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Загидуллин Р.И.: Дедушка Салихов Фатих Салихович ушел на Великую Отечественную войну 
2 мая 1942 года. Воевал на Сталинградском фронте в составе 1007  стрелкового полка         
292 стрелковой дивизии.  18 сентября 1942 года во время наступления был тяжело ранен, 
лечился в госпитале г. Прокопьевска Новосибирской области. Имеет боевые награды, в том 
числе –  орден Славы 3 степени, который вручался только за личные заслуги – подвиги 
храбрости, мужества и бесстрашия в боях за Родину. В мирное время 43 года работал 
председателем колхоза. Награжден орденами «Знак Почета» (1950), «Трудового Красного 
Знамени» (1966), «Знак Почета» (1971) и др.  



Хафизов И.А.: Дед Хафизов Габбас Хафизович родился 27.06.1927 в деревне Азимово 
Тетюшского кантона ТАССР (ныне -  Апастовский район Республики Татарстан). В 17 лет 
призван в армию. В 1944 году начал службу в составе 379-й стрелковой дивизии МВД,         
в 1945 году переведен в 419-й полк и воевал на территории Польши. Его боевой путь 
прошел через Смоленск, Брест, Пензу, Оренбург, Германию. При выполнении особо 
важного задания получил ранение и попал в госпиталь на станции Рузаевка. О ратных 
подвигах Хафизова Г.Х. свидетельствуют орден Славы II степени, медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР». 



Арзамасцева Н.П.: Прадедушка Бычков Александр Гордеевич родился 20 августа 1911 года        
в деревне Утяшки Азелеевской волости Свияжского уезда Казанской губернии (ныне -  
Зеленодольский район Республики Татарстан). В 1941 году был призван в действующую армию. 
В годы Великой Отечественной войны служил ефрейтором, был старшим разведчиком - 
наблюдателем  2-й батареи 971 Артиллерийского Полка 110-й Стрелковой Дивизии Западного 
фронта. В одном из боев был тяжело ранен, награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 
в бою 29.03.1943 года (Ржевско-Вяземская операция) обнаружил 3 пулеметные точки 
противника, которые были  уничтожены. (Приказ № 05/Н от 05.04.1943). За участие в Великой 
Отечественной войне был также награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и рядом других наград.  



Арзамасцева Н.П.: Дедушка Бычков Валентин Александрович родился 10.09.1932 в дер. Утяшки Нурлатского 
района ТАССР (ныне - Зеленодольский район Республики Татарстан). Судьба сложилась так, что в девять лет, 
с началом Великой Отечественной войны, ему пришлось рано повзрослеть: мужчины ушли на фронт, 
остались лишь женщины, старики и дети. В эти трудные годы Валентин работал сначала возчиком, а затем 
трактористом. За свой доблестный труд в 1947 году был удостоен медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» 
Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. Более сорока лет он отдал работе главным инженером 
колхоза, вкладывая душу и знания в развитие родной земли. В 1983 году его заслуги были отмечены 
почетным званием заслуженного работника сельского хозяйства ТАССР. Особое место в его биографии 
занимает участие в испытаниях ядерного оружия — подвиг, требующий мужества и стойкости, который 
навсегда оставил его в числе ветеранов подразделения особого риска. 
Вместе с супругой Тамарой Григорьевной они всю жизнь трудились на благо колхоза и родного села, внесли 
весомый вклад в развитие села и республики. Их трудовая доблесть и преданность делу отмечены званиями 
ветеранов труда и тружеников тыла. История Валентина Александровича — это пример настоящей силы 
духа, любви к Родине и беззаветного служения своему народу. 



