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Хлыстунова А. В. (п. Новотуринский)
Прекрасный лик родной Природы

Как удивителен, богат и красив 
наш край! Просто диву даешься, на-
сколько природа постаралась и по-
дарила нашему региону огромные 
природные богатства. Тюменская 
область  — это самая большая об-
ласть Российской Федерации. Свои-
ми очертаниями наша область напо-
минает сердце человека. Этот край, 
обладающий уникальным природ-
но-ресурсным потенциалом, можно 
назвать «энергетическим сердцем» 
страны.

животные Тюменской области
Какое огромное разнообразие 

животных и птиц можно встретить 
на территории Тюменской области. 
Распространены представители жи-
вотного мира. Обитают следующие 
животные: выдра, горностай, косуля, 
речной бобр, рысь, лиса, заяц, волк, 
енот, лось, белка, ондатра, дикий се-
верный олень, песец. Встречаются 
пернатые друзья: дрозды, ласточки, 
воробьи, синицы, дятлы, зяблики, 
вороны, совы и другие. Часто гуляя 
по родным лесам, можно невзначай 
встретить лебедей, уток, глухарей.

В области также насчитывается 
огромное количество беспозвоноч-
ных, среди них существует 5000 раз-
новидностей жуков и около 1000 ба-
бочек. Особый экологический фактор 
Тюменского края — кровососущие на-
секомые. Это комары, слепни, мокри-
цы, мошки, мухи. Их количество очень 
большое в Тюменском регионе.

Растения Тюменской области
Тюменский край — это край ле-

сов! Могучие хвойные и лиственные 
леса — гордость нашего региона. Наш 
край богат сосновым лесом. Часто 
приезжая домой, в родную деревень-
ку Тюменской области, я вспоминаю 
годы учебы в школе, мой отец работал 
лесником, и мне выпала такая удача 
участвовать в посадке соснового леса. 
Сейчас эти сосны подросли и выгля-
дят именно так.

Мне очень приятно, что я вложила 
частичку себя в этот лес. Сделать до-
брое дело для экологии, ради будуще-
го поколения, должен каждый житель 
страны.

В Тюменской области растут раз-
ные деревья. Ели, сосны, тополя, липы, 

Люблю сибирские просторы,
Люблю тебя, мой снежный край,

Как любит горец свои горы, 
Как летчик — свой небесный рай… 

Люблю Сибирь с ее ухваткой,
Как любят Родину и мать.

Баянов Сергей



- 6 -

березы, осины, кедры, клены. Растут 
и  кустарники: облепиха, смородина, 
малина, калина.

Особенно красива и удивительна 
калина осенью. Ярко-красные гроздья 
среди желтеющей листвы радуют глаз 
и смотрятся очень эффектно. Калина 
словно добавляет ярких и сочных кра-
сок в  листву, которая готовится ко сну 
и к зиме.

Высоченные тополя удивляют гра-
циозностью и утонченностью.

Зеленая красавица-ель — наряд-
на и зимой и летом.

Благоприятные климатические 
условия юга позволяют выращивать 
зерно, картофель, овощи, корма. Жи-
вотноводы занимаются разведением 
крупного рогатого скота, свиней, овец, 
коз, лошадей, птицы.

В лесах летом грибники могут най-
ти съедобные грибы: белые грибы, по-
досиновики, подберезовики, рыжики, 
волнушки, грузди, маслята и др.

Сосновый лес богат грибами и яго-
дами. Разнообразие их большое, но 
больше всего мне нравится собирать 
белые грибы.

А каких только цветов нет у нас в 
Тюменской области! Розы, астры, гла-
диолусы, васильки, ромашки и многие 
другие. Цветы украшают наши леса, 
поля, луга, леса и сады. Без цветов наш 
мир был бы серым и мрачным.

Хочется рассказать о некоторых 
лекарственных растениях Тюменской 
области. Я люблю собирать и сушить 
лекарственные растения. Многие 
люди и не подозревают, что в нашей 
области растет много целительных 

трав и цветов. Полезные растения 
можно собрать летом в лесах, в огоро-
дах, на полях, на болотах.

Тысячелистник обыкновенный. 
Тысячелистник обладает антибакте-
риальным и противовоспалительным 
свойствами. Благодаря содержанию в 
траве дубильных веществ, эфирного 
масла ее применяют в качестве ра-
нозаживляющего, бактерицидного и 
антиаллергического средства. Настой 
растения используют для повышения 
свертываемости крови и уменьшения 
риска образования тромбов. Также 
тысячелистник помогает при ожогах. 

Душица. Очень люблю пить чай с 
душицей, он ароматный, вкусный, ко-
нечно очень полезный.

Зверобой. Зверобой обладает 
противовоспалительным свойством, 
его применяют при простудных забо-
леваниях, также чай из травы зверо-
боя снижает температуру.

Зверобой обладает антибактери-
альным, антисептическим, противови-
русным свойствами.

Шиповник. Растение помогает 
справиться с простудой, гайморитом, 
нормализует артериальное давление, 
помогает при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, нервных рас-
стройствах.

Водоемы Тюменской области
На территории области насчиты-

вается 75  283 реки. Самые большие 
реки: Обь, Иртыш, Демьянка, Тобол, 
Тура и другие. Также это земля около 
500 тысяч больших и маленьких озер, 
очень много болот в Тюменском реги-
оне.
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В реках и озерах нашего региона 
большое разнообразие рыб. В водо-
емах Тюменской области насчитыва-
ется около 48 разновидностей рыб. 
Водятся следующие виды рыб: карась, 
ерш, щука, чебак, окунь, стерлядь, пе-
скарь, язь, лещ, линь. Наиболее цен-
ными среди них являются сибирский 
осетр, щука, карась, стерлядь.

Река Тобол славится своим боль-
шим рыбным запасом. Рыба ловится 
круглый год. Хорошо ловится щука, 
карась, осетр, окунь.

Когда я прихожу к берегу родной, 
бескрайней реки — Тобол, я обретаю 
спокойствие и безмятежность. Хочет-
ся возвращаться сюда вновь и вновь. 

Климат Тюменского края
В Тюменском регионе короткое 

лето и длинная зима. Самым мороз-
ным месяцем считается январь, а в 
феврале обычно бушуют вьюги и ме-
тели.

Царское и величественное вели-
колепие природы очень нравится жи-
телям нашего края в холодные зимние 
дни. Деревья, одетые в серебро, напо-
минают добрую, светлую сказку.

Лето же радует местных жителей 
своей теплотой. Бывает, что и в мае 
снег идет, и никто этому явлению не 
удивляется. Вспоминаются строчки из 
стихотворения для детей тюменского 
поэта Александра Евгеньевича Шеста-
кова «Майский снег»:

Разве это хорошо, 
Если в мае снег пошел?

Вмиг весну зимою сделал,
Все в округе поседело.

Снег на клумбе

И в траве.
Очень зябко мураве.

В сентябре наступает бабье 
лето  — период, когда природа изум-
ляет нас яркими осенними красками и 
радует теплая, солнечная погода. 

Полезные ископаемые 
Тюменской области 

Тюменская область является ме-
стом скопления природных ценностей 
страны. На ее территории зарегистри-
ровано самое большое количество 
торфа, фосфата железа, древесных 
запасов, месторождений сапропеля, 
а  также сосредоточение большого 
количества минеральной и пресной 
воды.

Но главные сокровища тюменской 
земли таятся в ее недрах — это нефть 
и газ. Запасы этих полезных ископае-
мых  — наибольшие в России. Нефть 
добывается в Среднем Приобье, добы-
ча газа сосредоточена преимуществен-
но в северных районах. Также область 
славится крупными месторождениями 
торфа, а на Урале — бурого угля, же-
лезных, марганцевых и других руд.

Пейзажи тюменских писателей
Красоту Тюменского края изобра-

зил в своих полотнах тюменский худож-
ник Владимир Георгиевич Мартьянов.

В областной научной библиоте-
ке им. Д. И. Менделеева в рамках Года 
экологии в России состоялась выстав-
ка картин тюменского художника Вла-
димира Мартьянова «Расскажи мне, 
утро…».

(Картина «Берег Туры». 
В. Г. Мартьянов).
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Его картины очень реалистичны, 
на картинах изображена до боли зна-
комая природа, красота Тюменского 
края, все то, что мы видим каждый 
день и должны ценить, беречь. 

Хочется упомянуть еще об одном 
художнике Александре Николаевиче 
Павлове. Умело вовлекая зрителя в 
мир живописной природы, автор соз-
дает уникальную атмосферу тепла и 
близости, раскрывая по-своему обра-
зы, знакомые каждому с детства. Мир, 
изображенный на полотнах автора, 
знакомый, обычный и очень простой, 
но, вместе с тем, притягательный и по-
этичный.

(Картина «Последние листья». 
А. Н. Павлов).

Сохранение природных 
богатств региона

Люди обязаны сохранить приро-
ду Тюменской области со всем разно-
образием ее животного и раститель-

ного мира. Нужно любить свой край, 
ценить и дорожить ее природными 
ресурсами. Давайте беречь природу 
своего региона, больше читать кни-
ги тюменских писателей, любоваться 
полотнами прекрасных тюменских 
художников. Хочется завершить свой 
рассказ стихотворением тюменской 
поэтессы Екатерины Владимировны 
Володиной. 

На чужой стороне 
пусть богаче живут,

Шире улицы и разношерстнее люд.
Даже счастье горстями 

пускай раздают,
Мне о крае родном мысли 

спать не дают...
У нас песен не счесть, 

их задорней поют,
И леса зеленей, выше травы растут, 

Наши нивы щедрей урожаи дают, 
На родной стороне — 

даже камни цветут.
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Исхожены все тропы на земле, тем 
более на таком маленьком участке, как 
земля Онохинская. Испытаны, истоп-
таны многими поколениями до нас. И, 
кажется, что там нового можно найти? 
Но для нас природа всегда нова: бы-
стротечная, изменяющаяся. И порой 
что-то вдруг толкнет в грудь волни-
тельно, повелительно и настойчиво 
позовет двинуться в путь. Неутолимая 
жажда слышать, видеть ведет и ведет 
по тропкам, которые без тебя как буд-
то были иными, будто и не жили без 
тебя, ждали твоих неторопких шагов, 
твоего внимания и молчания.

Земля Онохинская — Онохинское 
муниципальное образование — со-
ставляет 9810 гектар и занимает часть 
долины Пышмы на протяжении 15 ки-
лометров и участок крутого правого 
склона водосборной территории реки 
Пышмы. Пойма Пышмы изрезана, из-
вилиста, вдоль своих берегов Пышма 
оставляет множество озер, стариц, 
заливов. Из водораздельного болота у 
границы с Исетским районом течет ре-

чушка Цынга, среди болот проложила 
путь маленькая речонка Куруцынга 
или Малая Цынга, официально назы-
ваемая Курицынка, часто теряющаяся. 
Обозначают себя тихим журчанием 
роднички, ключики.

Залесенность территории состав-
ляет 47% — это и смешанные леса, 
и колки на полях, а в основном это 
сосновые боры, принесшие немало 
пользы стране.

Дорога на Онохино пролегает 
среди ухоженных полей птицефабри-
ки «Пышминская». На Головинском 
участке имеется Кыштырлинское ме-
сторождение кирпично-керамзито-
вых глин. Частично расположено на 
нашей территории Курицынское ме-
сторождение торфа. Также имеются 
подземные минеральные термальные 
воды в скважинах Онохинская и Та-
раскульская.

Официальной датой основания 
поселения Онохино считается 1781 
год согласно переписи населения, со-
хранившейся в Тобольском архиве. Но 

Федорова В. Г. (с. Онохино)
Все Преходяще, лишь Природа Вечна

Это все мое, родное, 
это где-то в глубине,

Это самое святое, 
что осталось во мне.

Это все хранит и лечит, 
как Господня Благодать.

Это то, что не купить 
и не продать.

Сергей Трофимов
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в руки онохинских библиотекарей по-
пали копии переписной книги Тюмен-
ского уезда 1700 года с упоминанием 
о землях, где сейчас стоит Онохино. 
Идут поиски специалистов — знато-
ков старославянского языка, и, если 
предположения подтвердятся, село 
может «повзрослеть» на целых 60 лет.

Откуда есть село Онохино? В XVII 
– начале XVIII веков беглые люди, не 
выдержавшие насилия и жестокости 
побоев, спасались за Урал-Камнем. 
Черносошные крестьяне-переселен-
цы из городов и деревень Поморья, 
Прикамья, Поволжья уходили также 
за Урал-Камень через острог Верхоту-
рье. Царь гнал неугодных подальше от 
своих глаз. Перейдя Урал и проникая в 
Сибирь по водным магистралям, кре-
стьяне искали землю, богатую рыбой, 
птицей и зверьем, удобную для земле-
делия и скотоводства.

Кто из них первым пришел на 
нашу землю, нам неведомо. Согласно 
челобитной «кречатьего» помощника 
Митьки Головина, который жаловал-
ся на местных охотников на кречетов 
Федьку Онохина и брата его — осно-
вателей этого села, которые помеша-
ли ему выполнить царский урок, их и 
можно считать первыми поселенцами. 
Пришедшие сюда люди выбрали землю 
благодатную, для жительства безбед-
ного способствующую — место в меж-
дуречье реки Пышмы и речки Цынги. 
Обратились поселенцы с челобитной в 
Верхотурскую воеводскую избу, проси-
ли о закреплении за ними облюбован-
ного участка. Так появился маленький 
хуторок из одного или двух дворов на 

берегу реки, вблизи пашни, выпасов и 
заливных покосов, который постепенно 
разрастался в деревню. На противопо-
ложном берегу раскинулись бескрай-
ние массивы хвойного и лиственного 
леса, в которых водилось немало коз, 
лосей, лисиц, зайцев, большое количе-
ство боровой птицы. В реке Пышме, в ее 
придатках и водоемах, особенно в зали-
ве Тахтым было много рыбы.

Река Пышма начинает свой путь 
из небольшого заболоченного озера 
Ключи на восточном склоне Средне-
го Урала. Там она пропиливает русло 
в коренных гранитных и доломитовых 
породах, образуя живописные утесы, 
небольшие порожки и перекаты. И 
уже по нашей сибирской равнине те-
чет спокойно, среди пойменных лугов, 
сосновых боров и смешанных лесов. 
Неторопливая, медлительная, тихая, 
что в переводе на татарский язык зву-
чит красиво — Пышма.

На реке Пышме, напротив дерев-
ни Онохиной, там, где сейчас находит-
ся оздоровительный центр «Радуга», в 
XIX – начале XX веков стояла водяная 
мельница на четыре пары жерновов, 
которой владел купец Шмутин. Сюда 
везли зерно из деревень, располо-
женных по берегам Исети и Туры. Ря-
дом построили мост через Пышму. У 
Шмутина мельницу купил купец Воло-
чихин и построил мельницу в шесть 
этажей для выработки крупчатки и 
муки простого помола, большие скла-
ды и жилые дома. Так выросла целая 
заимка. Одно время мельницей вла-
дел тюменский купец А. И. Текутьев. А 
в 1920-е годы ее сожгли сами рабочие.
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Вода Пышмы в то время была чи-
стой и вкусной, и тюменские купцы 
посылали сюда за хорошей водой сво-
их водовозов. Использовалась река и 
для сплава леса.

Сразу за селом нам встречается 
озеро Анпеновское, соединенное с 
Пышмой, в который течет малый руче-
ек из озера Кривого, в который, в свою 
очередь, течет по копи ручеек из озера 
Доронька. Озера Курья, Кривое, Ер-
шовское, Ольховое, Поповское, Хазо-
вые озера — Большое и Малое, Малая 
Рига, Средняя Рига, Большая Рига, Ле-
вушкина (в простонародье Леушкина) 
заводь, залив Ершовская мякоть, по ту 
сторону реки находятся озера Поми-
гальское, Седановка — сколько водое-
мов преграждает прямой путь на таком 
малом пути, как 4-5 километров.

