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     Свою беседу с Мансуром агой мы начали с вопроса о прошлом 
деревни, о военных годах. 
     “Из нашей небольшой деревни Чишма на фронт ушли 58 
мужчин. Только 27 из них вернулись в родные края. Остальные 
навсегда остались лежать на полях сражений”, - начал свой 
рассказ ветеран войны.  Имена всех  погибших увековечаны на 
монументе, расположенном в центре деревни. 
      Мансур ага до сих пор не может спокойно рассказывать о 
военных событиях, о фронтовых друзьях, которые сложили свои 
головы – каждый раз  в его глазах наворачиваются слёзы... 
      Мансур ага с первых же дней войны был призван в армию. 
Начал свою службу в качестве разведчика 79 специального 

лыжного батальона.  Его батальон участвовал в ожесточённых боях Калининского фронта. Он 
стойко переносил все тяготы войны. Как вспоминает Мансур ага, порой  бойцам приходилось спать 
в самодельных шалашах прямо на снегу, но никто не жаловался, все понимали  серьёзность 
обстановки. 
     В один из  длительных походов герой нашего рассказа чуть не остался без ног. Пальцы ног в 
кирзовых сапогах получили сильное обморожение, Мансур ага не мог даже пошевелить ими. Его 
срочно отправили в полевой госпиталь. Здесь не могли оказать квалифицированную помощь, 
поэтому его с другими ранеными  должны были на автоколонне отправить в другой госпиталь. До 
автоколонны Мансур ага добирался ползком.”Вышел рано утром, смог добраться лишь к вечеру, 
так как автоколонна находилась в другой деревне”, - вспоминает он. 
     Потом были долгие месяцы лечения в военной академии имени Фрунзе, но пальцы ног не 
удалось сохранить. Когда Мансур ага начал самостоятельно передвигаться, отправили  в родную 
деревню. К тому времени отголоски войны добрались и до его малой Родины: многие односельчане 
погибли на фронте, исполняя свой долг перед Отечеством. Его отец и брат Равиль тоже были в их 
числе... 
     Через месяц нашего собеседника отправили на работу  в 23 военный завод города Воткинска. 
Хотя боль в ногах не проходила ни на минуту, Мансур ага работал на равне с остальными.  
      Седоволосый ветеран  не может скрывать своих чувств. Его глаза, наполненные слезами, 
доносят до нас всю боль, страдания, которые ему довелось испытать. На одном из ожесточённых 
боев по освобождению какой-то  деревени Мансур ага навеки потерял своего друга Рашита. “После 
боя нам, солдатам, дали приказ похоронить своих погибших сослуживцев. Среди трупов я с трудом 
распознал друга: лицо было обезображено, ноги обгорели. Лукавят те, кто говорит, что на войне 
привыкаешь ко всему – нельзя привыкнуть к смерти, коварно поджидающей тебя на каждом углу. 
А терять свох друзей вдвойне, втройне тяжело”. 
     Утро Победы Мансур ага встретил в городе Воткинске. Об этом радостном  для всей страны 
событии по радио сообщил голос Левитана. По такому великому случаю трудящимся завода  дали 
выходной. “Всюду  были слышны весёлые песни, люди на улице танцевали, обнимали друг друга, а 
глаза были полны слезами счастья”, -  вспоминает об этом дне Мансур ага.  До 1947 года герой 
нашего рассказа проработал на военном заводе: он изготавливал детали для пушек. Вернувшись в 
свою деревню Мансур ага 45 лет своей жизни посвятил кузнецкому ремеслу. 
     За боевые подвиги в военные годы, за добросовестный труд в мирное время Мансур ага 
награждён многочисленными орденами и медалями, по количеству Почётных грамот можно 
судить, какой вклад внёс он от себя для благосостояния Отчизны.  
     Мансур ага прошёл достойный жизненный путь. Для него слова Отчизна, родимый край имеют 
особое значение: он сам боролся за каждую пядь родной земли, в мирное время  беспримерным 
трудом  преумножал богатство Родины. 
За время беседы мы и не заметили, как пролетело время. Выразив свои искренние чувства, мы 
собираемся в обратный путь. После встречи с ветераном войны наши сердца наполнились чувством 
гордости: среди нас живёт такой необыкновенный  человек, живой свидетель  истории. 
     На улице  нас поджидают первые  зимние сумерки, кругом морозная тишина. Лишь журчание 
родника нарушает спокойствие деревни, как бы напоминая ныне живущим о всём великолепии 
мирной жизни. 
 



«Если описать на бумаге всѐ пережитое нашими отцами, получится многотомное произведение, а если 

снять фильм, выйдет захватывающий сериал»,- начала свой рассказ Роза Курбанская. 