Бадреева А.В.: Прадед Шайхиев Ибрагим Шахиевич родился в 1915 году в селе Ерыкла Старо-
Максимкинской волости Чистопольского уезда Казанской губернии (ныне - Нурлатский район 
Республики Татарстан). Ибрагим Шахиевич прошел финскую войну. На Великую Отечественную 
Войну был призван в августе 1941 года в 120 татарскую стрелковую дивизию. Служил командиром 
отделения в звании сержанта. Воевал под Сталинградом. Был ранен. В 1942 году после выписки из 
госпиталя, участвовал в ожесточенных боях северо-западнее Сталинграда, в районе села Ерзовка 
(сентябрь - октябрь 1942г.).  
В 1942 году прабабушка Фанузя Ибрагимовна получила извещение о том, что ее муж пропал без 
вести. К сожалению, не сохранилось ни одного фото. 
Только 2018 году его жетон и останки тела были найдены поисковой командой военно-
патриотического клуба «Легенда» в Волгоградской области в поселке Ерзовка. Захоронен в братской 
могиле, теперь его фамилия значится в общем списке погибших.  
Светлая память всем героям и тем, кто работал в тылу, поддерживая фронт. Их самоотверженность и 
мужество никогда не будут забыты!   

Военно-патриотический клуб «Легенда» 



Бикмиева А.И.: Дед Загиров Габделахат Мухаммадиевич родился 7 января 1921 года д. Кульшарипово 
Бугульминского кантона ТАССР (ныне - Альметьевский район). В РККА мобилизован в августе 1941 года, 
служил связистом. В боях под Харьковом в 1942 году был тяжело ранен. Вернувшись в деревню 
работал военруком в школе, потом - парторгом в колхозе. За боевые заслуги награжден медалями. 
 

Дед Петров Вячеслав Федорович родился в августе 1914 года в г. Казани. Еще в школе увлекался 
самолетами. Отучился в высшей лётно-планёрной школе, окончил Оренбургское высшее военное 
авиационное училище. В годы Великой Отечественной войны произвел 307 боевых вылетов, из них:    
57 - в глубокий тыл противника на разведку, добыл ценные разведывательные данные, 36 вылетов - на 
штурм войск противника. Произвел 69 воздушных боев, в которых лично сбил 11 самолетов 
противника. Имеет множество наград, дважды представлялся к высшей Правительственной награде - 
присвоению звания Герой Советского Союза. Вернулся с войны в качестве заместителя командира 
эскадрильи 28 Истребительского Авиационного полка. 
Оба деда мало говорили об этой страшной войне. А мы гордимся, помним и чтим! 



Гавриленко Е.Ю.: Дедушка Гончаров Николай Ефимович родился 9 апреля 1916 года в селе 
Верхняя Серебрянка Россошанского уезда Воронежской губернии (ныне - Ровеньский район 
Белгородской области). Мобилизован Ровеньским РВК в 1937 году. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в 262-й стрелковой Демидовско-Хинганской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. Воевал в Советско-японской войне.  
Гвардии подполковник (политрук) Гончаров Николай Ефимович награжден 14-ю 
правительственными наградами и медалями («За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга»,     
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией»), Орденом Красной Звезды, кавалер орденов Отечественной войны I  и II степени. 
Закончил службу в г. Казани в 1961 году замполитом Казанского высшего артиллерийского 
командного училища. Ушел из жизни 3 декабря 1970 года. 



Галеева Л.Н.: Дедушка Галеев Абдулла Хисматуллович родился 25 сентября 1908 года в пригороде Арск 
Казанского уезда Казанской губернии (ныне - Арский район Республики Татарстан). По окончании 
Троицкого татаро–башкирского педагогического техникума, в июне 1927 года стал заведующим детской 
площадки при школе им. Н.К. Крупской в г. Тобольске, затем - заведующим Тоболтуринской опорной 
школы Байкаловского района Тобольского округа.  1930-1931 годах проходил службу в РККА, участвовал 
в боевых действиях с басмачами, был командиром дивизии, вернулся с ранениями. Великую 
Отечественную войну дед встретил на посту директора школы в с. Казанское (Тюменская обл.). Вместе    
с супругой Асхабжамал Нигматулловной (тоже учитель)  вели борьбу с безграмотностью и 
беспризорностью (на базе школы в годы войны открывается детский дом).  
За успехи в педагогической деятельности, активное участие в общественной жизни Абдулла 
Хисматуллович и Асхабжамал Нигматулловна награждены орденами «Знак Почёта», Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», присвоено почётное звание «Отличник народного просвещения».  
Они воспитали 5-х детей, которые продолжили династию учителей. 
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Галиева Е.Г.: Мой дедушка, папа моей мамы, Буланов Михаил Никитович, родился в городе 
Казани 26 сентября 1916 году. 
В 1939 г. был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию из Кировского РВК (Ягодная 
слобода). Был участником Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  Служил в танковых войсках, дошел до Берлина в 
звании ефрейтора. 
Вернулся домой в 1946 году.  
Награждён множеством боевых наград, среди которых Орден Отечественной войны             
ll степени, медали «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа». 
В мирное время жил в городе Волжске, трудился токарем на Целлюлозно-бумажном 
комбинате. 