За Цынгой, в красивом бору на бе-
регу Пышмы, в Урочище Кресты (здесь 
Пышма и Прорва образуют крест) рас-
положилось садовое общество Сосно-
вый Бор. На противоположном берегу 
делает крутую петлю озеро Прорва, на 
остров которого можно проехать по 
Пересухе. За Крестами, спускаясь вниз  
по крутому берегу Пышмы, выйдешь к 
заливу Заталка, заросшему тальником.

За деревней Головиной раскину-
лась группа озер: самое большое из 
них — Богакуль, соединенное с Пыш-
мой протокой, озеро Бакуль, на кото-
рых колхозная рыболовецкая бригада 
ловила рыбу. Есть там озера Плоское, 
Кривое, Каланчинское, Святое, старица 
Татарская Прорва, а за рекой — озеро 
Кутуково. На головинских озерах под-
собное хозяйство добывало сапропель 

(озерный ил) для удобрения полей. Те-
перь эти озера сильно заросли. В той 
стороне проложила свой путь к Пышме 
и малая речушка Колмакова.

Восточнее урочища Михеиха в При-
пышминском бору есть небольшое, 
рямное (болотистое, поросшее низко-
рослым лесом и зарослями кустарни-
ков) озерцо Окунь. Кочки там бархат-
ные, ярко-зеленые, на которых любит 
расти клюква. В этом озерце водился ка-
рась, было много уток. Хотя сейчас озе-
ра как такового нет, его высосали сква-
жинами, которые качают воду в село.

«Там когда-то Боровское торфо-
предприятие начало добывать торф, 
— вспоминает об этом озерке Виталий 
Иванович Петров, еще мальчишкой 
в 1945 году привезенный в Онохино 
родителями, — и был прорыт канал, 
который водопоем называли. И из си-
стемы озер — Большой Тараскуль, Ма-
лый Тараскуль, Лебяжье, Тулубаево, 
сюда же входит Окунь — торфопред-
приятие сильно понизило уровень 
воды. А раньше онохинские мужики 
ездили туда, ловили рыбу».

В. И. Петров вспоминает, как с от-
цом ловили в былые времена рыбу на 
мыске, в тупике Тахтым: «Неводок дали 
ребятам, а они его и утопили вместе с 
сапогами. Ну, Бог с ним, надо че-то ло-
вить. У отца была лоскутина, мы с Ле-
онидом Евдокимовы сшили невод из 
двух кусков лоскутины — в два раза 
длиннее прежнего стал, где-то метров 
25. А раз в два раза больше невод, так 
давай больше зацепим, думаем. За-
тянули этот невод, а он у нас застрял, 
вытащить не можем. А Юра Евдоки-
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мов бежит по берегу, кричит: «О, рыба! 
Рыба!» А Ленька: «Иди ты!..» Идет по бе-
регу Александр Семенович Торопов и 
тоже свое кричит: «Ребята! У вас невод 
неправильно сшит. Он поверху идет, 
дак как там рыба будет?» Ленька и его 
послал, советчики-то шли по берегу, 
что ближе к нему были, мне-то тут не с 
кем материться было. Они ушли. А мы 
вытащили невод, а там — полная матня 
карася желтого! До этого и после это-
го столько не лавливали. Полную лод-
ку нагрузили, а самим и сесть некуда. 
Вкусный карась, золотистый».

Острогой ловили рыбу по осени, 
когда вода не цветет и весь планктон 
уже осел на дне, и через чистую воду 
хорошо все видно. На лодке закрепля-
ли ручку козы, а на лапе козы разжига-
ли костер из смолевого дерева, чтобы 
ночью лучше видеть толщу воды, и 
рыба не боится этого огня. Впереди на 
лодке рыбак, как вилкой, подцепляет 
острогой стоящую в воде щуку. Для 
этого на конце остроги был сделан 
обратный ус, чтобы рыба не соскочи-
ла. Сейчас на острогу не ловят. Но по 
осени можно слышать, как хрюкает на 
Тахтыме бот, которым загоняют рыбу в 
расставленную сеть.

Зимой на Тахтыме можно ловить 
щуку у бьющих ключей. Лед возле клю-
чей долбили, образуя как бы корыто, 
до дна не продалбливая, а пробивая 
отверстие, чтобы заходила вода. У это-
го отверстия скапливается вся рыба, 
чтобы подышать, а выйти из «корыта» 
уже не может.

Тахтым — курья, часть старого рус-
ла Пышмы. Его еще называют старицей 

или заливом. Тахтым в переводе с татар-
ского означает придаток. Он протянул-
ся на два километра, одним концом сое-
диняясь с рекой. Воды его пополняются 
ключами, которые и зимой тихо шепчут 
под слоем наплывающего желтого льда. 
Самый видный ключ впадает в Тахтым 
через крутую ложбину и называется 
Винокуркой. Течет он с Мешкова болота 
через Винокуренный лог. В Винокурен-
ном логу в царское время, когда пре-
следовалось самогоноварение, мужики 
варили самогон, сядут на лошаденки — 
и подальше в лес от властей. До револю-
ции там стояла избушка, оборудование 
для выгонки самогона. Правда, урядник 
их и там навещал — сам угощался и… 
молчал о самовольстве мужичков. Но и 
в советское время мужички наведыва-
лись туда с этой же целью.

Возвышенный левый берег Тахты-
ма украшен раскидистыми соснами, 
березами, за которыми раскинулись 
на север боры. По натоптанным тро-
пинкам можно спуститься к берегу. 
Пересекая Винокуренный ручей возле 
Тахтыма, попадаешь в царство высо-
ких, стройных сосен, вершины которых 
упираются в небо, и все пространство 
вокруг, кажется, светится и трепещет 
бронзовым свечением от легких шелу-
шинок на коре сосен. Сосны лениво 
соприкасаются в вышине стволами, 
роняют шишки, которые с глухим сту-
ком ударяются о покрытую хвойным 
ковром землю. О чем-то шепчутся в вы-
шине, шурша иголками. А то вдруг не-
ожиданно, громко заговорит сосна го-
лосом веселого ребенка: «Тр-р-р-р-р!» 
И от звонкости и ясности этого звука 
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вздрогнешь, похолодеешь. А то вдруг 
запоет высоким звуком пионерского 
горна, будто кто-то, случайно оставлен-
ный рядом, на пустой туристической 
стоянке, решил побаловаться, неумело 
выводя мелодию. То заворчит сосна 
рассерженной старухой или застонет 
горько да жалобно.

А Тахтым рядом спокоен, у него 
свои думы — древние, вечные. Ему 
не до капризов высоких моделей-со-
сен. Красив Тахтым зимой. Идешь по 
его середине по вездесущему следу 
снегохода и хочется, чтобы эта зимняя 
дорога не кончалась. А она и не кон-
чается — уходят следы снегоходов и 
лыжников в бор, вьются вдоль берега, 
пересекаются, расходятся, сливаются. 
Это рыбаки и охотники, спортсмены и 
просто любители природы оставляют 
удобные для пешего путника дорож-
ки, прочеркнутые полозьями в белом  
снегу, блестящие от льдистого наро-
ста, ведущие неизвестно куда, к не-
ведомому чуду. И я по ним усталыми 
ногами отсчитываю километры.

Впереди, от берега к берегу, пет-
ляет по сугробам любознательный 
пес Джек. Он хочет знать этот мир 
ближе, любопытствует, как и я, и чер-
ной, устремленной стрелой пролетает 
пространства. Он торопится — жить! 
А рядом степенно вышагивает рыжая 
собака Треха — дама в возрасте. Но 
и она начинает бегать грузно и неу-
клюже от собачьей радости. Собаки 
часто принюхиваются к малейшему 
дуновению ветерка, прислушивают-
ся к малому дальнему звуку, которые 
человеческое обоняние и осязание не 

распознают. Порой останавливаются 
и зачарованно, неотрывно смотрят в 
даль. И в этот момент понимаешь, что 
они едины с природой, цельны, они 
глубоко чувствуют ее неуловимое ды-
хание и движение.

Такая тишина зимой на Тахтыме, 
что он кажется бескрайним, затерян-
ным в лесах, хотя до села напрямую 
всего-то километра два. Но не поки-
дает среди холодной зимы ощущение 
одиночества, оставленности. И вместе 
с тем ничтожности — как мал человек 
в этом мире, где километры тайги и 
километры степей. Берега насторо-
женно наблюдают, грозя невидимой 
опасностью. А Тахтым, кажется, лю-
бовно бережет путника, подставляя 
и подставляя под ноги проторенную 
тропу. И идешь, чувствуя радостное 
удивление и вдохновение.

И так дойдешь до слияния Тахты-
ма с Пышмой. Среди зимы здесь часто 
можно увидеть рыбаков, которых по 
выходным собирается несметно. Они 
будто вершат какое-то тихое мужичье 
празднество: на берегу множество ма-
шин различных марок, под берегом 
развернуты разноцветные палатки, 
весь снег изрыт, тихо переговарива-
ются между собой, колдуют возле лу-
нок. А утренний мороз под -30° парит 
в дыхании, парит в открытых лунках. 
Морозный туман стелется по засне-
женному льду, окутывает серебряной 
изморозью застывшие деревья. Не-
спешно встает из-за деревьев замерз-
шее, красное солнце. Красиво…

(Работа печатается в сокраще-
нии)
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Булатова Д. Р. (п. Андреевский)
Эколого-краеВедческий ПутеВодитель 

По Поселку андрееВский

Это светлое чувство закладывает-
ся в человеке с самого детства. Оно 
начинает развиваться с любви, про-
являющейся к природе того места, в 
котором мы родились. Ведь каждый 
из нас с особым трепетом относится 
к природной красоте самых дорогих 
сердцу улочек, озер, лесов, парков, 
посещаемых нами в детстве. Наши 
родители с малых лет в нас воспиты-
вают незыблемые любовь и уважение 
к природе.

Родиной является нечто большее, 
то, что затрагивает даже самые отда-
ленные уголки человеческой души, то, 
что вызывает слезы радости и счастья, 
слезы грусти и печали.

Я, Булатова Дания, проживаю в 
Тюменской области, в Тюменском рай-
оне, в одном из самых красивых угол-
ков Земли — в п. Андреевский. 

Первое упоминание о населен-
ном пункте Юрты Андреевские в 
старинных документах датируется 
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концом ХIII века. Сначала это была 
небольшая деревенька, основанная 
рыболовами-переселенцами из Ем-
баево. В 1820 году здесь насчитыва-
лось 11 домов и временная деревян-
ная мечеть.

В 1923 году создана рыболовецкая 
артель, в 1939 — колхоз им. В.П. Чка-
лова, в начале войны преобразован-
ный в колхоз «Красный рыбак». Андре-
евские рыбаки внесли весомый вклад 
в дело Великой Победы, обеспечивая 
армию продуктами питания. Ушли на 
фронт мужья — все производствен-
ные тяготы легли на плечи женщин. 
По лову рыбы колхоз в те времена 
стабильно занимал первые места сре-
ди предприятий Омской области, в 
которую входил Тюменский район. С 
войны не вернулись 38 человек из 78 
призванных.

И в послевоенные годы основным 
занятием населения оставалась ры-
бодобыча, впрочем, многие держали 
скот, косили траву, выращивали ово-
щи. Колхоз в разные годы входил в со-
став хозяйств соседних сельсоветов. В 
1990 году был образован сельсовет.

Сегодня муниципальное образо-
вание п. Андреевский состоит из од-
ного населенных пункта, общей пло-
щадью 13 000 га. На территории идет 
интенсивная добыча строительного 
песка, рыбы (андреевский карась), ко-
торую в год вылавливает порядка 37 
тонн.

В муниципальном образовании 
п. Андреевский население успешно 
развивает личные подсобные хозяй-
ства, люди работают в воинской части, 

областных оздоровительных лагерях 
в зоне отдыха Андреевского озера, 
трудятся в филиале Тюменского крае-
ведческого музея, в подразделениях 
Газпрома, на Боровской птицефабри-
ке, объединении «Тюменские моторо-
строители».

За последние годы муниципаль-
ное образование п. Андреевский было 
полностью газифицировано, прове-
дены телефонные линии, действуют 
средняя общеобразовательная школа, 
отделение дошкольного образования 
при средней общеобразовательной 
школе, библиотека, фельдшерско-аку-
шерский пункт, мечеть, Дом культуры, 
филиал Боровской детской школы ис-
кусств, спортивный комплекс. 

На территории муниципального 
образования п. Андреевский по со-
стоянию на 01.01.2016 проживает 1 
615 человек.

Андреевское озеро — самый 
крупный и нежно любимый жителями 
Тюменской области водоем. Однако 
если быть точнее, этот водоем пред-
ставляет собой целую озерную систе-
му, которая включает озера Малое 
и Большое Андреевское, Песьяное, 
Грязное, Бутурлинское, Дуван и др.

Официально пляжный сезон в Тю-
менской области начинается в конце 
июня. Каждое лето тюменцы со свои-
ми семьями с удовольствием приез-
жают на озера и купаются без опаски, 
поскольку глубина озер небольшая. 
По большей части отдыхающие заго-
рают на песчаном пляже Большого 
Андреевского озера, где можно по-
плавать и покататься на лодке, ката-
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маране или гидроцикле, поиграть в 
активные игры. Рядом, в сосновом 
бору, — много грибов, земляники и 
лекарственных трав.

Более благоустроенная зона бере-
га — яхт-клуб «Рубин». На 700 метрах 
песчаного пляжа яхт-клуба установле-
ны беседки, кабинки для переодева-
ния, столы, мангалы, качели и лавки. 
Маленькие пляжники будут рады дет-
скому бассейну, аттракционам сколь-
зкий футбол и замок-батут. В пункте 
проката предоставляются весельные 
лодки, катамараны, надувные круги, 
акваскипер, бадминтон. 

В окрестностях немало и других 
благоустроенных пляжей, которые от-
носятся к базам отдыха и кемпингам: 
«Звездный», «Пруд Лесной», «Затерян-
ный рай», «Акватория».

Нижние Андреевские озера (Гряз-
ное, Назариков, Песьяное) приспосо-
блены к отдыху гораздо меньше: дно 
илистое, берега дикие. Хорошо здесь 
себя чувствуют, разве что, рыбаки и 
охотники.

Не каждое озеро может похва-
статься наличием музея. Андреев-
скому озеру повезло, на его берегу 
находится археологический музей-за-
поведник. Экспозиция отражает исто-
рию Тюменской области с древней-
ших времен. Посетитель, попадающий 
прямо с пляжа в храм науки видит 
фрагменты поселений, мансийских 
святилищ, могильников, дошедшие до 
наших дней предметы культа и укра-
шения. Если вы соберетесь на выстав-
ку, учтите, что в понедельник и втор-
ник музей отдыхает.

Озеро образовалось в долине 
древней реки и поэтому дайверы об-
ласти не оставляют надежды поднять 
с его дна ценные артефакты древно-
сти, а на территории вокруг озера до 
сих пор не прекращаются раскопки. 
Учеными были обнаружены несколь-
ко стоянок, которые красноречиво 
свидетельствуют, что водоем всегда 
был популярным у местного населе-
ния. До сих пор находятся авантюри-
сты, готовые исследовать побережье 
озера вдоль и поперек в поисках ве-
сточки из прошлого, хотя археологи 
и предупреждают, что ничего найти 
здесь уже невозможно.

