
жаться силе духа тех, кто мог выдержать тяготы даже в подобное время, когда твоя жизнь могла 
оборваться в любую минуту.

Вскоре Сагита Камалетдиновича отправили в Германию. Перед этим всех повели в баню: на 
холоде тысячами, едва живые, жались друг к другу, ожидая своей очереди. Как они выстояли? 
Я думаю, лишь безграничная любовь к Родине и своим семьям поддерживала их день ото дня. 
Когда пришло время покидать страну, в товарном поезде каждому дали по буханке хлеба на весь 
немалый путь в семь суток. Однако некоторым удалось сбежать: в последнем вагоне пленные 
вскрыли пол.

В Германии мой прадед оказался в концлагере Stalag XI А в 50 километрах от Берлина. Сам он, 
по словам дедушки, рассказывал о том, каково пришлось людям: они работали в шахтах, жили в 
тяжёлых условиях, терпели постоянные унижения. Так продолжалось вплоть до 1945 года, пока 
их не освободили.

Домой Сагит Камалов добирался уже сам. Прошёл проверку в органах НКВД и, наконец, вер-
нулся к семье, где его ждали жена и трое детей, которых она поставила на ноги вопреки всем 
невзгодам. Подобно солдатам, женщины боролись за жизнь родных, отдавая им последнее. По-
этому все они совершали такие же подвиги каждый день.

Узнав историю отца своего дедушки, я стала ещё больше уважать и ценить тех, кто держался 
из последних сил в плену.

Это не единственный пример мужества и отваги в моей семье: папа моей бабушки, Шамиль 
Латыпович Шарипов, тоже сделал немало для Отечества в страшные годы войны. Он работал в 
родном городе Миньяр на оборонном заводе, где ему дали бронь от армии. Несмотря на то, что 
сам Шамиль Латыпович не участвовал в  боевых  действиях,  он  внёс  большой  вклад  в  победу  
над  немцами  – всю  войну  трудился  под  девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Завод 
работал круглыми сутками, а выбивающиеся из сил люди думали лишь о защите родной страны.

И вот, спустя многие годы, мы трепетно храним память о тех, кто дал нам жизнь. О тех, кто до 
конца верил в победу и в силу своих соотечественников. Буду ли я рассказывать своим детям об 
их героях-прадедах? Безусловно. Каждый из нас должен знать о тех людях, благодаря которым 
мы можем жить под чистым и спокойным небом, и когда душистая сирень вновь зацветёт, с гор-
достью идти на парад Победы.
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«Великая Отечественная война...»
Яранова Наталья Владимировна,

заточник инструментального цеха № 11

Эти слова священны для каждого русского человека. Чем дальше уходят в прошлое 
события этой войны, тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства этих 
дней.

Мой дедушка Тимофей Михайлович Тимиршин – ветеран Великой Отечественной во-
йны, участник 243-го отдельного лыжного батальона 54-й армии Ленинградского фронта, 
5-й гвардейской танковой бригады.

В 9 лет мой дедушка осиротел, его и двух младших брата и сестру отправили в детский дом. 
Окончив учёбу в 1941 году, он вернулся в свою родную деревню, но не успел обжиться и завести 
семью – его призвали в армию. С первым призывом он ушёл на войну. Молодых, крепких, силь-
ных и выносливых отбирали в лыжный батальон.

Лыжные батальоны предназначались для действий в условиях зимнего бездорожья, рейдов 
во вражеский тыл, разведки, диверсии.

243-й отдельный лыжный батальон поступил в распоряжение 54-й армии Ленинградского, 
Волховского фронтов, которая при неудачном прорыве блокады Ленинграда в 1942 году попала 
в окружение, и большинство военнослужащих погибли или попали в плен. В январе 1943 года 
батальон был расформирован, и дедушка оказался в 5-й гвардейской танковой бригаде, которая 
значительную роль сыграла в Курской битве у села Прохоровка. С этих мест пришло известие о 
том, что дедушка считался без вести пропавшим.
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Домой вернулся лишь в 1947 году, тогда он узнал, что младший брат Тимиргалий ушёл на 
фронт в 17 лет и погиб в первом же бою. Очень долго он его искал, вёл переписку с разными 
людьми, которые могли помочь в поиске, и однажды пришло письмо из Украины, где красные 
следопыты нашли останки его брата.

В нашей семье есть традиция: в первых числах мая мы ездим на могилу к дедушке, чистим 
и убираем её, сажаем цветы, а 9 мая вместе с дедушкой идём на парад. Очень гордо и высоко 
подняв его фотографию, мы смело идём по площади города.

Война давно закончилась, но, несмотря на это, мы должны помнить, что наши дедушки и ба-
бушки когда-то грудью защищали нашу Родину для нас, для потомков.