Галиева Е.Г.: Дед по отцовской линии Никифоров Михаил Миронович родился в селе 
Шаймурзино Буденновского района ТАССР 12 февраля 1921 года.  
В 1940 году мобилизован в  РККА в звании красноармейца. Служил в Корее, Монголии. 
Участник Советско-Финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны был старшиной 
медицинской службы, участник боев за Синявские высоты под Ленинградом.  
О подвиге санитара Михаила Никифорова написали в газете. Во время ожесточенного боя, 
длившегося больше суток, мой дед под открытым огнем вынес с поля боя 76 раненых бойцов 
и командиров. Сам был ранен. Вернулся домой в 1948 г. после Советско-Японской войны в 
офицерском звании - старший лейтенант. Участник трех войн Михаил Никифоров продолжил 
службу на Урале. За боевые заслуги удостоен множества наград: орденами Отечественной 
войны l степени и «Красной Звезды» (дважды); медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За 
отвагу» (дважды), «За победу над Японией», «За победу над Германией». 
Похоронен 19.12.1991 с воинскими почестями в городе Чапаевск Самарской области. 



Галиева Е.Г.: Муж Галиев Рустем Гаязович (07.11.1987-18.03.2024) родился в Казани.  
Специальная военная операция затронула каждого жителя нашей страны, не оставила 
равнодушным и Рустема: постоянно следил за ходом событий, переживал, оказывал 
посильную помощь, в итоге принял решение идти защищать Родину.  
Военную службу по контракту Рустем проходил в десантно-штурмовой бригаде ВДВ Российской 
Федерации в должности командира отделения (Войсковая часть 74268 г. Псков. 76-я десантно-
штурмовая дивизия, 234-й десантно-штурмовой полк, 2-й десантно-штурмовой батальон, 6-я 
десантно-штурмовая рота, 3-й взвод, 1-е отделение). Со всей ответственностью подходил к 
выполнению боевых заданий: ходил в разведку, на штурм, проверял боеготовность своего 
отделения, наставлял, морально поддерживал своих бойцов. 
Погиб Галиев Рустем Гаязович при выполнении боевого задания под поселком Работино 
Пологовского района Запорожской области Российской Федерации.  
Посмертно награжден Орденом Мужества. 



Галлямова З.С.: О дедушке Халикове Талипе (1906 г.р.) известно очень мало. Сохранилось 
фото и информация о том, что ему вручен орден Отечественной войны  I степени. 
 
Другой дед Бикбаев Сабир Усманович (1902-1985), как свидетельствует из Благодарственного 
письма, был участником боев с немецко-фашистскими захватчиками в составе 2-го 
Белорусского фронта, неоднократно отмечался благодарственными приказами Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, награжден 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Гурьева Г.Ф.: Дедушка Галиуллин Гафият Самигуллович родился 23 февраля 1926 года                
в деревне Черки-Дюртиле Тетюшского кантона ТАССР (ныне - Буинский район Республики 
Татарстан).  На войну ушел в 1942 году, в 16 лет, совсем мальчишкой. Служил в 45-м 
гвардейском артиллерийском полку старшим телефонистом. Вернулся с Победой в сентябре 
1945 года с медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Женился. С супругой Гульсем жили счастливо и воспитывали пятерых детей, пока супруга 
скоропостижно не ушла из жизни в 1964 году. Только на три года пережил ее дед. Дети 
остались сиротами. Жизнь их разбросала по родственникам и интернатам, но они сумели 
сберечь семью и не потеряться, сохранить память о своих родителях. 