Еще одна местная неожиданная 
постройка — детская железная доро-
га. Дорога протянулась на 3,8 км. по 
южному берегу Большого Андреев-
ского озера. Маршрут начинается со 
станции «Юность» у поселка Боров-
ского и заканчивается в живописном 
месте на станции «Приозерная» на 
Козловскому мысу. 

Если вы окажетесь поблизости 
от Большого озера весной, есть шанс 
принять участие в реконструкции Ле-
дового побоища. Нередко побережье 
озера становится местом проведения 
фестивалей экстремального спорта 
и авторской песни, соревнований по 
рыбной ловле.

Хозяйство перешло с рыболовной 
ловли на животноводство и земледе-
лие. В 1990 г. создали муниципальное 
унитарное предприятие (МУП) «Ан-
кар» (Андреевский карась) и стали 
опять заниматься привычным делом 
— рыболовством. Начато разведение 
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карпа, пеляди, форели. Часть населе-
ния ведет личное подсобное хозяй-
ство, в основном животноводческое. 
Кормовых угодий вокруг много. Не-
давно МО решило заняться овцевод-
ством, чтобы иметь баранину для про-
ведении мусульманских праздников. 
Администрация района помогла най-
ти племенной питомник лучшей рос-
сийской породы овец -романовский, 
дающей не только вкусное мясо, но и 
отличные шкуры для полушубков.

Стройные медноствольные сосны 
то поднимаются на невысокие песча-
ные холмы, то спускаются в сырые ни-
зины, где сменяются светлыми, почти 
прозрачными березняками и зелены-
ми осинниками. Изреженные парко-
вые сосняки чередуются с непролаз-
ными дебрями пушистого молодняка. 
Часто встречаются моховые западины 
с корявой болотной сосной, дурма-
нящим багульником, тонкими нитями 
клюквы. В прибрежной зоне сочета-
ние деревьев, кустарников, зеленых 
берегов, бескрайнего простора голу-
бых озер и неба создает разнообраз-
ные открытые пейзажи высокой эсте-
тической ценности, которыми можно 
любоваться при всякой погоде.

Численность населения.
В составе МО входят с. Юрты Ан-

дреевские (п. Андреевский) и воин-
ская часть. Занимает МО территорию 
8625 га. В МО проживает 1865 чел. 
Плотность населения 21, 5 чел. на кв.м.

В 1912 г. здесь жили 207 человек. 
Жили только татары, иногда посе-
лялись единичные семьи бухарцев. 
В обиходе это старинное татарское 

поселение называли Андреевскими 
юртами. Входили они в состав Каше-
гальской иногороднической волости 
(с. Ембаево). Здесь была деревянная 
мечеть. 

Население занималось рыбной 
ловлей, охотой, скотоводством, при-
общалась к земледелию, принимая 
опыт у русских. Особенно сильно вы-
росли юрты в 1940 – 1980-е гг.

Всего на сегодняшний день 1615 
жителей населения.

Татары Русские Узбеки Казахи Немцы Молда-
ван

1529 75 6 3 1 1

В Андреевском уважают историю, 
чтут традиции. Здесь сильная религи-
озная организация, проповедующая 
ценности традиционного ислама.

С самого начала XIX века, а точ-
нее, с 1801 года, когда в ауле Индряй 
(так тогда называлось это поселе-
ние сибирских татар) насчитывалось 
менее десятка дворов, здесь была 
деревянная мечеть. Когда во время 
перестройки началось восстановле-
ние разрушенных культовых зданий 
и строительство новых, Юрты Андре-
евские стали первым населенным 
пунктом Тюменского района, где воз-
вели новую мечеть. С тех пор минуло 
четверть века, и время не прошло 
бесследно для здания мечети. Два 
года назад правление религиозной 
организации поселка Андреевский 
обратилось к губернатору области с 
просьбой помочь провести проект-
ные и изыскательские работы по ре-
конструкции мечети. Руководство об-
ласти эту идею поддержало.
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«В нашей области в мире и согла-
сии живут представители 146 наци-
ональностей, — отметил Владимир 
Якушев. — Открытие мечети — это 
еще один шаг к поддержке религиоз-
ного уклада, который имеет каждый 
народ в нашем большем доме под на-
званием Тюменская область. — Я от 
души благодарю всех, кто принимал 
участие в реконструкции мечети: и 
благотворителей, и строителей, и про-
ектировщиков. И я уверен, что здесь 
будет проповедоваться только тради-
ционный миролюбивый ислам».

Обновленная мечеть стала на-
стоящим украшением поселка, а с ее 
высокого минарета открывается пре-
красный вид на окрестности Андреев-
ского.

До 1955 года не было ни клуба. 
Молодежь собралась в здании шко-
лы. Убирали парты, затем начинали 
веселиться, проводить разные игры: 
таскать ремень, круг, позднее появ-
лялась игра секрет, пели, плясали, а 
танцев не было. Гармонистом был Гай-
нутдинов Зайнетдин. Призван в РККА, 
не вернулся с Великой Отечественной 
войны. 

Девушек не провожали, девушки 
были скромные, уходили все вместе 
домой. «Провожать», «свидание» — 
таких обычаев не было — девушки 
стеснялись (Воспоминания Арипова 
Кавыя Вахитовича). 

Затем вечерки стали проводить в 
правлении колхоза. Просили разре-
шения у председателя колхоза Тилим-
баева Якуба К. Играли почти все те же 
игры. Все умели плясать — отбивать 

дробь, позже танцевали. Гармонисты 
Валишин Камиль Сафиулла, подросли 
Арипов Абдулхак, камалов сафиулла. 
Ставили оценки. Кроме Рычаповой За-
йтуны, Сайдимовой Бибинур, девушки 
не участвовали, роль девушек испол-
няли парни. Суфлером и организато-
ром была Ишимова Сайма апа — учи-
тель начальных классов. Парни стали 
бойчее, любимых девушек ждали у 
ворот, обмолвиться хоть словечком, 
но девушки долго не стояли (из воспо-
минаний Гайнутдинова Т. А.).

Нет в мире ничего выше и доро-
же, чем Родина. Она дает нам крылья 
для полета, освещает каждый наш шаг. 
Родину нельзя выбрать. К ней можно 
лишь прикипеть всем сердцем, про-
никнуться величайшей и светлой без-
граничной любовью — любовью на 
всю жизнь. 

Но мало любить Отчизну лишь в 
мыслях. Только тот, кто делает все для 
процветания родной страны, для ее 
славы, только тот, кто не жалеет сил, 
а порой и жизни ради ее свободы и 
независимости, кто готов защищать ее 
территорию и границы, кто беззавет-
но уважает ее идеалы, знает историю, 
традиции, культуру родного народа, 
кто бережно лелеет родной язык, — 
только тот человек достоин называть-
ся патриотом. 

Я люблю свою Россию. Здесь я 
родилась, впервые стала на ноги и 
вышла в огромный мир тропинками, 
которые начинались у родного поро-
га. Мне мила родная земля — земля, 
где я появилась на свет. Потому что в 
родных местах и солнце ярче светит, и 
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Это строки из стихотворения Ива-
на Арсентьевича Афанасьева из де-
ревни Марай, Тюменского района. 

Иван Арсентьевич участник 
Великой Отечественной войны 
1941-1945годов, дважды был ранен. 
После войны 40 лет отработал в по-
жарных подразделениях. В 1999 году 
вышел первый сборник стихов Ива-
на Афанасьева. Все творчество поэта 
пронизано любовью к родному краю, 
родной деревне Марай и марайским 
березам, символам этой деревни. 
Березы здесь повсюду: вдоль доро-
ги, ведущей в деревню, возле домов, 

в центре деревни, на деревенском 
кладбище.

Иду по тропиночке узкой,
Ведущей к развилке дорог,

Любуюсь березонькой русской,
Она всех приводит в восторг.

И мы любовались в Марае
И каждый березоньке рад.

Казалось, что нет лучше края,
Где светло-зеленый наряд.

Мне всего 15 лет, все члены моей 
семьи являются коренными жителями 
деревни Марай.

Любовь и уважение к марайским 

небо синее, и деревья зеленее и выше. 
Родная земля — как родная мать: до-
брая, щедрая, мудрая и бескорыстно 
любящая. Она готова оберегать каж-
дого из своих детей. Но и человек 
должен быть готов на подвиг, на бой 

ради чести Отчизны, то есть быть на-
стоящим патриотом, а в мирное время 
работать на благо Родины — тогда она 
будет богаче и краше, а ее сыновья и 
дочери смогут жить спокойнее и уве-
реннее.
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Мирасова Р. (р. п. Богандинский)
Марайские березы

«Березы вдоль улицы ровной стеной
В Марае стояли веками.

По пальцам руки ты их не сочтешь
Так много стоит их, сверкает!»
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березам передаются в нашей дерев-
не из поколения в поколение. В цен-
тре деревни растут три березы, кото-
рые стали местом сбора жителей для 
решения важных дел. Часто от своей 
бабушки я слышу: «Вчера, у берез, ре-
шили…» или «Пойду, послушаю, что 
там у берез решают». Все знают: если 
возникла проблема: на поляне у этих 
берез надо собраться и всей дерев-
ней найти решение. В любое время 
года красива и прекрасна марайская 
береза:

Словно в горенке русских сказаний,
В белом храме марайских берез,

Здесь зимою скользят часто сани,
Оставляя следы от полоз.

К зиме облетели листочки,
Березки покрыты снежком.

Весной вновь распустятся почки.
Любуйся березкой, дружок!

Но не только своей красотой сла-
вятся наши березы: они нас кормят, 
поят и обогревают. И это действитель-
но так: таких грибов, как у нас в Марае, 
больше нет нигде. Какой бы ни выдал-
ся год по погоде, грибы в наших лесах 
вырастают всегда. В каждом доме есть 
запас грибов на зиму!

А земляничные поляны?! Одно удо-
вольствие собирать такую ароматную, 
крупную землянику. Зимой откроешь 
банку с вареньем: запах по всему дому. 
Сразу лето вспоминаешь!

А еще у нас в доме хранится ча-
га-березовый гриб. Мама говорит, 
что это к богатству и достатку в доме. 
Но бабушка рассказала мне, что в 
трудные и голодные военные годы, 

жители деревни заготавливали чагу и 
потом пили ее как отвар, вместо чая. 
А совсем недавно я прочитала, что 
чага обладает уникальными лечебны-
ми свойствами, широко применяется 
при онкологических заболеваниях. 
Мудрыми были наши предки, исполь-
зуя чагу в качестве отвара, вместо 
чая.

Совсем недавно в нашу деревню 
провели газ, но многие по-прежнему 
отапливают свои дома березовыми 
дровами, теплее которых нет. Жалко и 
трудно рубить березы, но иначе нель-
зя, ведь мы живем в частных домах, с 
печным отоплением. А в годы войны 
дрова приходилось заготавливать жен-
щинам:

К березам подошли по бездорожью.
И мать, усыпанная серебром,

Перекрестясь, с какой-то дрожью,
Неловко замахала топором.

Домой придя, печурку растопила.
Все обогрелись до истомы.

А позже мать у печки говорила:
«Спасибо вам, березы.

Тепло нам стало дома».

С большим трепетом и вниманием, 
относятся марайцы к своим березам. 
Наверное, потому, что на деревенском 
кладбище, возле каждой могилы рас-
тет береза. Кстати, они там самые ста-
рые, вековые. Незнаю почему, но они 
даже цветом отличаются от других бе-
рез в деревне: листья у них ярко-ярко 
зеленые. Мы все ухаживаем за могила-
ми своих родных и за березами, на их 
могилах. Такая береза есть на могиле 
и у моего дедушки-  Галимова Шауката.
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Еще осталась на погосте
Полсотни стареньких берез.

И к ним мы ходим словно в гости.
И как людей, их жаль до слез.
Стоят они в лучах согреты,

Могильный берегут уют.
В зеленый ситец все одеты,

При ветре песенки поют.

Привязаны жители нашей дерев-
ни к своим березам, тяжело пережи-
вают гибель деревьев:

Береза многих укрывала,
У грешных исповедь брала,

Советы дельные давала,
Но жизнь свою не сберегла.

Ее грозою развалило
Всю, от вершины до земли.

У многих сердце очень ныло-
Забыть березу не могли

Так Иван Арсентьевич написал 
про березу, которая стояла на развил-
ке двух дорог, ведущих в деревню Ма-
рай и село Аманадское. К сожалению, 
я этой березы уже не застала, но ба-
бушка мне рассказала, что ближе эта 
береза стояла к нашей деревне, поэ-
тому марайцы считали ее своей.

В нашей деревне есть традиция: 
каждой весной, когда прилетают 
скворцы, люди варят пшенную кашу, 
потом собираются и все вместе, взрос-

лые и дети, идут в березовую рощу. Там 
накрывают общий стол, делятся кашею 
друг с другом: у кого вкуснее, но всю 
не съедают: оставляют птицам. Это как 
знак благодарности к скворцам, что, 
проделав такой нелегкий долгий путь, 
они прилетели в наши края.

Деревня у нас небольшая, многие 
окончив школу, уезжают в г.Тюмень и 
остаются там. Не знаю, как сложится 
моя жизнь, когда я вырасту. Но в од-
ном я уверена: мой отчий дом всегда 
будет мне родным, а мои марайские 
березы всегда будут в моем сердце, 
ведь среди них я выросла!

Пророческими для многих одно-
сельчан стали слова Ивана Арсентье-
вича:

В каких бы краях ни была, все равно,
Ты помни, встречая рассвет,

Что место вдали есть такое одно,
Где ты появилась на свет.

Как жить, и что делать, сама выбирай,
Но часто с течением лет, 

Тебе будет сниться березовый край,
Где ты появилась на свет!

С твердой уверенностью могу ска-
зать: я горжусь тем, что родилась в та-
кой деревне, в таком березовом краю. 
И мои марайские березы всегда будут 
для меня самым памятным символом 
моей малой Родины.
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Хазбулатова А. А. (с. Б.Акияры)
МикротоПониМика дереВни большие акияры

Каждый человек должен знать на-
звания рек, озер, улиц, переулков, ле-
сов, рощ в своей деревне, которые не 
раз встретят в своей жизни. Они повсе-
местно и всегда сопровождают наше 
мышление с раннего детства. Все на 
земле имеет свой адрес, и этот адрес 
начинается с места рождения челове-
ка. Мы не раз в своей жизни встречаем 
названия городов, деревень, рек, гор, 
озер. Проезжая по родным местам, мы 
даже не задумываемся над тем, а по-
чему так названы наши улицы, овраги, 
горы, леса. Откуда взялись те или иные 
названия? Можно ли разгадать тайну 
происхождения того или иного наиме-
нования? Почему оно присвоено имен-
но этому объекту? Какая наука занима-
ется изучением названий объектов? 

Географические названия — обя-
зательный элемент географии. А то-
понимика — наука о географических 
названиях. Она изучает их происхож-

дение, их смысловое значение, напи-
сание, произношение. Термин «топо-
нимика» составлен из греческих слов, 
означающих «место» (топос) и «имя» 
(онома) — учение о местных именах, 
о названиях мест.

Топонимика — важнейший эле-
мент краеведческой работы. Она 
служит прекрасным средством сти-
мулирования интереса к изучению 
прошлого и настоящего края путем 
поиска связей между географически-
ми условиями местности и отражени-
ем их в географических названиях. 

Микротопонимия татарского на-
рода отличается неповторимой са-
мобытностью и оригинальностью, от-
ражающей взгляд народа на мир и на 
место в нем индивида. В них отражена 
языковая картина мира того или ино-
го этноса. Как пишет А. В. Суперанская: 
«Естественно сложившаяся микрото-
понимия предполагает длительное 
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пребывание определенного языково-
го коллектива на данной территории». 