Еѐ отец  Мифтах Курбанский родился в 1903 году под созвездием «близнецов». Возможно, есть правда в 

утверждении, что у людей этого знака – сильные ангелы-хранители: еѐ отец прошѐл 3 войны, чудом выбирался 

из любой переделки.  

Во время гражданской войны войска Азина проходили через его родное село Мордва.  Тогда 15-летний 

юноша Мифтах, прятал лошадь в лесу, когда появились красные и забрали еѐ у него. Дома его отец сильно 

разгневался: «Как отдал, так и возвращай обратно!»,- и выгнал сына из дома. Сельский мальчуган, ни слова не 

знавший по-русски, пешком отправился следом за 

конным отрядом. Только возле города Ижевск ему 

удалось нагнать азинцев. Сначала отыскал свою 

лошадь, затем – самого командира. Непонятно, как он 

умудрился разъяснить сложившуюся ситуацию, но Азин 

вернул ему лошадь.  

В двадцатые годы Мифтах ага учился на 

педагога  в Казани. Он хорошо играл на скрипке, 

поэтому выдающиеся артисты Сахипджамал 

Волжская, Айдарский, Фатима Ильская брали его с 

собой на гастроли. Тогда же отец Розы Курбанской, по 

примеру этих известных личностей, сменил фамилию 

Курбангалиев на Курбанский. 

В тридцатые годы его отправили на войну 

против басмачей в Среднюю Азию. Однажды, после 

серьѐзного столкновения, когда многие товарищи были 

убиты, еѐ отец спрятался в одном кишлаке. Хозяин-

узбек не отдал его преследовавшим басмачам, сказал, 

что он его гость. А по местным обычаям, нельзя зайти 

в дом и убить гостя. Какими бы жестокими ни были 

басмачи, нарушить обычай не решились. Мифтах ага, 

от радости, что остался жив, принялся громко 

читать молитвы Всевышнему и хозяину. Ожидавшие 

снаружи басмачи удивились. « Грех будет убить 

человека, так красиво читающего суры из Корана», - и 

ушли. 

Вернувшись на родину он устроился учителем 

математики в Терсинскую семилетнюю школу. 

Женился, счастливо зажил с семьѐй. Но началась Великая Отечественная война. Выжив в страшные дни в 

лагере «Суслонгер», ушѐл на фронт связистом. «Война –это не только кровь и смерть, это ещѐ н нестерпимо 

тяжѐлый физический труд. «Как нам удалось выстоять, не понимаю»,-признавался он. Лошадей теряли в бою, 

поэтому часто солдатам приходилось самим впрягаться и тянуть за собой тяжѐлую поклажу. «Очень жалко 

было лошадей. Бедные животные лежали со вспоротыми от снаряда животами, оторванными ногами и 

глядели измученным взглядом прямо в глаза…»,- вспоминал Мифтах ага. 

Связь на фронте ни в коем случае нельзя было обрывать, поэтому ему часто приходилось ползти, зажав 

телефонный кабель в зубах. 

Сталинградская битва была настоящим адом: летят бомбы, надвигаются танки, стреляет 

артиллерия. Вокруг – раненые, мѐртвые. С криком «За Родину! За Сталина!»,- наши кидались в атаку. Впереди 

него взорвался снаряд, в голову попал осколок, ранило ногу, контузило… Он упал, и его завалило землѐй. Лишь по 

счастливой случайности на поверхности остался палец. 

Когда битва немного поутихла, медсѐстры стали собирать раненых, и одна, завидев торчащий палец, 

потянула за него. Из-под земли освободилась тѐплая рука, значит, человек ещѐ жив. Мифтаха ага откопали, а 

когда он пришѐл в санчасти в сознание, ему рассказали о его чудесном спасении и сказали: «Благодари свою 

судьбу и свой палец!» 

Но осколок сидел глубоко в голове, и хирурги в госпитале не решились взяться за него. Всю оставшуюся 

жизнь отцу пришлось прожить с этим осколком. 

И при форсировании Днепра, Аллах помог ему – он единственный из солдат остался в живых. 

Они гнали фашистов через Венгрию, Чехословакию, Польшу. Осталась фотография, сделанная в 1945 

году. Здесь их лица радостные, потому что приближается победа.  

В Мордву отец вернулся с четырьмя ранениями, двумя контузиями. А грудь полна медалей. Здесь его 

встретил полуразвалившийся дом, нищета и голод. Он выстроил дом, стал разводить скотину. 

«До сих пор удивляюсь его выдержки и трудолюбию: мы никогда не сидели без мѐда, мяса и молока. До 

самой смерти держал корову и пчѐл. Телята нам не доставались, мы отдавали их в качестве мясного налога. 