Сын Максим в первый раз увидел прадеда.
Разница в возрасте - 80 лет

Сын Максим на параде с фотографией 
прадеда Т.М. Тимиршина
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Раздел 3. Фотоконкурс «Отцы и дети»



Фото Г.Р. Адельгужиной,
специалиста руководства ЗГД по УП 

Фото  Э.М. Валиевой, оператора ЭВиВМ ОИиКТ 

Фото Р.А. Васинкина, маляра цеха № 26/9 

Фото Э.Б. Гафаровой, специалиста ОПТП 
Фото Л.Ф. Загитовой,

главного специалиста профкома 

Фото Г.М. Закировой,
мастера цеха № 5 
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Фото К.А. Ивановой,
лаборанта химического анализа 

Фото Е.В. Изибаева, ведущего специалиста ГпоСО 

Фото Л.Н. Каримовой,
комплектовщика изделий и инструмента УСР 
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Фото М.Н. Ледковой,
 распределителя работ цеха № 22 

Фото А.Ф. Миннуллиной,
кладовщика цеха № 22 

Фото М.И. Миткиной, инженера ОПТП 
Фото О.М. Мунировой, инженера ОГМ 
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Фото Т.Ф. Нургалиевой,
инженера-технолога ТБ ППиЕНТ ОГТ

Фото Л.Ф. Нуртдиновой,
ведущего экономиста ОЭпиК 

Фото Л.Р. Нуруллиной, ведущего экономиста ОЭПиК 

Фото О.А. Петровой-Соломатиной, заместителя начальника ОЭПиК 

Фото Ю.С. Ахметовой,
маляра цеха № 26 
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Фото И.Р. Фархутдиновой, маляра цеха № 7 

Фото Г.З. Фатхлисламовой,
ведущего инженера ГАиМК ОУК 

Фото Л.М. Хамидуллиной,
ведущего инженера БГЭ 

Фото Г.Т. Хасановой, кладовщика цеха № 18 
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Фото Р.И. Хасановой, кладовщика цеха № 14 

Фото Н.В. Армяниновой,
специалиста ДГ 

Фотоколлаж А.Ф. Ахметовой, инженера-технолога ОГТ
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Фото Л.Р. Ахметьяновой,
распределителя работ цеха № 26 

Фото Э.Н. Бежанян, экономиста ОЭПиК 

Фото Э.М. Валиевой, ведущего инженера
по организации и нормированию труда ООТиЗ  

Фото Г.А. Сабировой,
старшего инспектора ООТиЗ 
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Фото О.М. Даутовой, аппаратчика
очистки сточных вод цеха № 14 

Фото А.А. Диннуровой, штамповщика цеха № 1 

Фото А.Н. Камаловой,
ведущего экономиста ОЭПиК  Фото Р.Ф. Фазлыевой, инженера ОПТП  
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Фотоколлаж О. А. Закиевой, инженера по метрологии ЦЛМ 

Фото Н.Д. Рыцевой, слесаря МСР цеха № 5 

Фото Н.Е. Тагировой, экономиста ОЭПиК 
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Фото Р.М. Хакимовой,
оператора котельной цеха № 14 

Фото Е. Д. Юсуповой, ведущего инженера
 по организации и нормированию

труда ООТиЗ 

Фотоколлаж Э.М. Шабанова, слесаря МСР цеха № 35 

88



Фото Э.Р. Халимуллиной, кладовщика цеха № 29 

Фото Ф.З. Хановой,
 слесаря МСР цеха № 23 

Фото Д.С. Хасановой,
оператора котельной цеха № 14
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Раздел 4. Конкурс детских рисунков
«День Победы. Помним и гордимся!»



Рис. Амалии Миткиной, 4 года 

Рис. Амелии Давлетяновой, 3 года 

Рис. Самиры Якуповой, 6 лет 
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Рис. Полины Ивановой, 6 лет 

Рис. Артёма Армянинова, 5 лет 

Рис. Аделины Алетдиновой, 6 лет 
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Рис. Юнуса Валиева, 6 лет 

Рис. Юнуса Валиева, 6 лет Рис. Самира Исеева, 5 лет 

Рис. Алана Исеева, 5 лет 
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Рис. Давида Сафина, 5 лет 

Рис. Амины Фазлыевой, 6 лет 
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Рис. Рината Алетдинова, 9 лет

Рис. Камиллы Ахметовой, 11 лет 

Рис. Сабины Ахметовой, 10 лет 
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Рис. Богдана Мигасова, 7 лет 

Рис. Германа Васинкина, 9 лет 

Рис. Адели Давлетхановой, 11 лет 

Рис. Валерии Валикаевой, 9 лет

Рис. Кирилла Баланова, 10 лет 

96



Рис. Айнура Гадиятова, 11 лет 

Рис. Алины Ганеевой, 11 лет 

Рис. Азалии Нуруллиной, 11 лет 
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Рис. Аделии Давлетяновой, 10 лет 

Рис. Александры Тагировой, 8 лет 

Рис. Камиллы Ситдиковой, 10 лет 
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Рис. Милены Миннигуловой, 9 лет 

Рис. Азалии Сабировой, 9 лет 

Рис. Александры Тагировой, 8 лет 
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Рис. Самиры Хасановой, 9 лет 

Рис. Максима Шабанова, 10 лет 

Рис. Ники Отроховой, 8 лет 
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Рис. Анастасии Миткиной, 13 лет 

Рис. Гузели Камаловой, 15 лет 

Рис. Амира Мустафина, 12 лет 
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Рис. Искандера Хайретдинова, 12 лет 

Рис. Искандера Хайретдинова, 12 лет 

Рис. Карины Талиповой, 15 лет 

Рис. Зарины Загитовой, 7 лет  
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Рис. Айдара Султанова, 14 лет 

Рис. Алима Мунирова , 10 лет 

Рис. Искандера Хайретдинова, 12 лет 
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Рис. Карины Талиповой, 15 лет 

Рис. Аделии Хазиевой, 15 лет 

Рис. Юлии Фархутдиновой, 12 лет 
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Раздел 5. Конкурс поделок
«Слава воинам-победителям!»
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Раздел 6. Стена памяти
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