Топонимика деревни Большие 
Акияры еще никогда не являлась объ-
ектом специального комплексного 
исторического и языкового изучения. 
Поэтому хочу свое исследование на-
чать именно с названия деревни.

Большие Акияры (Большеакия-
ровские юрты) — старинная деревня, 
расположенная в трех километрах от 
села Червишево. Деревня расположе-
на на красивом месте в 2-3 километрах 
от реки Пышма. В древние времена 
на берегу этой реки местные жители 
брали глину и использовали ее вместо 
извести (отбеливали печки, замазыва-
ли бревна в домах). «Акъяр» — белый 
берег. Отсюда и появилось название 
будущей большой деревни. В этой де-
ревне жили не только коренные жите-
ли, но и мусульмане из Средней Азии, 
узбеки, русские, молдаване, даже есть 
переселенцы из Китая. Деревня нача-
ла быстро расти и развиваться и полу-
чила название Большие Акияры. Насе-
ление росло, а пахотных земель было 
мало. Осваивали близ лежащие земли, 
строили летние юрты у маленькой 
речки, где сейчас находятся Большие 
Акияры и Червишево. 

Затем деревня была разделена на 
Большие и Малые Акияры — было три 
мечети, три кладбища. Татары, жив-
шие в Акиярах, имели свои кладбище 
и мечеть. Позднее появились бухар-
цы. Некоторые из них занимались 
торговлей. Разбогатев, стали покупать 
земельные угодья в окрестностях Тю-
мени у служилых и ясачных татар. Для 

ведения хозяйства на новые земли пе-
реселяли своих родственников. Здесь 
жили и башкиры, и казанские татары, 
и казахи, и калмыки. В середине XIX 
века насчитывала 150 дворов (около 
700 жителей — в основном бухарцев). 
Население занималось сктоводством, 
охотой, рыбной ловлей, торговлей.

История географических имен 
складывается по-разному в разных 
случаях. Для того, чтобы понять как 
произошло формирование топони-
мов нашей деревни, изучили мате-
риалы школьного музея, встрети-
лись с жителями села. К числу устных 
источников краеведческих сведений 
следует отнести и беседы, встречи 
со старожилами, знатоками старины, 
хранящие местные предания, тра-
диции. Их рассказ всегда интересен 
своей нестандартностью, помогает 
представить колорит эпохи. Проис-
хождение топонима характеризует 
объект на каком-то определенном 
историческом этапе и дает информа-
цию об этом этапе. Изменения топо-
нимов демонстрируют изменения, 
происходящие во времени. Топонимы 
произошли исходя из исторических 
особенностей развития родного края. 

В результате рассмотрения геогра-
фических особенностей местности, 
общения с местными жителями, ведь 
зачастую именно они играют решаю-
щую роль в существовании и «жизни» 
микротопонима, анализа языковых 
аналогий можно предотвратить ис-
чезновение или переименование объ-
ектов. Местная терминология весьма 
разнообразна.
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На основе выявленных микрото-
понимов пришла к выводу, что наибо-
лее многочисленная первая группа 
включает микротопонимы, связанные 
с характерными признаками. Микро-
топонимы, названные по характер-
ным признакам (размер, форма, цвет, 
длина, признак). Эта группа микро-
топонимов занимает самое большое 
количество названий. По данной ха-
рактеристике я нашла17 микротопо-
нимов. 

Во вторую группу вошли назва-
ния, связанные с географической осо-
бенностью объекта или особенностью 
рельефа. Данные микротопонимы от-
личаются от других, тем что они имеют 
особенность в расположении данного 
объекта (горный рельеф, склон, холм, 
низина, возвышенность и т. д.). Такие 
микротопонимы отражают природ-
ные географические условия данной 
местности. По данной характеристике 

я собрала 9 микротопонимов. 
Третья группа представляет ми-

кротопонимы, связанные именами 
и фамилиями людей. Большое коли-
чество топонимов имеют название в 
честь кого-то. Это могут быть имена, 
фамилии, а также прозвища людей. 
Такие топонимы можно встретить по-
всюду. Сейчас очень много улиц на-
зывают именем известных писателей, 
поэтов, деятелей. Я собрала по данно-
му признаку 9 микротопонимов. Вот 
пример таких микротопонимов Де-
ревни Большие Акияры:

Четвертая группа топонимов для 
меня стали загадкой. Старожилы не 
смогли объяснить название некоторых 
мест. 

Из вышесказанного становится 
ясным, как много могут рассказать ми-
кротопонимы не только о местах на-
хождения наших далеких предков, но 
и про их жизнь и деятельность.

Микротопоним Значение Ф. И. О. информанта
1. Названия по характерным признакам
Комлык название берега реки Пышма, где лежит песок Мирьяминова З.

Олы ялан название опушки, которая имеет большую 
территорию

Мирьяминова З.

Куаклык название озера, под водой которой находится 
грязь, мусор, ил. «Куак» — грязь.

Мирьяминова З.

Пыткак күл название озера. «Күл» — озеро, «Пыткак» — 
грязь (грязное озеро).

Мирьяминова Л.

Яӊа урам название улицы, которая построена последней 
в деревне и считается новой улицей «Яӊа» — 
новый, «урам» — улица.

Мирьяминова З.

Аю пыткак название луга, которая стоит на болотистом 
месте. «Аю» — медведь, «пыткак» — грязь.

Мирьяминова Л.

Ике каен название возвышенности, где растут две березы. 
«Ике» — два, «каен» — береза.

Мирьяминова Л.

Поскут название рощи, в которой пасли коров. Образо-
валась от двух слов «Пас» и «скот»

Мирьяминова Л.
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Платина название водоема, который был сооружен 
людьми

Мирьяминова Л.

Яман елга название речки внутри деревни, которая по-
стоянно меняла свое русло. «Яман» — плохой, 
«Елга» — река

Мирьяминова Л.

Уле Пышма старица реки Пышма. «Үле» — мертвая. «Мертвая 
Пышма»

Таштимирова Р.

Олы төп название дороги от Больших Акияр в Малые 
Акияры

Мирьяминова З.

Кара урман название леса. «Кара» — черный, «урман» — лес Мирьяминова З.
Сур ялан название поляны, «Сур» — большой, «ялан» — 

поляна
Мирьяминова З.

Осиновый название леса, где растут осины Мирьяминова Л.
Акма название выемки реки Пышма, где нет течения. Мирьяминова З.
Иген название поля, где поле разделено на участки 

для посадки картошки
Мирьяминова Л.

2. Названия по географической особенности объекта
Яр баш название склона, напоминающий форму лба. 

Внизу этого склона протекает  река, которая 
впадает в Пышму.

Мирьяминова Л.

Кисә як
название леса, расположенная между двух дере-
вень Акияры и Друганово

Мирьяминова З.

Асты як
название низины, здесь находятся многие сено-
косы местных жителей, пастбища. А также так 
называют одну из улиц деревни т. к. она находит-
ся вблизи с этой низиной. Весной на этой низине 
разливается Пышма.

Таштимирова Р.

Ар як название улицы (официальное название улица 
Заречная), так люди называют две части деревни, 
которая разделена рекой. На одной стороне 
жили ясаки (коренные люди), а на другой сарты 
(приезжие люди).

Мирьяминова З.

Сый күл (саз күл) озеро, расположено на болотистом месте. «Саз» 
— болото, «күл» — озеро

Мирьяминова З.

Мәктәп асты склон между школой и речкой, которая уходит 
вниз к речке.

Мирьяминова З.

Тубәле урам название улицы (официальное название улица 
Кооперативная), которая стоит на возвышенно-
сти

Мирьяминова Л.

Төргән каш название границы между деревней Большие 
Акияры и Друганово

Мирьяминова Л.

Культурный кыра название поля, где сажают культурные растения Мирьяминова Л.
3. Названия, связанные с именами людей и фамилиями
Иван куак название рощи Мирьяминова Л.
Мәүлиш томар название луга в честь первого хозяина этого 

места.
Мирьяминова Л.
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В процессе работы наиболее ин-
тересным для меня был поиск и со-
поставление версий происхождения 
микротопонимов. В процессе рабо-
ты я узнала много интересного о то-
понимике и микротопонимике той 
местности, где я проживаю. Приятно 
было общаться со старожилами села, 
которые с удовольствием вспоминали 
названия, рассказывали, почему они 
так называются. Я благодарна за пред-
ставленные материалы моим инфор-
мантам: 

1) Мирьяминова Заря (1935г. р.)
2) Мирьяминова Ляля (1937г. р.)
Исследуя эту работу, мною были 

сделаны следующие выводы:
1) Микротопонимы деревни Боль-

шие Акияры несут в себе богатую ин-
формацию.

2) Наиболее многочисленные 
группы микротопонимов связаны с 
характерными признаками местности.

3) В ходе работы было выявлено 
40 географических названий.

4) Большинство микротопонимов 
были переведены и найдены их значе-
ния.

Собрать и сохранить топонимы не 
только важно, но и нужно. Топонимы 
— наша память о языке, об истории и 
географии.

Асат күл название озера внутри деревни, который нахо-
дится возле дома человека по имени Азат

Мирьяминова З.

Кәли пецәнлек название луга, где находится сенокос человека 
по имени Гали

Мирьяминова З.

Кацай урам название улицы, где когда-то жили люди с фами-
лией Качаевы

Мирьяминова Л.

Калбай название луга, где хозяином когда — то был 
человек с прозвищем Кал бай. «Бай» — богатый.

Мирьяминова З.

Əкрам асты название низины за домом человека по имени 
Акрам, где до сих пор люди пасут коров

Мирьяминова Л.

Бикми төбәк название луга, хозяином был человек по имени 
Бикми

Мирьяминова З.

Могатай күл озеро, где постоянно рыбачил рыбак по прозви-
щу Могатай

Мирьяминова З.

4. Микротопонимы, у которых не выявлено значение
Кәкшә значение не найдено Мирьяминова З.
Курницә значение не найдено Мирьяминова З.
Пәемпәт значение не найдено Мирьяминова З.
Кыйцу төбәк значение не найдено Мирьяминова З.
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Моя маленькая родина — это 
моя деревня Большие Акияры. Здесь 
я родился и сделал свой первые 
шаги. С первых дней жизни меня 
окружает тепло и забота родных лю-
дей, согревают лучи жаркого солн-
ца. И для меня нет места краше, чем 
моя деревня. Ведь здесь все мое, все 
равно. 

Для России деревня — частица,
А для нас — родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 
Малой Родиной, где мы живем.

Деревня появилась за несколь-
ко столетий до похода Ермака (1586). 
Впервые коренные жители располо-
жились на правом берегу реки Пыш-
ма, недалеко от трассы. Это место на-
ходилось вместо села Червишево. 

Хозяйство жителей было неболь-
шим, всего несколько домов. Люди 
строились, жили дружно. Из истории 
известно, что в 1648 году после весен-
него половодья, жители деревни уви-
дели нечто. По реке плыли лодки, при-
мерно 6-7, а сидящие в них люди были 

вооружены. Эти люди оказались каза-
ками. Сняв с плеч ружья, они угрожа-
ли жителям и выгоняли всех жителей 
с берега реки. 

Жители испугались, ведь рань-
ше они не видели оружия и им при-
шлось подчиниться казакам. Оставив 
свои дома, взяв с собой необходимые 
вещи, запрягав лошадей, загнав ско-
тину, отправились татары в дорогу. 
А казак Черемыш остался атаманом 
в деревне. Отсюда и название села 
«Червишево». 

Татарские семьи далеко уйти не 
смогли. Они, проехав, прошагав 3-4 
километра, остановились у реки. 
Место оказалось красивым, кругом 
леса, поля. Они решили остановиться 
именно здесь и начали строить но-
вые дома. Так как здесь кругом леса, 
стройка пошла быстро. В одном ме-
сте берег реки отличался своим цве-
том, именно в этом месте проходила 
белая полоса глины. Слой глины ухо-
дил в глубь на 2 метра, и эта полоса 
прошла под землю аж до берега, того 
места, где осели татары. Белая глина 

Таштимиров Д. Т. (с. Б. Акияры)
Моя Маленькая родина

3. Поспелов, Е. М. Школьный словарь географических названий [Текст] /. Е. М. 
Поспелов.
4. Суперанская, А. В. Что такое топонимика [Текст] /. А. В. Суперанская. — Мо-
сква: Наука, 1985. — 176 с. 
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сыграла огромную роль: ей мазали 
дома, печи. Даже в годы войны жен-
щины стали менять ее в русских де-
ревнях на провизию.

«Акъяр» — белый берег. Отсюда 
и появилось название будущей боль-
шой деревни. В этой деревне жили 
не только коренные жители, но и му-
сульмане из Средней Азии, узбеки, 
русские, молдаване, даже есть пере-
селенцы из Китая. Деревня начала бы-
стро расти и развиваться и получила 
название Большие Акияры. Население 
росло, а пахотных земель было мало. 
Осваивали близлежащие земли, стро-
или летние юрты у маленькой речки, 
где сейчас находятся Большие Акияры 
и Червишево. 

Затем деревня была разделена на 
Большие и Малые Акияры – было три 
мечети, три кладбища. Татары, жив-
шие в Акиярах, имели свои кладбище 
и мечеть. Позднее появились бухар-
цы. Некоторые из них занимались 
торговлей. Разбогатев, стали покупать 
земельные угодья в окрестностях Тю-
мени у служилых и ясачных татар. Для 
ведения хозяйства на новые земли пе-
реселяли своих родственников. Здесь 
жили и башкиры, и казанские татары, 
и казахи, и калмыки. 

Наша деревня очень красива во 
все времена года. Зимой она похожа 
на сказочную страну. Весной особен-
но красива, когда начинают цвести: 
вишня, черемуха, яблоня и сирень. 
Летом деревня вся в зелени, а осенью 
все кругом в золотом уборе. Местные 
жители любят свою деревню и стара-
ются сделать ее уютнее и красивее: 

садят деревья и цветы, строят детские 
площадки, принимают участие в суб-
ботниках, берегут и охраняют при-
роду. На улицах всегда чисто убрано. 
Развитие деревни не стоит на месте, 
она постоянно преображается. Люди 
здесь очень добрые, приветливые и 
отзывчивые, что является самым глав-
ным богатством деревни. Именно их 
трудом держится жизнь моей малой 
Родины.

Так же весело и задорно прохо-
дят праздники. Все жители деревни: и 
взрослые, и дети принимают участие 
в спортивных соревнованиях, весе-
лых состязаниях, в викторинах. Везде 
слышны песни местных творческих 
коллективов. 

И пусть в моей деревне нет памят-
ников архитектуры, нет красивых кир-
пичных зданий, но она мне дорога тем, 
что она стала моей малой Родиной.

Я люблю эту деревню за то, что 
она не похоже ни на любую другую 
деревню.

Я хочу, чтобы она была самой чи-
стой, цветущей, приветливой и уют-
ной. Но для этого все мы должны лю-
бить и беречь не только себя, но и все, 
что нас окружает. И мы, подрастающее 
поколение, постараемся сделать все, 
чтобы наша деревня процветала и ста-
новилась все лучше и лучше.

Моя малая родина… Моя — по-
тому что здесь моя семья, мои дру-
зья, мой дом, моя семья, моя жизнь… 
Малая — потому что это маленькая 
частичка моей необъятной страны… 
Родина — потому что здесь живут род-
ные моему сердцу люди…
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Синчук А., Савельев Г., Синчук М. (р.п. Богандинский)
рассказ о заМечательных людях, которые жили

на улице ленина Поселка богандинский

Мы родились и живем в поселке 
Богандинский, каждый день ходим по 
улицам своего поселка, и никогда не 
задумывались: сколько замечатель-
ных людей живет или когда то жили на 
этих улицах. 