Отец каждый год ездил в удмуртские колхозы за списанными лошадьми, их мы резали для себя»- вспоминает 

Роза Курбанская. 

 В те годы разводить лошадей не разрешалось, ходили по домам и тщательно проверяли паспорта 

животных. Учителям, не являвшимся колхозниками, даже сенокосные участки не выделяли. Поэтому отцу 

надо было брать 25-процентное разрешение на заготовку сена в лесхозе. В 3 часа утра он уходил с косой в 

руках. Если смогли заготовить четыре скирды сена, одна полагалась им. 

Времена Хрущѐва были очень тяжѐлы для учителей: картофельные огороды урезали наполовину, на 

партсобраниях требовали от Мифтах ага избавиться от коровы. Но однажды он не выдержал и сказал: «Не 

за то я воевал 4 года, проливая кровь, пешком дошѐл до Германии, чтобы растить детей голодными. Из-за вас 

я зарезал гусей и овец, но корову я оставлю. Вот возьмите мой партбилет. Вы сами ведѐте неправильную 

политику!» Билет ему вернули обратно и больше не наседали. 

Да, жизнь в те времена была нелѐгкой. Сегодняшняя жизнь, добротные дома с отоплением и 

водопроводом, с телевизорами в каждой комнате, и не снились им, нашим защитникам Отечества. В те годы 

ветеранам войны не оказывалось должной почести, перебивались на пенсию в 47 рублей. Сейчас государство 

старается как-то украсить жизнь оставшимся в живых ветеранам.  Но, к сожалению, их с каждым годом 

всѐ становится всѐ меньше и меньше. 
 

 

 

        Утром 22-го июня 1941-го года фашистская  

Германия напала на молодую советскую страну. 

Долгие кровавые 1418 дней и ночей советские 

люди беззаветно боролись за свою независимость. 

   Из нашего села Терси ушли на войну 390 

человек, из них 295 остались навеки на полях 

сражения. Только 95  нашим землякам - солдатам 

Отечества выпало счастье вернуться на Родину 

живыми. На сегодняшний день в селе Терси живут 

всего 3 ветерана.  

Присутствовавший на школьном вечере на тему 

«Ваша жизнь – подвиг» ветеран Великой 

Отечественной войны и труда Багаутдинов Камали 

Шарапович рассказывает: 

         -  Я, дети, родился 25 мая 1920  года 

в деревне Иж - Байки Агрызского района Республики Татарстан. С 1928 

по 1932 годы учился в Иж-Байкинской школе, продолжил  учебу в      

Иж-Бобьинской школе. Окончив еѐ на «отлично», я поступил в Казанский 

торговый техникум. С 1-го сентября 1938 года  до мая 1941 года учился 

в «Лѐтной школе». Страшную весть о начале войны я услышал днем 22 

июня. Помню, это был выходной день. Мы с друзьями собрались отдохнуть 

после экзаменов. Вдруг из рупора радио раздались страшные слова: 

«Началась война!». 

По окончании «Лѐтной школы» в 1942 году я ушел на фронт и  на 

войне был командиром экипажа самолета «ИЛ-2» 568-го штурмового 

авиационного полка. Это был одноместный бронированный самолет, 

вооруженный 2 пулеметами, 2 пушками, 600 кг бомбами, 8 реактивными 

снарядами,- самолет, прозванный немцами «Черная Смерть». На этом 

самолете я совершал много вылетов. Однажды  весенним утром мы, 4 

летчика, получили задание уничтожить колонну войск противника, 

которая подходила к городу Старая Русса. Получив задание, мы 

проложили маршрут на карте, проверили исправность самолета и с 

получением сигнала полетели на фронт в направлении города Старой 

Руссы. Летели низко, в метрах 20-30 от земли, а над нами кружились 

наши «яки» (наши истребители конструкции Яковлева, которые, провожая, 

охраняли нас от противника). Нас вел командир эскадрильи. Я летел 

последним в строю. Командир дал знак приближения. Я приготовил 

пулеметы, пушки, бомбы и снаряды. Мы бросились на врага неожиданно с 



запада. Командир взвыл вверх, чтобы больше набрать высоту, за ним - и 

мы. Набрав высоту, мы пошли в атаку. Все самолеты стали выпускать по 

одному реактивному снаряду. Мы бросили на противника все 24 снаряда. 