Закирова А.А.: Прадедушка Валеев Закир Мухаметович родился в 1904 году  в деревне 
Муслюмкино Чистопольского уезда.  С 1939 года являлся членом Всесоюзной 
коммунистической партии. До 1942 года работал в должности председателя сельского совета. 
На фронте с 1942 года в составе 936 артиллерийского полка 362 стрелковой Краснознаменной 
дивизии Белорусского фронта. При форсировании реки Березина наводчик 8 батареи  
младший сержант Валеев Закир огнем своего орудия уничтожил три пулеметных точки , одну 
автомашину, три повозки с грузом, тем самым способствуя продвижению нашей пехоты 
вперед. В марте 1945 года прадед скончался в госпитале от туберкулеза.  
Награжден медалью «За отвагу». 



Касымова Г.И.: Дед Корников  Никандр Андреевич (18.09.1906 – 19.01.1971) мобилизован    
по приказу Татвоенкомата Кайбицкого Райвоенкомата 07.07.1941. Зачислен рядовым                 
в воинскую часть 951 стрелкового полка 265 стрелковой дивизии. В составе стрелкового полка 
участвовал в боях на подступах к Выборгу и контрударе во фланг финской группировки, 
наступавшей на Кексгольм. 
Попал в плен в районе населенного пункта Симпеле (финский лагерь № 12 для советских 
военнопленных, Куркийоки, Ряйхяваара). Освобожден из плена по двухсторонним 
международным договоренностям. Был отправлен в советский лагерь как «нарушивший 
воинскую присягу и плененный», на рудники, где провел 6 лет. Домой вернулся только в 1950 
году. Жил в родной деревне, работал плотником  в колхозе. 
 



Латыева Т.Ю.: Дед Латыев Василий Григорьевич был призван в ряды РККА в 17 лет. После                 
6-месячных курсов пулеметчиков попал на Белорусский фронт, служил в 145 стрелковой дивизии 
186 стрелкового полка. В сентябре 1944 года в боях под городом  Шауляй во время наступления 
фашистских танков был тяжело ранен. К своему 20-летию после длительного лечения в госпиталях 
вернулся на родину. Награжден Орденом Отечественной войны  I степени. Бабушка Латыева 
Прасковья Николаевна в годы Великой Отечественной войны работала санитаркой в госпитале     
№ 1717 г. Красноуфимска. Часто ездила на специальном санитарном поезде № 207 на фронт           
за ранеными. 
Другой дед Трубников Георгий Силантьевич работал медником на авиационном заводе в Москве. 
В 1942 году Московский авиационный завод № 22 им. С.П. Горбунова эвакуировали в Казань. 
Георгий Силантьевич внес большой вклад в обеспечение фронта военной техникой. Каждые сутки 
со стапелей завода сходили по 10-12 самолётов Пе-2 (пикирующий бомбардировщик В.Петлякова). 



Насырова Г.Г.: Серазутдинов Файзрахман, родной брат моей бабушки, родился в 1915 году 
в дер. Новый Смаиль Малмыжского уезда Сардыбажской волости (ныне - Малмыжский 
район Кировской области). Начал воевать с Финской войны (1939-1940 гг.), рядовым, 
получил ранение и контузию. 7 июля 1941 года ушел на войну с фашистской Германией и 
вернулся с Победой. Заслужил множество наград, удостоен Ордена Отечественной войны 
II степени. 
 



Паскарь Д.Ю.: Прадед Янтурин Сахабутдин Галиевич родился в 1910 г.р. в дер. Тахтала Ново-
Адамской волости Чистопольского уезда Казанской губернии (ныне – Аксубаевский район 
Республики Татарстан). Партиец, член КПСС. Призван по мобилизации Азовским РВК 24 июня 
1941 г. Служил в 118 железнодорожный полку МВД – командир отделения. С декабря 1942                   
по декабрь 1945 г. старшина роты связи 138 стрелкового полка МВД. Демобилизован на 
основании в сентябре 1946 г. Имеет множество наград: медали «За Победу над Германией» 
(1945 г.),  «30 лет Победы ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР» (1969 г.). 
 