В 1965 году исполком Богандин-
ского сельсовета принял решение 
о наименованиях улиц на станции 
Богандинская. Первыми получили 
названия улицы Ленина, Советская, 
Первомайская. Начали мы с улицы 
Ленина, так как именно на ней поя-
вились первый дома первых жителей 
поселка.

На этой улице, в доме 27, жил ве-

теран Великой Отечественной войны 
— ашихмин Михаил Петрович. Ро-
дился Михаил Петрович в 1919 году в 
деревне Кордон, что располагалась в 
3 км от Богандинки. Его родители пе-
реехали туда в 1912 году из Вятской 
губернии в поисках лучшей жизни. 
Отец семейства, Петр Васильевич, был 
предприимчивым человеком. Перед 
тем, как обосноваться в Сибири, он 
дважды ездил на золотые прииски, 
заработал деньги, чтобы на новом ме-
сте обзавестись крепким хозяйством. 
В семье было 8 детей: семь сыновей и 
дочь. Михаил Петрович был шестым 
ребенком. 
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«На этой огромной планете сынок,
Под куполом вечных небес,

Есть множество всяких путей и дорог,
И разных диковинных мест.

Но где б ты вдали не бродил, все равно,
Ты помни, встречая рассвет,

Что место одно, есть такое одно,
Где ты появился, где ты появился, 

на свет…»



- 30 -

Михаил рос живым, подвижным 
ребенком. Очень любил лошадей. В 
деревне его прозвали «цыганом» — 
за черные кудри и страсть к лошадям. 
После окончания начальной школы 
отец отправил его учиться дальше в 
д. Киево — ближе школы-семилетки 
не было. Через год Михаил заявил 
родителям, что уже и так достаточно 
грамотный и дальше учиться ему ни к 
чему. Стал работать в колхозе вместе 
со старшими братьями.

Осенью 1939 года его призвали в 
армию. Отправили на Дальний Восток. 
Не думал тогда Михаил Петрович, что 
домой вернется только через семь лет. 
До начала войны полтора года служил 
под Владивостоком в спец. школе са-
нитарных инструкторов. Когда нача-
лась война, из курсантов начали отби-
рать тех, кто умел хорошо управлять 
лошадьми. Так Михаил Петрович ока-
зался в составе второго гвардейского 
кавалерийского корпуса. 

В декабре 1942 года корпус через 
всю страну отправили на фронт. Пер-
вое боевое крещение получил на Кур-
ской дуге. В ожесточенных сражениях 
с отборными немецкими дивизиями, 
где с обеих сторон участвовало боль-
шое количество техники, у кавале-
рийского корпуса была своя нелегкая 
задача — в короткий срок на лошадях 
доставить пушки на огневые позиции. 
В бою под Курском рядовой Ашихмин 
получил ранение, но, по видимому, 
Святой Михаил, в честь которого он 
был назван, хранил его — ранение 
оказалось не очень тяжелым, и скоро 
солдат опять был в строю.

Победа советских войск под Кур-
ском положила начало мощному на-
ступлению Красной армии. Советские 
войска устремились на запад. Второй 
гвардейский кавалерийский корпус 
участвовал в форсировании Днепра 
и Вислы, освобождал Белоруссию и 
Польшу, штурмовал Берлин. За опе-
рацию по ликвидации остатков не-
мецкой группировки под Берлином, 
Михаил Петрович был награжден Ор-
деном Славы 3 степени. В бою за Фон-
дербург орудие, которым командовал 
товарищ Ашихмин вело огонь пря-
мой наводкой с открытой позиции, 
при этом было отбито три контратаки 
противника и уничтожено 7 огневых 
точек, 6 повозок с боеприпасами и 8 
солдат и офицеров противника. В боях 
с врагом с 17 по 24 марта 1943 года 
Михаил Петрович вынес с поля боя 16 
тяжело раненых бойцов. Есть у него и 
другие боевые награды: Орден Крас-
ной Звезды, 2 ордена Отечественной 
войны 2-ой степени, «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 год», 
медаль Жукова и юбилейные медали.

После победы кавалерский корпус 
был расформирован, часть бойцов от-
правили домой, а Михаила Петровича 
перевели в 91-ую мотострелковую ди-
визию, которая занималась наведени-
ем порядка в столице Германии. Толь-
ко 26 мая 1946 года Михаил Петрович 
вернулся домой и узнал, что отец и 
мать дважды получали на него «похо-
ронку». Все семь сыновей Ашихминых 
вернулись с фронта живыми!
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Началась мирная жизнь. Через год, 
в 1947 году, Михаил Ашихмин — ге-
ройский парень, гармонист, весель-
чак и балагур — женился на строгой, 
скромной, гордой девушке Анне. 
Жили дружно. В семье Ашихминых 
родилось пятеро детей. 40 лет прора-
ботал Михаил Петрович  на железной 
дороге станции Богандинская. Не ста-
ло ветерана 23 сентября 2007 года. Се-
годня у Михаила Петровича 13 внуков 
и 14 правнуков.

До сих пор многие жители старой 
части поселка с теплом и уважением 
вспоминают Михаила Петровича!

Мы продолжаем нашу виртуаль-
ную экскурсию по улице Ленина. Дом 
№9, в этом доме жила старожил и дол-
гожитель нашего поселка — анна Ге-
оргиевна Кость.

В памяти людей всегда будут те 
трудные военные и первые послево-
енные годы. Не забудут их взрослые, 
не забудут их и дети, пережившие хо-
лод, голод, боль утрат. Как же им, де-
тям, нужны были тогда добрые слова, 
ласка, тепло!

Школа для маленького человека — 
второй дом. Так было всегда. И во вре-
мя войны тоже. Нельзя не вспомнить 
добрым словом тех, кто в те тяжелые 
годы заботился, чтобы в школе было 
тепло и уютно. Работала тогда в Боган-
динской семилетке, техничкой Анна 
Георгиевна Кость, ее напарницей 
была Татьяна Евдокимовна Шпакова.

Трудна работа школьной технич-
ки. На зиму сами заготавливали в лесу 
дрова для школы, вывозили их на 
худенькой лошаденке. Косили сено, 

вязали веники и метлы. Запасали пе-
сок, чтобы протирать некрашеный 
пол. Сколько потов спустят, пока его 
вымоют. Зайдешь бывало в класс, за-
крепленный за Анной Георгиевной, и 
сердце радуется: пол светло-желтый, 
окна светятся, стены сияют от свежей 
побелки. Надо сказать, что тетя Аня  
(так звали ее ребята) не только сама 
следила за чистотой, но и приучала к 
этому учеников.

Рано начинался рабочий день тех-
нички в любое время года. Зимой в 4 
часа надо было уже топить печи, что-
бы к началу занятий в школе было теп-
ло. С 7 часов утра приступала к дежур-
ству по школе. Заканчивала вечером. 
Уходила домой после того, как нано-
сит дров для всех печей. А сколько 
перетаскала Анна Георгиевна воды из 
колодца! Любила, чтобы в школе был 
порядок. Трудилась много, но никогда 
не жаловалась на усталость. А дома 
ждала опять работа: и своя, женская, и 
за мужа. Мыть, варить, стирать, доить. 
Работа в огороде, на покосе, в лесу. 
И впрягалась в плуг, в борону, телегу. 
Трудно, наверное, в это поверить нам, 
молодым. Больно об этом вспоминать 
тем, кто это пережил. Но никто не жа-
лел себя, все делали все возможное и 
невозможное, чтобы приблизить День 
Победы.

Как добра была Анна Георгиевна 
к ученикам! Жалела их. Поговорит, 
успокоит, если дома беда, приласкает, 
погладит малышей по головке. 

А свое горе никому не показывала. 
Анна Георгиевна одна воспитывала 
двоих детей, мужа арестовали и об-
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винили в шпионаже. Познакомилась 
Анна Георгиевна со своим будущим 
мужем в 1935 году, на танцах. А через 
год, в мае 1936 года отпраздновали 
свадьбу. Характер у Андрея был всег-
да спокойный, жили очень дружно. 
Любили друг друга. В доме всегда 
были друзья. Работал Андрей Никола-
евич машинистом на водокачке села 
Богандинское. И вот, 16 января 1938 
года в молодую семью пришла беда: 
арестовали Андрея и увезли в Тюмень. 
Сколько раз ездила Анна Георгиев-
на в город, хотела узнать правду, где 
находится, за что арестован. Наконец 
разыскала, стала просить свидания: 
разрешили увидеться с мужем: недол-
го, 20 минут. Сказать ничего не смогла: 
душили слезы. Отправили Андрея в 
Свердловск, обвинили в шпионаже и 
подрывной деятельности, ведь был он 
уроженцем Польши. Какой же он враг, 
если родители привезли его в Тюмень, 
когда ему было всего три года. А ког-
да вырос — честно трудился машини-
стом на Богандинской водокачке. Но 
время было такое. Анна Георгиевна 
все ждала и надеялась: а вдруг отпу-
стят. Так и жила долгие годы в ожи-
дании, что вернется ее Андрюша, но 
так и не увидела больше мужа. Про-
должала жить: работа, дети, дети, ра-
бота. Одна вырастила и поставила на 
ноги двух дочерей. Лишь в 1995 году 
Анна Георгиевна получила справку от 
Военного трибунала Сибирского во-
енного округа, что ее муж, Кость Ан-
дрей Николаевич был расстрелян по 
необоснованному обвинению в при-
частности к контрреволюционной де-

ятельности. По настоящему делу пол-
ностью реабилитирован. Последние 
годы Анна Георгиевна жила вместе с 
младшей дочерью Ириной Шмер. 

А буквально через несколько до-
мов, еще одно памятное место на 
улице Ленина: в 1923 году в «выселке 
Станционном» как тогда назывался 
наш поселок, стояло 7 домов и прожи-
вало 54 человека. Среди них дом Ива-
на Ефимовича Липчинского, старожи-
ла нашего поселка.

Детство Ивана Ефимовича про-
шло в деревне Килки. Безрадостным 
было это детство. Учиться пошел на 
десятом году. На всю округу — одна 
трехклассная школа в деревне Кил-
ки. Учителем был священник. Учил 
грамоте, молитвам, истории. В де-
ревне Килки, или другое ее назва-
ние — село Богандинское и сейчас 
стоит церковь, в которой маленький 
Иван распевал псалмы. Но как рас-
сказывал Иван Ефимович, закончить 
школу ему не пришлось: поселился 
у них на квартире ссыльный кузнец, 
«…Хороший был человек. Добрый. 
Любил песни петь. Все больше про 
царя, да про царские порядки. Выу-
чил и Иван эти песни. Пришел утром 
в школу. А в классе висели два пор-
трета — царя и царицы. Встал он под 
ними и запел: «Вот наш царь, наш 
государь. Сам живет в палатах. Нас 
держит в заплатах». Выгнали его за 
это из школы. Даже двух классов не 
успел окончить. 

В тринадцать лет Ваня остался без 
отца и матери. Сестра пошла в няньки, 
а его взял к себе старший брат. Ваня 
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работал по хозяйству, пахал, сеял, уби-
рал урожай.

Ему было 18 лет, когда началась 
первая мировая война. Он проводил 
на фронт брата и вскоре получил из-
вестие о его гибели. В 1915 году забра-
ли на войну и Ивана. «Бои были тяже-
лые. От нашей роты осталось только 9 
человек,- вспоминал Иван Ефимович. 
Я был ранен в ногу, но продолжал сра-
жаться. За это меня наградили Георги-
евским крестом».

После переформирования полк 
Ивана Ефимовича был направлен на 
Украину. Там по приказу бросили в 
бой. Ивана Ефимовича ранило в руку, 
контузило и завалило землей. Спаси-
бо товарищам, откопали, доставили 
в госпиталь. Из госпиталя в 1917 году 
вернулся домой с красной лентой. Их 
тогда носили большевики. 

Оправившись после ранения, 
Липчинский женился. Хотелось жить 
мирно. А тут белогвардейцы. Колчак 
в Сибири. Гражданская война. После 
освобождения Родины от белогвар-
дейцев работал на железной дороге, 
старался поднять на ноги ребятишек. 
А тут новое горе: жена, родив пято-
го малыша, умерла. Мать покойной 
помогала растить детей, но разве 
справиться старушке с такой оравой? 
Женился второй раз. Повезло Ивану 
Ефимовичу. Анна Васильевна полюби-
ла ребят всей душой, даже когда поя-
вились свои дети (их было четверо), 
не обижала и не обделяла старших 
лаской. 

С 1929 по 1932 год Иван Ефимович 
работал в колхозе, бригадиром. Пред-

седателем колхоза был Фрол Сеитков. 
И знал председатель: куда не пошли 
Ивана Ефимовича, какую работу ни 
поручи — все будет сделано хорошо. 
И когда надо было отправить бригаду 
на лесозаготовки на Урал на всю зиму, 
послал людей во главе с Липчинским. 
И не ошибся. Задание было выполне-
но. Лес заготовлен, и лошади сохране-
ны. Райисполком наградил всю брига-
ду ценными подарками, а бригадира 
премировал костюмом.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Ивану Ефимовичу 
было уже 47. Призвали его в первые 
же дни и направили в Омск на продо-
вольственный пункт. Оттуда ушел до-
бровольцем на Ленинградский фронт. 
В авиаполку организовал полевую 
пекарню. Сколько раз потом прихо-
дилось строить временные пекарни, 
месить тесто в шалашах и под откры-
тым небом! Хлеб для солдата на фрон-
те важен не менее боеприпасов. Вот и 
старался пекарь. День Победы встре-
тил в Вильнюсе. После Победы мало 
отдыхал. Вышел на прежнюю работу и 
трудился до 88 лет!

Имеет медали: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», удо-
стоверение о присвоении звания «От-
личный пекарь», Почетные грамоты за 
добросовестный труд в послевоенные 
годы. Сейчас за домом приглядывают 
внуки Ивана Ефимовича. 

История нашего поселка нераз-
рывно связана с этим домом, домом в 
котором жил участник трех войн: Пер-
вой мировой, гражданской и Великой 
Отечественной войны!
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Пройдут года, пройдут столетья,
Но не забыть нам никогда,

Такое горе, такие боли,
Что принесла стране война.

Мы — молодое поколенье,
Не знавшее и не познавшее войны,

Должны ценить и помнить то святое,
Что защитили, сберегли отцы.

Так пусть процветает 
и пусть хорошеет,

Освобожденная Вами страна.
Мы помнить Вас будем, 

мы вас не забудем,
Ветераны войны и труда!

Латыпова В. Т. (с. Ембаево)
куПец-Меценат I-ой гильдии

нигМатулла-хаджи караМшакоВъ-сейдукоВъ
(1829-1901г).

В окружении Тюмени село Емба-
ево — одно из наиболее ярких сел, 
обладающее богатейшей историей и 
красивейшей архитектурой. Удобное 
географическое положение западно-
сибирского региона обусловило про-
хождение торговых караванов через 
его территорию. Ембаево являлось 
местом остановки, стоянки, торговых 
караванов, идущих в Тобольск. Юрты 
Ембаевские (Малцын) к концу XIX-на-
чалу XX века Тюменского уезда были 
крупным населенным пунктом.

Расположено село на западной 
оконечности узкого озера. На дру-

гой оконечности — деревня Тураево 
(бывшие Тураевские юрты). Газета «То-
больские ведомости» в 1862 году пи-
сала: «Эти юрты, находясь вблизи друг 
от друга, производят по хорошим по-
стройкам, богатству вид города».