Когда мы пошли на второй заход, я заметил 10 штук вражеских 

истребителей. Защищая нас, наши истребители пошли в атаку, и начался 

неравный воздушный бой. Мы зашли в колонны второй раз и открыли огонь 

по противнику из 8 пулеметов и из 8 пушек. Трудно представить и 

сейчас, что было на земле. Задание было выполнено. Над озером Ильмень 

капитан был сбит и упал в озеро. Через несколько секунд носом 

воткнулся в лед вражеский самолет, сбитый нами. Мой самолет был 

подбит, мотор стал сбавлять обороты. Я, совершив вынужденную посадку 

в лесу, не долетел до своего аэродрома километра два. От сильного 

удара самолѐта на землю я получил тяжелое  ранение. Впоследствии 

попал в госпиталь, где и встретил утро Победы. Этот день на всю жизнь 

остался в моей памяти: раненые солдаты, медперсонал госпиталя – все 

от счастья выбежали на улицу, поздравляли друг друга. Каждый из нас 

понимал, что с этого дня начинается совершенно другая, мирная жизнь с 

новыми планами на будущее. В это же время нам было больно за тех 

бойцов, которые не могут радоваться этому дню – проклятая война навек 

лишила их мирного счастья. Мне же удалось вернуться в родные края 

только в 1946 году…  

Затаив дыхание, мы слушаем рассказ ветерана, а в голове мелькают 

десятки вопросов. Но никто из нас не решается пока задавать  их. Всѐ-

таки один из смельчаков решается: 

- Камали Шарапович, а вам было страшно на войне? 

       Наш собеседник, не задумываясь ни на миг, ответил: 

- Ребята, врут те, кто говорит, что на войне не страшно… Страшно 

за свою жизнь, страшно терять своих боевых друзей, страшно за своих 

близких и родных, которые ждут тебя.  

     Бойкий голос Динары нарушает установившееся на мгновение 

молчание: 

- Камали Шарапович, я знаю, что после войны вы работали учителем,  

были директором Терсинской средней школы. 

- В 1955-ом году я окончил  Ижевский педагогический институт, 

стал работать учителем в городе Ижевске. С 1963 года продолжил 

педагогическую деятельность в родном Агрызском районе, где работал 

директором Шаршадинской, Кичкетанской,  Терсинской школ, завучем 

Галинского детского дома. С 1980-го года я на пенсии.   

Смотрим на  этого седоволосого ветерана, и наши сердца 

наполняются чувством гордости, уважения. Сколько пришлось испытать 

простому деревенскому юноше!  Ни одно жизненное испытание не сломило 

его, а, наоборот, закалило.  

- Ребята, вы самые счастливые дети на свете – вы живете в мирное 

время. Не дай Бог испытать вам то, что пришлось вынести нашему 

поколению.   

       -  

 

 

 

 

 

 

 



Мифтахова Гөлназ: 

"Гариф бабай 1901елны туган.Ул ике сугышта булган.Ул фин һәм Боек Ватан сугышында 

катнашкан. Аны фин сугышы батыры дип йөрткэннэр.Чөнки алар 3 солдат финнарнын бер 

батальон солдатларын әсир итеп алганнар.Шунын очен алар герой исемен 

йөрткэннэр.Бабам ул сугыштан исэн-сау йөреп кайткан.Аннан сон колхозда хезмәт итә 

башлаган.Ул бик нык атлар яраткан.Шуна аны атлар карарга куйганнар.Тыныч кына тормыш 

итеп йоргәндэ,котмәгәндэ Туган илебезне немец фашистлары яулап ала.1941елнын 22 

июнендэ шулай итеп,Боек Ватан сугышы башлана.Сугыш башлану белэн,бабам да сугышка 

китә.Бабам бик куп батырлыклар курсәтеп,1943нче елнын февралендэ яраланып,туган 

якларына,дәваланырга өенэ кайта.Бабам дәваланып,аякка басканчы сугыш та бетә.Гариф 

бабамнын Финнэр белэн сугышкан очен "Батырлык өчен" дигән орден тапшыралар.Бу якын 

тирә дә бердән-бер орден була.Бөек Ватан сугышында катнашкан, батырлыклары өчен дә 

куп кенә медальләр ала.Бәхетенә,бабам озак кына сугыштан сон да тыныч 

тормышта,атларына хыянәт итмичэ,улгәнче атлар караучы булып эшли.Ул 1979 нчы елнын 

декабрь аенда,78 яшендә вафат була.Безнен тарафтан бабам истәлегенә мәңгелек дан!" 

 

 

 

 

 

Хакимов Бари Хакимович (1912-1997). Родился в селе Большая 

Атня. Закончил Казанский финансово-экономический техникум и 

получил специальность бухгалтера. Ушѐл на Великую 

Отечественную войну в 1941 году. В 1942 году был сильно ранен 

и попал в плен. Оказался в берлинской тюрьме Моабит, где сидел 

Муса Джалиль. Многие погибли с голоду, а он остался в живых. 

В 1945 году его отпускают и он отправляется домой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