Другой прадедушка Попков Павел Карпович родился 23.02.1922 на территории Горецкого уезда 
Белорусской ССР (ныне -  Республика Беларусь). Место призыва - Горецкий РВК Белорусской ССР 
11 июля 1941 года. Воинское звание: лейтенант. Служил в 204 отдельном истребительном 
противотанковом батальоне. За ратные подвиги награжден различными орденами и медалями, 
в том числе Орденом Отечественной войны II степени.  



Подтелкова Д.И.: Айтугановы Иштуган Айтуганович и Рахимулла Айтуганович – младшие братья моей 
бабушки. Жили в деревне Большие Булгояры Апастовского района ТАССР. 
Иштуган Айтуганович был призван в ряды Советской армии Апастовским РВК в сентябре 1942 года. 
Служил стрелком в 188 гвардейском полку 63 гвардейской стрелковой дивизии. Участник жестоких 
боев за Синявинские высоты. В августе 1943 года награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
Погиб 16 сентября 1943 года. Сегодня на месте боев и братских захоронений воздвигнут мемориал 
«Синявинские высоты», где в 2012 году была установлена памятная плита воинам-татарстанцам, 
погибшим при обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
 

 Рахимулла Айтуганович был призван на Великую Отечественную войну Апастовским РВК в конце 1943 
года. Служил связным командира роты в мотострелковом батальоне 57-ой Мотострелковой 
Уманьской Краснознаменной ордена Кутузова бригаде на 2-ом Украинском и 1-ом Белорусских 
фронтах, младший сержант. Был ранен в январе 1944 года в боях по освобождению Кировограда.          
В августе 1944 года награжден Орденом Славы III степени за доблесть и мужество в боях в районе села 
Окунев на Люблинско-Варшавском направлении. Великую Победу встретил под Кенигсбергом. 



Сабирова А.А.: Прадедушка Казанцев Константин Дмитриевич и прабабушка Казанцева 
Надежда Ивановна прошли дорогами Великой Отечественной войны до Победы, 
участвовали в Советско-японской войне 1946 года, где и познакомились. Константин 
Дмитриевич служил начальником радиостанций РБМ 215 отдельной роты связи, затем в 
звании ефрейтора отправился на передовую разведчиком. Надежда Ивановна воевала на 
Волховском фронте, сержант. Имеют множество наград, в 1985 году награждены Орденом 
Отечественной войны II степени. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь – 51 год. 
Воспитали шестерых дочерей, десять внуков и шестнадцать правнуков. 



Сафиуллина Г.Р.: Дедушка Мавлет Хакимович проходил срочную службу в рядах Советской 
Армии в 746-м авиационном полку, откуда ушел на фронт. Победу Мавлет Хакимович встретил  
в звании гвардии старшего сержанта, заслужив за время войны награды:  медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Орден Отечественной войны II степени. На военную службу деда провожала его 
девушка Танзиля Фаттаховна. Она закончила фельдшерский факультет и в 1941 была зачислена 
в ряды Красной Армии.  Служила в военном госпитале. Великую Победу бабушка встретила в 
звании младшего сержанта. После окончания войны Мавлет Хакимович и Танзиля Фаттаховна 
поженились. 



Собина В.В.: Дедушка Дорохов Василий Филиппович родился 18.08.1926 в селе Никольское 
Новохоперского уезда (ныне - 2-Никольское Воробьёвского района Воронежской области). 
Призван в ряды РККА в 1943 году. Принимал участие в Советско-японской войне в 1945 году. 
Вернулся с Победой. Награжден медалью «За боевые заслуги»,  «За победу над Японией». 