В селе имеются две каменные ме-
чети, построенные в конце XIX века. 
Силуэты остроконечных минаретов 
видны издалека. Мечети похожи друг 
на друга, но одна из них богаче, более 
декоративна.

Большую Соборную мечеть по-
строил в 1888г. XIX в, купец-меценат 
I-ой гильдии Нигматулла-хаджи Ка-
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рамшаковъ-Сейдуковъ (1829-1901г.), 
по проекту архитектора прусского 
происхождения Готлиба Цинке. Ме-
четь возведена из кирпича, так на 
фрагментах железа с минарета сохра-
нились надписи: «Всемирная Париж-
ская выставка,1900 год», «Лысьвин-
ский горный округ №6 графа П.П. 
Шувалова». Вход в мечеть выделен 
фигурным фронтоном, больше свой-
ственным стилю барокко. Сохранены 
традиционные черты: многогранная 
форма минарета, круглый балкон 
вокруг него для муэдзина. Для улуч-
шения акустики, архитектурой пред-
усмотрены сводчатые потолки. Вы-
держана традиционная ориентация 
здания: вход на север, ниша михраба 
на юг, в сторону святой Мекки. Колон-
ны, полы и подоконники сделаны из 
мрамора. В Ембаево осуществлен тип 
«официальной» каменной сибирской 
мечети, не повторяющий в точности 
форм деревянных мечетей. По сво-
ей красоте и системе отопления она 
уступала только столичной мечети в 
Санкт-Петербурге.

Памятник архитектуры XIX века 
взят под государственную охрану на 
основании решения Тюменского об-
ластного Совета народных депутатов 
за №357 от 5/VII в 1976 году.

Медресе (Магометанское Духов-
ное училище) в Ембаево, являлось 
Высшей мусульманской школой За-
падной Сибири и преследовало цель 
подготовить мугаллимов, муэдзинов, 
имамов, мударисов. Ембаевское ме-
дресе стало первым (с 1890г.) в ази-
атской части России заработавшим 

по джадидской программе. Джади-
дизм- это новая форма образования, 
в которой изучалась связь ислама с 
просвещением и наукой, трактова-
лись философские труды и этические 
нормы. Преподавателями работали 
специалисты из Уфы, Казани, Орен-
бурга, Бухары, Стамбула. Знаменитый 
богослов конца XIX века, автор много-
численных книг, Маулекай Юмачиков. 
Хисматулла Бурундуков-родствен-
ник Мухамеджана Хусаинова-аль 
Борундуки, на должность главного 
мусульманина Российской империи, 
назначила царица Екатерина II. Сын 
Хисматуллы - Ибрагим Бурундуков 
(был Тюменским имам хатыбом.)-ав-
тор стихотворения («Мэрхум Тукаев-
ка», На смерть Г. Тукаю. 1913г.).  Изу-
чение богословских наук сочеталось 
с преподаванием истории, химии, фи-
зики, алгебры, географии, арабского и 
персидского языков. В новометодную 
программу ввели изучение татарского 
(родного) и русского языка как обяза-
тельного предмета. Систематическое 
обучение началось у девочек, для них 
открыли отделение. Шакирды обе-
спечивались бесплатным питанием и 
единой формой одежды. Способных 
детей направляли на учебу в элитные 
учебные заведения мусульманского 
Востока, Поволжья и Приуралья. По 
окончании, шакирды распределяются 
по всей Сибири, Семиречья, Сахалина 
— где открывают школы (мектебы). 

Официальная статистика указыва-
ет к концу XIX в. среди народов России 
сибирские татары по уровню грамот-
ности занимали одно из первых мест. 
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По данным переписи 1897 года — 25,4 
% мужчин и женщин были грамотны-
ми. Уровень просвещенности сибир-
ских татар был достигнут благодаря 
старанию народа и его передовых 
деятелей меценатов. Ембаево — с 
середины XIX-начала XX века и стала 
огромным просветительским цен-
тром.

Здание библиотеки каменное, 
(построенная на европейский лад) с 
подразделениями на приемную, чи-
тальный зал и саму библиотеку, с 3-4 
шкафами в отдельной комнате за же-
лезными дверями. В ней насчитыва-
лось более 2200 томов рукописных 
и печатных книг из стран Ближнего 
Востока и Средней Азии. Книги при-
обретаются преимущественно из 
Египта, Сирии, Мекки, нередко — ан-
тикварные. Трехтомная книга Мухида 
Бургани была приобретена Нигма-
туллой-хаджи за 700 рублей — это 
огромнейшие по тем временам день-
ги. Также он выписывал и читал газе-
ты из Стамбула, Бейрута, Петербурга. 
Владел турецким, фарси, арабским, 
татарским, русскими языками. По 
воспоминаниям односельчан, «Ниг-
матулла-хаджи был щедрым душой и 
умеющий прогрессивно мыслить». В 
революционное время XX века книж-
ный фонд частично вывезен в город 
Тюмень в областную библиотеку, дру-
гая часть сожжена во дворе мечети. 
В музее хранятся несколько экзем-
пляров книг спасенные местными 
жителями. Одной из самой достойной 
страницей истории Сибири считается 
привезенный из Мекки волос Про-

рока Мухаммада Нигматуллой хаджи 
Сейдуковым-Карамшаковым. Купец 
проехал весь Ближний Восток, вел 
дружбу с известными египетскими и 
турецкими богословами. Насколько 
это был влиятельный человек, можно 
судить по воспоминаниям Абдураши-
та Ибрагимова (богослов, обществен-
но-политический деятель), который 
в своей книге «Таржиман халем» рас-
сказывает, как во время хаджа люди из 
разных стран приветствовали в Мекке 
сибирского бухарца. «Нигматулла-хад-
жи! Нигматулла-хаджи!», — зашумел 
народ при появлении Сейдукова Н. 
Пользовавшийся большим уваже-
нием, меценату подарили реликвию 
исламской истории, колбу с волосом 
Посланника Всевышнего (мир ему), 
которая находилась в Ембаевском ис-
ламском комплексе. В 30-е годы шка-
тулка с колбой и волосом была выве-
зена красными комиссарами во время 
акции по «изъятию церковных ценно-
стей», оказалась в музее атеизма горо-
да Тюмени. В настоящее время «Волос 
пророка Мухаммада» хранится в Об-
ластном краеведческом музее города 
Тюмени. Сама мечеть была закрыта, а в 
ее здании затем располагались прав-
ление колхоза, молокозавод, дворец 
пионеров, музыкальная школа. 

Меценат Нигматулла хаджи Сейду-
ков-Карамшаков при жизни не гнался 
за наградами и не жаждал славы, она 
сама находила его.

Жители села рассказывают, «Емба-
ево посетил во время своего путеше-
ствия по Сибири цесаревич, будущий 
император Николай II. Высокого гостя 
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встречали, выстлав из ковров дорож-
ку длинной в 5 км. Свита была в недоу-
мении, когда Нигматулла Карамшаков, 
вместо дорогих яств выставил на стол 
черный хлеб, уху из щуки и вареную 
картошку. Купец сказал: «Ваша Свет-
лость, заморские вина и кушанья вы 
отведаете в своем дворце, я же хочу 
угостить Вас тем, чем питается про-
стой крестьянин... На память и в знак 
благодарности и смелости, наконец, 
высокий гость вручил ему медаль».

Русская общественность высоко 
ценила грамотность, образованность, 
ученость благодетеля татарского наро-
да. В 1897г. управляющий Тюменским 
отделением Государственного банка 
Н.Н. Сендов дает характеристику Н. 
Кармышакову, рекомендуя его в члены 
учетного комитета Тюменского отделе-
ния Государственного банка Тоболь-
ской губернии. «…Н. Кармышаков, 
тюменский бухарец, пользующийся в 
крае общим уважением среди своих 
единоверцев и русского купечества, 
знает хорошо свой край и ведет боль-
шие торговые дела при значительном 
капитале. Для нас положительно необ-
ходим, так как никто кроме него не зна-
ет так хорошо состояние дел. Личность 
вполне порядочная и известная во 
всем округе по всей своей честности и 
добросовестности. Нигматулла Кармы-
шаков-Сейдуков принял приглашение 
и успешно выполнял порученное ему 
доверие в составе учетного комитета 
Тюменского отделения Государствен-
ного банка Тобольской губернии. Бла-
готворительная деятельность Нигма-
туллы хаджи Сейдуков-Карамшакова 

не имеет себе равных! Он на свои сред-
ства построил 15 мечетей, в татарских 
селениях и содержал их. Фрагмент 
из воспоминаний. Ученый Ахметвали 
Менгар, живший в Турции, писал: «Во 
время поездки в 1911г. на Тюменскую 
ярмарку был в Малчын и видел все 
своими глазами: в деревне семь мече-
тей, несколько школ, в том числе и для 
девочек. Во время сильного пожара в 
1881г. выгорела вся деревня. Мецена-
ты Сейдуковы бесплатно выстроили 
170 домов. В 1912г. селяне решили вер-
нуть долг, но купцы, посоветовавшись, 
решили направить эти средства в Пе-
тербург, где строилась мечеть».

Согласно преданию, род Нигма-
туллы-хаджи появился в Сибири в ре-
зультате неудавшегося дворцового 
переворота в Бухарском эмирате. В 
родословной Абдулла указан как эмир, 
Сейдук его сын (Сейдук, дед Нигматул-
лы). Предок купца задумал свергнуть 
своего брата с трона, но заговор его 
раскрыли. Заговорщик с семьей бежал 
в Сибирь. Поселились они в Ембаево. 

В Сибири XVIII-XIX столетиях, вы-
ходцев из средней Азии, прибывших 
в Тобольскую губернию определяли 
в разряд торговцев. Бухарцы, были 
посредниками торговых отношений 
между Российским государством и 
Китаем. В 1899 году Ембаевские юрты 
стали центром Бухарской инородче-
ской волости Тюменского уезда То-
больской губернии, объединившим 
13 населенных пунктов.

В настоящее время в Ембаево не 
осталось родственников мецената. С 
тех пор, как в 1921 году потомков Се-
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йдуковых-Карамшаковых, изгнали из 
села, в Ембаево они не вернулись. Вих-
рем пронеслись революционные годы 
по судьбам благотворителей. В одно-
часье они превратились в «эксплуа-
таторов». С тех пор растекся по всему 
свету род Нигматуллы-хаджи. Кто-то 
уехал в Среднюю Азию, Китай, Турцию. 
Внучка Арифа осталась в Сибири. Ее 
путь лежал в деревню Новотьялово 
Ялуторовского района, где дедушкой 
была построена деревянная мечеть. 
Всю жизнь ее преследовали, искали 
купеческое золото. Старшей дочери 
Арифы, удалось устроиться работать 
на завод «Механик» в Тюмени, полу-
чить квартиру. Но вот опять чья-то 
рука поднялась написать донос в 
НКВД, ее уволили с работы, из кварти-
ры выселили. Праправнуки прожива-
ют в Тюмени.

Велика роль в судьбе сибирских 
татар — Нигматуллы Сейдукова Ка-
рамшакова- хозяина мануфактурных 
и кожевенных лавок. Он внес значи-
тельный вклад в духовную культуру и 
просвещение сибирских татар. Управ-
лял огромным бизнесом, свои сред-
ства вложил в благотворительность, 
чьими благами восхищаемся до сих 
пор. Чувство гордости охватывает, 
когда узнаешь масштабность его дел. 
Не зря в народе говорят, такие люди 
рождаются один раз в тысячелетие. 

Нигматулла хаджи умер 18 декабря 
1901г., похоронен в Ембаево. Мы с бла-
годарностью помним и храним память 
об этом человеке. Таким образом, 
вторая половина XIX-начало XX века 
были золотым периодом в истории 
села Ембаево. Это эпоха просвещения 
и высокого морального духа народа!
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В мае 2017 года наша страна от-
метила 72 годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. День 
Победы всегда является священным 
праздником для российских людей. 
Средства массовой информации, 
музеи, школы и библиотеки поста-
рались напомнить и взрослым и де-
тям, как важно не только знать свою 
историю, но и уважать ее, то есть тех 
людей, которые сделали возможным 
наше сегодняшнее существование.

Тема Великой Отечественной 
войны чрезвычайно актуальна в со-
временном обществе. Она способ-
ствует объединению, сплочению 
нашего народа. Но в то же время 
Великая Отечественная война для 
нас, подрастающего поколения, да-
лекая история. С каждым годом все 
меньше становиться очевидцев тех 
страшных военных лет, поэтому се-
годня так важно собрать и сохра-
нить каждое воспоминание, каждый 
документ того грозного периода. 
Много лет назад наша страна стала 
свободной от фашистского вторже-
ния. Военную историю своих семей 
ветераны рассказывают детям и вну-
кам, чтобы они знали, помнили, гор-
дились погибшими и живыми, побе-
дившими в этой войне. 

Зачем нам сегодня дебаты,
Не надо и ярких речей.

На фронт провожали в солдаты,
Не только мужей, дочерей.

Под грустную песнь на перроне,
Под вздохи своих матерей,

Путь в пекло, в «телячьем» вагоне
Путь юных солдат-дочерей.

Эти стихи мы впервые услышали 
на уроке мужества, на котором высту-
пала ветеран Великой Отечественной 
войны Пащенко Антонина Федоровна. 
Она много и интересно рассказывала о 
своих однополчанах, о войне. И читала 
свои стихи, время от времени загля-
дывая в синюю ученическую тетрадку. 
Так читать может только человек, пе-
реживший все события, описанные в 
стихах. Читала и комментировала. Как 
бы боялась, что мы не услышим, не 
поймем.

Антонина Федоровна родилась 21 
ноября 1923 года в деревне Космаково 
Ярковского района Тюменской области. 
Родители — Татаркины Федор Афана-
сьевич и Екатерина Ильинична занима-
лись крестьянством. В 1930 году пере-
ехали в город Тюмень, отец работал на 
Лесобазе, мать занималась домом. В Тю-
мени Антонина закончила школу. В 1940 
году работала на фабрике, где узнала о 
начале войны. Позже в своих стихах о 
начале войны она писала:

Землю жгли смертельные метели,
небеса и те не знали сна…

в серые солдатские шинели
Наряжала девушек война!..
Под вздохи своих матерей

Путь юных солдат-дочерей.

Куппа П., Сегина Д. (п. Боровский)
Война В стихах
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В пилотках, кудряшках, юбчонках,
Но были, что надо, бойцы.

Стойко сражались девчонки…
А рядом их братья, отцы.

В 1942 году семнадцатилетней 
девчонкой Антонина Федоровна была 
призвана военкоматом города Тюме-
ни на военную службу. Занималась 
шесть месяцев на курсах медицинских 
сестер. Училась и одновременно ра-
ботала в эвакуированных госпиталях.

«Было трудно, выполняли все, что 
необходимо: и сестры, и санитарки. 
Ставили уколы, делали влажную убор-
ку. Лежачих кормили из ложечки…», 
— так вспоминала Антонина Федоров-
на, рассказывая о том времени. Через 
три дня после окончания медицинских 
курсов принесли воинскую повестку 
о том, что нужно срочно собраться и 
явиться в военкомат. Сразу отправили 
в город Свердловск в запасной полк 
связи, где девушку переучили в про-
фессию телефонистки, связистки.

В конце 1943 года Антонина была 
отправлена на фронт, определена в 
95-ую Верхне-Днепровскую ордена 
Суворова второй степени стрелковую 
дивизию, которая стояла на формиро-
вании в Калининской области. Даль-
ше следовали переброски из части в 
часть, пешие переходы по 7-12 кило-
метров. Молодая девушка выразила 
первые чувства об увиденном на вой-
не в своих стихах:

До сих пор забыть их не могу,
Падали солдаты у орудий,

Кровь, как маков цвет,
Алела на снегу…

…«Все пушки, катюши бьют по 
немцам. Через 30 минут, час — идет 
пехота. Здесь впервые увидела немцев, 
убитых русских… Раненые и мертвые 
лежат рядом. Стоны, кровь, в реке 
плавают мертвые, раненые просят 
о помощи. Горько плакала. Перевя-
зывала, таскала. Когда бои немного 
отошли, повели пленных немцев, по-
хоронный сан отряд собирал убитых», 
— вспоминала Антонина Федоровна, 
рассказывая о том времени.

И в стихах эти события нашли от-
ражение:

Русь пылала, плавилась земля.
И мы сражались в огненном бою.

На пути дивизии стоял город 
Ржевск. Осталось от города одно на-
звание, одни руины и развалины. Три 
месяца жили в немецких землянках, 
осуществляли связь через рации и 
через коммутаторы. С этой дивизией 
Антонина Федоровна прошла с боя-
ми через Витебск, Дубровно, Минск, 
Люблин, Прагу, была связисткой при 
командире. 

Два года, опаленные войной, за-
калили характер девушки, помогли 
узнать жизнь и людей, научили прео-
долевать трудности. Шли страшно тя-
желые бои. Переправляясь через реку 
Неман, девушка просила однополчан: 
«Ребята, если ранят, не бросайте меня: 
я не умею плавать! Буду тонуть, похо-
роните на суше».

За форсирование этой реки Анто-
нина Федоровна получила в 1944 году 
первую боевую награду — медаль «За 
отвагу».
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И снова форсирование реки Трон 
в Белоруссии. Здесь она получила бо-
евое крещение, осколочное ранение в 
руку. Лечилась в медсанбате, который 
находился в землянке, питалась от по-
ходной кухни. 

В своих стихах об этих событиях 
Антонина Федоровна писала:

Очень долго победу мы ждали,
все четыре тяжелых года на 

фронтах
и в тылу сражались.

Цель была одна у народа.

В своих стихах Антонина Федоров-
на описывает военное время. Война 
— это сквозная тема. «Злодейка — па-
мять» не дает ей покоя, не позволяет 
забывать то, что было, что пережито, 
что выстрадано. 

Воспоминания о войне «только 
страшные сны» и «ночные кино».

«Кадр за кадром мелькали перед 
нами ужасные эпизоды военной поры. 
Долго и навязчиво»- слушали мы вос-
поминания Антонины Федоровны.
Она живой свидетель и участник боев:

Огненная пурга, свинцовая дорога,
как будто здесь прошла чума.

В огне чадит полдень,
Юность — окровавленная драма.

Радистка Тонечка — так нежно на-
зывали однополчане Антонину, имев-
шую позывные «Ласточка», встретила 
на войне свою любовь, старшего лей-
тенанта, командира батарей Пащенко 
Алексея Сергеевича. Любовь вспыхну-
ла с первого взгляда. Воевали рядом с 
1943 по 1945 года. Отважная «Ласточ-

ка» отдала ему свое сердце:
Мы хотели с тобой любить,

В восемнадцать прекрасных лет.
Быть семьей и детей растить,
Жить счастливо без всяких бед.

Только грянула вдруг война,
Враг на землю напал родную,

И прощаясь с тобой навсегда,
Еще раз я тебя целую.

Мы пошли по дорогам войны,
Ты на фронте, а я в тылу,

Сколько нам испытать довелось горя,
Ужасов в ту войну…

За участие в форсировании Вислы 
Антонина Федоровна получила награ-
ду «За боевые заслуги».

Закончила войну в Германии на 
реке Эльбе, в 80 км от города Бер-
лина. Под Белостоком мужа ранило, 
его в госпиталь, она — в бой. «На-
долго, казалось навсегда», — вспо-
минает Антонина Федоровна. После 
окончания войны, в 1946 году, Алек-
сей Сергеевич разыскал свою су-
женную и женился. Оказалось судь-
ба быть нам 34 года вместе и жить 
в поселке Боровском. Теперь Анто-
нина Федоровна — вдова. Она оста-
лась верной Алексею Сергеевичу на 
всю жизнью. В стихах она писала об 
этом так:

55 лет с той памятной встречи:
В холодных окопах войны
Ты грел мне озябшие руки
И нежно шептал о любви.

Много лет, как ушел ты из жизни,
Много лет я одна без тебя,

В моем сердце нет места другому
тебе я навеки верна.
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Антонина Федоровна получила Ор-
ден Отечественной войны. Есть у нее и 
медаль маршала Жукова. Бережно она 
хранит и грамоту, подписанную пред-
седателем Советского комитета ветера-
нов войны, генералом А. Желтовым и Ге-
роем Советского Союза А. Мересьевым.

«Мои стихи — это моя, целая 
жизнь» — так мы назвали вторую 
часть нашей работы.

Антонина Федоровна свои воспо-
минания стала записывать в обычную 
ученическую тетрадь. Желание вести 
регулярно записи открылось внезапно и 
неожиданно. Толчком послужил случай 
— встреча однополчан в Москве. Вос-
поминания, слезы, объятия. Всплывают 
в памяти эпизоды военных лет, живые 
картинки, от которых ей было страшно и 
радостно. Лирический герой с кровото-
чащими ранами, с сердцем, то замираю-
щим, то стучащим, как метроном. Чувство 
жалости к погибшим молодым солдатам, 
девушкам, не испытавшим еще любви, 
читаем в каждом ее стихотворении:

А сколько их нежных и милых,
В пожарах суровой войны,

Уложено в братских могилах
Залогом земной тишины…

«На холминах ромашки поле-
вые…», «Не будет места в журавлиной 
стае…», несмотря на такое страшное 
описание войны, стихи оптимистичны, 
наполнены жизнью, верой в Победу:

Багаж войны сдадим в металлолом.
Лишь часть оставим для музеев…

Антонина Федоровна хранит кар-
ту, на которой обозначен весь бое-

вой путь дивизии, множество писем 
и фотографии однополчан, а также 
Почетную грамоту Комитета ветера-
нов войны СССР. За активное участие в 
героико-патриотическом воспитании 
молодежи.

Хочется закончить рассказ о Па-
щенко Антонине Федоровне ее же 
стихами:

В сновидениях майскими ночами,
Вижу вновь кровавые бои,

Вспоминаю вас, однополчане,
Боевые спутники мои.

Гром побед давно за облаками,
Стонет угасающий набат,
Не было подобного веками,

Чтобы был унижен так солдат.
Но мы крепче русского булата,

Кровью закаленные, огнем.
Грозовою поступью солдата,

Навсегда в историю войдем…

В одном из последних стихотворе-
ний Антонины Федоровны нас очень 
поразили строки об отношении со-
временного общества к ветеранам 
войны:

Не было подобного веками,
Чтобы был унижен так солдат…

Чтобы жить с честью, надо помнить 
свою историю, гордиться и почитать 
тех, кто сражался за всех нас. Это па-
мять священна и благородна. Важно 
ее не подменять, не замалчивать, не 
утаивать. Ведь уходят уже последние 
реальные свидетели войны, тяжелого 
труда. Оставленные ими в минувшие 
годы свидетельства — мемуары, худо-
жественные произведения, фильмы 
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являются культурным багажом, глав-
ным образом, старших поколений. 
Именно благодаря произведениям 
авторов — современников страшного 
военного времени, нынешняя моло-
дежь может представить себе события 
тех годов, узнать о трагических судьбах 
людей, о мужестве и героизме, прояв-
ленном защитниками Отечества. И, ко-

нечно же, стихи о войне воспитывают 
в нас дух патриотизма; дают целостное 
представление о Великой Отечествен-
ной войне; учат ценить мир и любить 
дом, семью, близких. Мы, подрастаю-
щее поколение, став взрослыми, долж-
ны сделать все для того, чтобы траги-
ческие страницы истории никогда не 
повторились в жизни народа.

В августе 1943 года 884 стрелко-
вый полк был переброшен со Ста-
линградского фронта на Волховский, 
для защиты Ленинграда. В этом полку 
священный город защищал мой пра-
дед Шарафутдинов Нуртдин Шегабут-
динович. Он был пулеметчиком. Пе-
ред воинами была поставлена задача: 
отбить у врага Синявинскую высоту, 
от которой зависела жизнь ленин-
градцев. Город снова мог оказаться в 
блокаде. Ситуация сложилась крайне 
тяжелая. 

Подвоз осуществлялся только в 
ночное время. Несмотря на большие 
усилия, постоянно ощущался недоста-
ток боеприпасов, приходилось огра-
ничивать их расход.

Особую трудность вызывало снаб-
жение продовольствием личного 
состава и фуражом лошадей. Боль-
шинство полевых кухонь авиацией 
противника и его пулеметно-мино-
метным огнем было разбито. Приго-

товление и подвоз горячей пищи ста-
ли нерегулярными. Солдаты в летний 
зной страдали без воды.

884 стрелковый полк готовил-
ся к наступательным действиям на 2 
августа 1943 года. Сюда прибыли в 
большом количестве вражеская пе-
хота, танки, артиллерия. Под непре-
рывным обстрелом и бомбежками 
телефонная связь часто прерывалась. 
Авиация противника, господствовала 
в воздухе, парализовала действия ар-
тиллерии и минометов, срывала под-
воз боеприпасов и продовольствия. 
Нашей авиации в воздухе почти не 
было. Патронов пулеметных не хвата-
ло. Мой прадед находился во второй 
роте. Из-за отсутствия боеприпасов 
вторая рота вступила в рукопашной 
бой. Сейчас об этом даже писать тяже-
ло. Но что тогда мой прадед думал, что 
чувствовал?! Кругом болото, нет ни од-
ного дерева. Наступление фашистов 
было приостановлено.

Абайдуллин Т. Н. (с. Каскара)
я горжусь сВоиМ ПрадедоМ
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Снова враг двинулся на рассвете 7 
августа большими силами пехоты, при 
поддержке более чем 200 танков, ата-
ковал полк. 

В начале своего наступления гит-
леровцы, видимо, рассчитывали на 
легкую победу и, особенно на участке 
884-го стрелкового полка. Ведь про-
шло всего несколько часов после оже-
сточенных схваток в этом районе.

Немецкие войска шли нагло. Они 
чувствовали свое превосходство в 
живой силе и технике, особенно в тан-
ках. У наших же бойцов в батальоне 
были только окопы для стрельбы, на 
вооружении — противотанковые ру-
жья, несколько пулеметов, бутылки с 
зажигательной смесью и стрелковое 
оружие. Бои за Синявинскую высоту 
продолжались до 26 августа 1943 года. 
27 августа вторая рота из болотистой 
местности перейдет в лесополосу Вол-
ховского фронта. Эта очень важная де-
таль. 26 августа 1943 года мой прадед 
получит осколочное ранение в бедро, 
потеряет много крови. Здесь меня по-
ражает его воля, его стремление жить. 
В болоте найти раненых было тяжело. 
Он слышал близко от себя немецкую 
речь, скрежет от гусениц вражеских 
танков. Он хотел жить…

Мой прадед родился в 1915 году 
в Тобольской губернии Кречетовской 
волости (Ярковский район) деревни 
Кызылкаш (Карбаны). По социаль-
ному положению был землепашцем. 
Беспартийный. Семейное положение 
— холост. До войны не успел женить-
ся, думал — потом. Никто не думал, 
что будет война, что счастье людей 

разрушится в один миг. Истекая кро-
вью на Волховском фронте под Ле-
нинградом, он молился. Просил Бога 
чуть-чуть повременить. Произошло 
чудо: худенькая санитарка вытащила 
его раненного. К сожаленью, имя ее 
неизвестно. 

Прадеда демобилизовали после 
продолжительного лечения в госпи-
тале. Домой он вернулся без ноги. 
Нашей прабабушке Бикшановой Хан-
бике Бусаевне предложил руку и свое 
мужественное сердце. Так на свет поя-
вился его единственный сын, мой дед 
— Шарафутдинов Азат Нурдинович. 
Мой прадед умер сразу после войны, 
на его здоровье сказались получен-
ные ранения.

Сегодня, я его правнук, Абайдул-
лин Тимур говорю всему миру: я гор-
жусь своим прадедом. Говорю спаси-
бо, за то, что он мне подарил жизнь. 
Спасибо, за то, что из болот Волхов-
ского ада вышел живым.

2 августа 1943 года мой прадед без 
оружия вступил в рукопашный бой, 
защитил Ленинград. 2 августа 1994 
года моя мама, старшая дочь его сына, 
родила мальчика. Спасибо прадеду за 
брата. Война давно закончилась. Даже 
мама не видела прадеда, но о нем мы 
постоянно говорим. Кажется, он про-
сто вышел по делам и должен прийти. 

Дивизия моего прадеда уча-
ствовала в боях под Ленинградом и 
в деблокировании Ленинграда. За 
участие в этих боях дивизия имела 
благодарности Верховного Главно-
командования и получила почетное 
наименование «Гатчинская». Затем 
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дивизия воевала в Прибалтике, уча-
ствовала в разоружении Курлянд-
ской группировки гитлеровцев. 884-й 
стрелковый полк и 725-й артиллерий-

ский полк дивизии получили наиме-
нование «Рижский». Войну дивизия 
закончила в Латвии (г. Рига) и затем 
была расформирована.

Мой прадедушка Субботин Васи-
лий Ефимович записывал и рассказы-
вал мне много историй. Несколько из 
них я хотела бы рассказать Вам. 

дорога.
Мы неслись на большой скорости, 

была темень и ночь. Впереди, в свете 
фар, и чуть по сторонам кружились 
снежинки. Над нами была ночь. Мела 
пурга, сильно задувало, и мы стояли 
в кузове, подняв воротники. В полу-
шубках. Машину трясло, под колесами 
звенела мерзлая мертвая земля. Не 
помню уж, были ли видны какие-ни-
будь окрестные огни. Странное молча-
ние деревень. Снега и сугробы... Смут-
ные очертания холмов. А мы все едем 
и едем, закрываясь от ветра, через эти 
голые заснеженные поля. Мы еще го-
товы были долго так ехать по звездной 
этой укатанной дороге и радовались 
быстрой езде.

Как вдруг раздался взрыв. Под ко-
лесами. Медленно всплыли ракеты. В 
небо понеслись отмеченные двумя 
пунктирами цветные трассирующие 
пули. Все загромыхало. Вдалеке за-
говорили — зататакали пулеметы. И 
где-то рядом, чуть в стороне и, может, 

сзади, защищая нас, тоже ударил пуле-
мет. Заехали! 

Через минуту мы уже мчались на-
зад. Когда раздался этот взрыв, уце-
левшая, наскочившая, на мину наша 
машина споткнулась. Но водитель 
сумел развернуться. Мы не успели 
опомниться, а он уже мчал нас обрат-
но. Сетуя на нашу молодость и непро-
свещенность. Мы чуть не воткнулись в 
чужую траншею.

У меня до сих пор все это в памяти: 
и эта дорога, и эта траншея.

Образ дороги, перерезанной тран-
шеей. Закрою глаза и вижу. Дорога. 
Обычная полевая проселочная пря-
мая дорога. Дорога, она — без конца. 
Она должна вести вдаль... И вдруг она 
обрывается. Как перед шлагбаумом. 
Дальше — фронт, передовая. Ржавое 
проволочное заграждение... С тех пор 
у меня осталось это в памяти — воспо-
минание о войне, как о дороге, пере-
гороженной траншеей.