Фазлеев Р.М.: Дед Багаутдинов Ахат Нуреевич родился в 1897 году в д. Пенячи Ахметьевской 
волости Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне - Заинский район Республики 
Татарстан). Направлен на фронт Челнинским РВК 5 апреля 1942 года. Красноармеец, стрелок. 
Пропал без вести предположительно в период с декабря 1942 по февраль 1943 года. 
 

Другой дед Фазлеев Сулейман родился в 1912 году в с. Шингальчи Сухаревской волости 
Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне – Нижнекамский район Республики 
Татарстан). Призван в ряды РККА в самом начале войны - 23 (25) июня 1941 года. Пропал без 
вести в декабре 1941 года. 



Хабибуллина О.Р.:  Прабабушка Габдулбарова Миннеруй  Шафигулловна,   родилась 2 октября 1926 года 
в с. Старый Баран Спасского кантона ТАССР (ныне - с. Иске Рязяп Спасского района Республики 
Татарстан) . В 1944–45 годах работала на пороховом заводе в г. Казани. Является тружеником тыла. 
После окончания войны жила и работала в колхозе им. Тельмана Куйбышевского района ТАССР. 
Воспитала 8 детей. Награждена «Медалью материнства» I и II степени (1962 г., 1966 г.), орденом 
«Материнская слава» (1972 г.). 
 

Брат прадедушки Габдулбаров Кадыр Иксанович родился 10 февраля 1927 года в с. Старый Баран 
Спасского кантона ТАССР. Окончил 4 класса. Работал в колхозе «Кин Тырмыш». Призван в ряды Красной 
Армии в декабре 1944 года Кузнечихинским РВК ТАССР. Военную службу начал стрелком в 54-м учебном 
стрелковом полку,   затем - в 254-м запасном стрелковом полку и 22-м гвардейском стрелковом полку. В 
1946 году был сапёром в 29-м отдельном сапёрном полку.  После увольнения в запас вернулся на 
родину и работал в колхозе им. Тельмана. Вместе с супругой Минебаян Сафиновной вырастили 8 детей. 
Награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне. 



Чашин А.М., ветеран министерства : отец Чашин Михаил Иванович родился 7 ноября 1919 года. 
В Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1939 года. Призывался с Мамадышского РВК Татарской 
АССР.  Гвардии младший лейтенант Чашин служил в составе 260 –й стрелковой дивизии 1028 
стрелкового полка. 
 Служил и воевал: с 22.06.1941 года в Иране, обеспечивая поставки вооружения, техники и 
продовольствия по Ленд-лизу.  В июле 1942 года переброшен под Сталинград, где воевал до 
декабря 1942 года (тяжёлое ранение). Награждён медалью "За оборону Сталинграда",  после 
излечения воевал в составе Первого Белорусского фронта, дошел до Берлина и Бранденбурга. 
После ранения 04.05.1945 года встретил Победу в военном госпитале в Германии, награждён 
двумя орденами Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и др. Далее проходил службу на территории Германии до 1947 года. В последующем 
уволен в запас по ранению. 
 Архивные документы о прохождении службы и  награждении Чашина М.И. содержатся на сайте 
«Подвиг народа», «Память народа». 



Шайдуллина Л.Д.:  Дед Замалетдинов Мирзазян Залялетдинович родился 20.06.1926 в д. Степные 
Енали Тетюшского кантона ТАССР (ныне - Буинский район Республики Татарстан). В 1943 году 
мобилизован. Прошел военную подготовку в г. Рязани по специальности «командир танкаС 1944 года 
воевал в составе первого Белорусского фронта. Участник военной операции Одер-Ницца. Подписался 
на стене Рейхстага. В 1950 году демобилизован. Вернулся в родную деревню. Работал кузнецом, 
заместителем председателя колхоза «Марс», был секретарем парторганизации, заведующим фермой 
колхоза «Маяк». Депутат Нурлатского, Кайбицкого сельских советов Буинского района.  
За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга», медалью Войска Польского «За Одру, Нису, Балтику», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, Вооруженных Сил СССР. 
За работу в мирное время также награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 



Шайдуллина Л.Д.:  Дед Сабирзянов Гапсалям Галимзянович родился 27 декабря 1925 года в селе 
Старые Юмралы Тетюшского кантона ТАССР (ныне - Апастовский район Республики Татарстан).  
Участвовал в боевых действиях в Великую Отечественную войну в составе 296 полка 134-ой 
стрелковой дивизии Второго Украинского фронта. В 1944 году получил тяжелое ранение в ногу, после 
лечения в госпитале был демобилизован.  
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной 
войне, Вооруженных Сил СССР.  
Несмотря на ранение, в годы войны работал в колхозе (кладовщик, председатель).  
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран 
труда». 



Швец Я.Г.: Прадедушка Швец  Прокофий Романович родился 8 июня 1905 года в селе 
Подорожное Херсонской губернии (ныне – село Придорожное Генического района 
Херсонской области).  
В 1941 году  ушел на фронт. Был кавалеристом в звании рядовой. Воевал в 958 армейском 
стрелковом полку 299 стрелковой дивизии Красной Армии. 
Осенью 1941 года Прокофий Романович принимал участие в кровопролитных сражениях, 
тогда фашистские войска всеми силами стремились завоевать Крым. В 1942 году оказался       
в лагере для военнопленных ТОЛЛЕ, под Бахчисараем. После освобождения Крыма,  весной 
1944 года, Прокофий Романович долгое время находился на лечении в госпитале, а затем на 
реабилитации. За  боевые заслуги награжден медалью «За отвагу».  



Шестакова Л.А., ветеран министерства: Отец моего мужа Шестаков Василий Григорьевич родился в 
семье батрака в с. Индерь  Томской губернии (ныне – Новосибирская область) (28.02.1915 -30.08.1993). 
С 1937 по 1957 год служил в Вооруженных Силах СССР: от курсанта полковой школы командира орудия 
до подполковника. Воевал в составе 1-го отдельного воздухоплавательного дивизиона аэростатов 
артиллерийского наблюдения командиром отряда бойцов «корректировщиков-аэростатчиков» 
Ленинградского и Белорусского фронтов. Опасная была работа: пилот аэростата становился легкой 
мишенью для противника. Но подполковник Шестаков В.Г. за время прохождения службы совершил 
1169 подъемов, что составило 2186 часов. 
В 1957 году судьба военного привела его с семьей в Казань. После увольнения с военной службы 
работал в КХТИ-КАИ им. А.Н. Туполева, затем на заводе «Терминал». 
Самой дорогой наградой для Василия Григорьевича был орден Александра Невского, которым 
награждались лучшие командиры Красной Армии. Имеются и другие награды: ордена Красной Звезды 
(2), Отечественной войны I степени (2), Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 



Шестакова Л.А., ветеран министерства: Муж Шестаков Владимир Васильевич (16.03.1943 – 
05.12.2005) – дитя блокадного Ленинграда.  Очень много рассказано о том, в каких 
невыносимых условиях жили люди, каждый день был последним и так все 872 дня. 
Служил в Советской Армии в ракетных войсках, был капитаном. 
Владимир Шестаков окончил в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, был очень активным студентом и 
общественником: участник СТЭМа (студенческий театр эстрадных миниатюр),  игрок  
волейбольной команды  вуза. 
Более 40 лет Владимир Васильевич проработал на одном месте – бригада крыла Казанского 
филиала Московского конструкторского бюро, позже бюро было переименовано в КФ КБ ОАО 
«Туполев». 
Награжден  медалями «Жителю блокадного Ленинграда»,  «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «В память 1000-летия Казани», «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«Ветеран труда». 



Шукурова З.Т.: Прадедушка Мазитов Минхан Габдрахманович (21.07.1925-13.09.2006) 
родился в Казани, жил в деревне Нептун Пестречинского района Татарской АССР. Ушел           
на фронт после учебы во Владимирском пехотном училище. Прошел войну. Вернулся                
с орденами и медалями, награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
 



Военное фото в семейном альбоме 
В груди отозвалось волной тихой боли… 
 
Виктор Потрашков 