Серое здание.
Когда наступил рассвет, все, кто 

был в доме Гиммлера, подошли к ок-
нам, надеясь увидеть рейхстаг. Но 
ничего не увидели: мешало какое-то 

Максюкова Д. Н. (с. Перевалово)
из заПисок Моего Прадедушки
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здание. Неустроев тоже глядел из-за 
подоконника. (Окно в подвале было 
высоко.) Он видел немногое. Справа 
— деревья парка, еще голые, темные. 
Тянет апрельской влагой, прошлогод-
ним прелым листом. Слева виден ров. 
Еще не совсем рассеялся туман. С кры-
ши капает... Неустроев увидел и это 
четырехугольное невысокое здание, 
также прикрытое деревьями. Здание 
ему показалось не очень большим. 
Правда, над ним купол и башни по бо-
кам, но ничего особенного оно собою 
не представляет.

Бойцы, столпившиеся тут же, были 
озадачены. Там, где ждали увидеть 
рейхстаг, никакого рейхстага не было.

Но другой комбат — Давыдов — 
сказал, что из подвала плохо видно, 
и повел командиров наверх. Осмо-
треться. Оттуда им яснее будет, как 
действовать дальше.

Они поднялись повыше на два 
этажа и стояли, прячась за косяк. От 
Шпрее еще наползал туман. Насквозь 
промокший парк был пуст. И было тихо. 
И тут увидели то, чего раньше не могли 
рассмотреть, — увидели, что площадь 
вся изрыта траншеями... Увидели бро-
неколпаки на углах, танки. В глубине 
парка — самоходки. Афишная тумба. 
Еще какое-то сооружение, похожее на 
трансформаторную будку, вероятно, 
укрепленное. Кроме рва, впереди был 
еще и канал, заполненный водой. Да и 
это здание с башнями отсюда, с высоты, 
выглядело внушительнее, не то что из 
подвала, когда первый этаж был скрыт...

Прибежал связной. Неустроева 
вызывали. Комдив Шатилов запраши-

вал, почему он не наступает.
«Товарищ «семьдесят семь»! Ме-

шает серое здание».
«Постой, постой... Какое здание?»
«Прямо перед нами! Буду обхо-

дить справа».
Неустроев, лежавший у телефона в 

углу подвала, и комдив у себя на НП, в 
Моабите, оба склонились над картой... 

Пришел командир полка. Зинчен-
ко. Он разместил свой штаб за рекой — 
рядом со швейцарским посольством.

«Что тебе мешает? Давай карту». 
Они вымеряли и прикидывали. Мост 
Мольтке... Шпрее... Дом Гиммлера...

«Неустроев! Да это — рейхстаг». 
А ему и в голову не приходило, что 

это четырехугольное серое здание, 
этот дом перед окнами (до него так 
близко!) и есть тот рейхстаг, к которо-
му они стремятся. А ему казалось, что 
до рейхстага еще надо идти да идти.

Над ребристым его куполом была 
площадка, и на ней — шпиль. Перед 
фасадом — густые, готовые вот-вот 
распуститься деревья — не обломан-
ные и не обожженные...

Но видели это лишь немногие, и 
лишь этим ранним утром. Через час 
началась артподготовка, по рейхстагу 
ударили «катюши» и орудия — даль-
ние и прямой наводки, и он мгновен-
но стал таким, каким у нас его знают по 
снимкам, появившимся после войны.

немногие знают...
Немногие знают: после того как мы 

водрузили знамя на рейхстаге, бои в 
рейхстаге шли еще два дня и две ночи. 

Полторы тысячи немцев, уже в 
дни штурма Берлина переброшенные 
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сюда с Балтики, засели в подвалах 
рейхстага. Они забрасывали нас фа-
устами. Этого сильного реактивного 
оружия в подвалах у них было много. 
Но когда стало ясно, что вернуть рейх-
стаг им не удастся, они подожгли его. 
А может, он и сам загорелся от тех же 
фаустпатронов.

Он горел так, как горит всякий дом, 
а гореть в рейхстаге было чему — го-
рела мебель, краска стен, вспучивался 
и полыхал паркет; дым, а потом пламя 
показалось из окон, из пробоин. Гор-
стка людей — около трехсот бойцов, 
лишь немногим больше! — сражалась 
в горящем здании.

Но не только в этом был драматизм 
положения. Утром первого мая — 
одна тысяча четыреста десятый день 
войны — сводка Совинформбюро со-
общила, что нашими войсками в цен-
тре Берлина взято здание германского 
рейхстага и водружено Знамя Победы. 
Об этом же было сказано Сталиным в 
его первомайском приказе. В Пари-
же, в Лондоне, в Нью-йорке служили 
молебны. В эфире — стоило включить 
рацию — слышался колокольный 
звон... А в это время в горящем здании 
рейхстага, в тесном коридоре, прижа-

тые огнем к стене, рукавами закрывая 
глаза, стояли наши бойцы.

Комбату было передано, что он 
может вывести людей. «Выйдите из 
рейхстага, займите круговую оборону, 
а как только здание прогорит, стане-
те брать его снова». Но выходить уже 
было некуда. Собравшиеся в одной 
узкой комнате, задыхавшиеся от дыма 
бойцы, натянув противогазы — у не-
многих они оказались, — лежали на 
полу. Пламя уже врывалось сюда. И 
что-то с треском рухнуло. Из провала 
в стене повалил желтоватый дым. Но 
это была, как они увидели, не новая 
опасность, это было — спасение... И 
через этот неожиданный, вдруг от-
крывшийся пролом бойцы перебра-
лись в соседнее, уже выгоревшее по-
мещение.

Немцы не смогли добиться своего. 
А знамя не сгорело, все так же остава-
лось над рейхстагом, оно лишь слегка 
закоптилось. Когда огонь начал по-
немногу стихать, все выходы из подва-
лов были опять блокированы...

Наступило утро второго мая.
Это лишь малая часть, тех исто-

рий, которые я узнала от своего пра-
деда. Они все для меня бесценны.

Великая Отечественная война — 
одна из самых тяжелых испытаний, 
выпавших на долю советского народа. 

Пожалуй, нет в нашей стране ни одной 
семьи, которая бы не потеряла в этой 
войне своих близких, погибших в боях 

Юскаева А. (д. Янтык)
Военная история Моего деда
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с фашистами или умерших от голода 
и холода, непосильного труда. Ценой 
неимоверных усилий наш народ вы-
стоял, победил!

Свой вклад в победу над фашист-
скими захватчиками внес и мой пра-
дедушка Махмутов Арифулла Абдул-
ханович. Он родился в семье Айнии 
и Абдулхана Махмутовых 12 февраля 
1920 года. С детства был приучен к до-
машнему труду. В год, когда началась 
Великая Отечественная война, он уже 
был женат, в семье рос маленький сын. 
Ушел на войну в октябре 1941 года. 

Вот как рассказывал свою воен-
ную историю мой прадедушка: «Пун-
ктом сбора являлся город Тюмень. Из 
нашей деревни в октябре 1941 года 
повестку получили я и Мухамедьзя-
нов Хакимчан, еще Рамазанов Шари-
фулла из Каскары. Собрались, сели 
на поезд, в котором было 80 вагонов. 
Наш эшелон прибыл в город Абакан. 
За три месяца прошли полную подго-
товку. Из штаба пришло распоряже-
ние — отправить нас обратно в Омск, 
а затем в Ишим. Там сформировали 
полк и через месяц — 5 мая 1942 года 
— мы отправились в город Горький, а 
затем прибыли в район Сталинграда. 
До города было 8 км». 

17 июля на границе рек Цимла и 
Чир передовые отряды Сталинград-
ского фронта встретили авангард ше-
стой немецкой армии. Им удалось ока-
зать сопротивление, которое, все же 
было сломлено. В итоге враг подошел 
к основной полосе обороны войско-
вых частей Сталинградского фронта. 
Сопротивление Красной армии заста-

вило немецкую армию усилиться, и 
численное преимущество стало еще 
больше. С утра 23-го июля в насту-
пление перешли северные и южные 
группировки противника. К исходу 
24 июля враг в районе Голубинского 
вышел к Дону. Как следствие, три со-
ветские дивизии попали в окружении. 
Войска Сталинградского фронта попа-
ли в критическое положение. И уже к 
концу июля советские войска были от-
теснены за Дон.

«Нашим поступило распоряже-
ние — занять оборону в 85 км от Дона. 
Для того чтобы избежать окружения, 
отходили на заранее подготовленные 
позиции. В одном поселке мы начали 
рыть окопы. Рядом протекала река 
Чир, здесь же находились хранилища 
с хлебом. Был приказ: уничтожить весь 
запас хлеба, чтоб он не достался врагу. 
Со слезами на глазах мы выполняли 
приказ командира, т.к. немцы насту-
пали быстрыми темпами. Приходись 
и отступать, и наступать через реку. 
Я был назначен пулеметчиком, таскал 
пулеметы и патроны. Пока другие бой-
цы переправлялись через реку, нашей 
пехоте приказали держать оборону, 
вести бой. Из-за бомбежек не удалось 
мне перейти реку, попал в плен… До-
прос. Жестоко избили. Бои за город 
продолжались. Сталинград стал сим-
волом массового героизма советских 
солдат, целых полков, дивизий. К се-
редине ноября наступление немцев 
иссякло, они перешли к обороне… 
Я был отправлен в Сейган, на рудо-
вую шахту. Пробыл в плену 2,5 года, с 
осени 1943 по март 1945 года, пока не 
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освободили американцы. Через пять 
месяцев возле Эльбы, в г. Махтебург, 
состоялась передача пленников, я 
по понтонному мосту перешел к сво-
им. В 1946 года демобилизовался. Так 
закончилась моя фронтовая биогра-
фия», — рассказывал дедушка. 

За храбрость и мужество, прояв-

ленные в годы Великой Отечествен-
ной войны, прадедушка награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью Жукова, юбилейными 
медалями.

Мне очень повезло, что я застала 
его живым, мой прадедушка ушел из 
жизни на 87 году. Я помню и горжусь!!!

Нет в нашей стране семьи, кото-
рой бы не коснулась страшная война 
1941 – 1945 годов. Все дальше уходят 
эти годы, все чаще мы слышим слова 
о том, что не нужно много говорить о 
войне, что живые должны помнить о 
живых. Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг. стала судьбоносным со-
бытием не только для нашей страны, 
но и для всего человечества. Грозное 
дыхание этой войны коснулось прак-
тически каждой семьи. Воспоминания 
о военном времени родных и близ-
ких-участников фронтовых будней 
— продолжают передаваться из поко-
ления в поколение. 1418 дней ковали 

Великую Победу фронтовики, труже-
ники тыла и все мирные граждане Со-
ветского Союза.

Моим родственникам, кто остался 
на полях сражений, умер от ран после 
войны, людям, трудившимся на полях, 
посвящается мой рассказ.

Мой прадед Таштимиров нур-
мухамед Сафарович родился в 1900 
году д. Б. Акияры. На Великую Отече-
ственную войну призвался в 1941 г. 
Тюменским РВК,красноармеец. Воевал 
на 1 Украинском фронте 545 сп 389 сд. 
26.03.1944 г. был награжден медалью 
«За Отвагу» «Повозочного взвода 
снабжения 2 стрелкового батальона 

Сагидуллин Р. Р. (с. Б. Акияры)
Моя сеМья 

В годы Великой отечестВенной Войны 
(1941-1945 гг.)

Нет на свете семьи такой
Где б не памятен был свой герой

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут…
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красноармейца Таштемирова Нурму-
хамеда за то, что он в боях за рощу в 
районе Быковце подвозя боеприпасы 
попал под сильный артминогонь про-
тивника, нависла угроза снабжения 
рот боеприпасами. Тов Таштемиров 
боеприпасы доставил на огневую по-
зицию вручную, чем обеспечил успех 
выполнения боевой задачи нашей пе-
хоты» (Архив ЦАМО).

Умер в 1950 г. Похоронен в д. Б. 
Акияры.

Мой прадед Фастулин нигматул-
ла Галимуллович родился в 1909 году 
в деревне Б-Акияры. Воевал под го-
родом Ленинград, был тяжело ранен, 
после госпиталя вернулся в родную 
деревню в звании сержанта, работал в 
совхозе «Червишевский». Награжден 
орденом Отечественной войны II-й 
степени и орденом Славы III-й степе-
ни, медалями

Умер в 1985 г. Похоронен в д. Б-А-
кияры.

Мой дед Сагидуллин Рафик Ма-
ликович родился в 1924 году в д. Б. 
Акияры. С августа 1942 г. курсант Тал-
линнского пехотного училища в г. Тю-
мени. Недоучившись, в январе 1943 
года был отправлен в действующую 
армию в 82 артиллерийский полк ко-
мандиром орудия 75 мм. Принимал 
участие в контрнаступлении под Ста-
линградом. Был ранен в руку и ногу. 
С сентября 1943 г. служил шофером в 
составе 254 гвардейского механизи-
рованного полка, воевал под Курском. 
Вместе с полком дошел до Берлина, 
расписался на стенах Рейхстага.

С 1945 по 1947 г. отслужив сроч-

ную службу в звании старшего сер-
жанта, вернулся на Родину. За участие 
в Великой Отечественной войне был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина».

После войны работал тракто-
ристом, осваивал целинные земли. 
Награжден медалью «За освоение 
целинных земель» в 1956 году. Был 
отличником социалистического труда, 
неоднократно являлся победителем 
соцсоревнований, за что получил зва-
ние Ветерана труда.

Умер в 2011 г. Похоронен в д. Б. 
Акияры.

Брат деда Сагидуллин абчалиль 
Маликович 1909 года рождения, 
рядовой, работал в совхозе «Черви-
шевский». Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и дру-
гими. 

Умер в 1993 году, похоронен в д. Б. 
Акияры.

Брат деда Сагидуллин абтра-
шид Маликович 1915 года рожде-
ния, до войны работал председателем 
колхоза в деревне Большие Акияры. В 
Красную Армию был призван в марте 
1942 года в звании младшего политру-
ка. Погиб 16 сентября 1942 г. похоро-
нен в г. Ржев, Калининской области.

Великая Отечественная война 
оставила огненный след не только на 
полях сражений. Немалые трудности 
и лишения выпали на долю тех, кто на-
ходился в тылу, где ковалось оружие 
Победы. Это был тоже фронт, только 
трудовой, тяжелый, изнурительный. 



- 51 -

Его бойцы ковали победу у станков, 
на полях. Вся тяжелая работа легла на 
плечи женщин, детей и стариков. Жен-
щины работали на фермах, на поле. 
Они должны были успевать везде. Вя-
зали шерстяные носки, рукавицы для 
солдат.

Мои прабабушки Фастуллина 
Закия Сафаровна и Таштимирова 
амина тоже были тружениками тыла.

Дети военной поры могут расска-
зать много: как умирали от голода и 
страха, как тосковали, когда наступи-
ло первое сентября 1941 года. Как в 
10-12 лет, встав на ящик, дотягивались 
до станков и работали по 12 часов в 
сутки. Дети помогали фронту всем, 
чем могли. Они пришли в обезлю-
дившие цеха заводов и на опустев-
шие колхозные поля, заменяя взрос-
лых. Они становились станочниками, 
сборщиками, выпускали боеприпасы, 
собирали урожай, дежурили в госпи-
талях. Свои трудовые книжки они по-
лучали раньше, чем паспорта. Их вы-
давала война.«Все для фронта! Все для 
победы!» — был девиз мальчишек и 
девчонок военных лет.

Моей бабушке Сагидуллиной 
(Мусиной) Равие Габрахмановне в 

начале войны было всего одиннад-
цать лет. Со взрослыми ходила рано 
утром на работу: собирала колоски в 
поле, подносила воду рабочим, еду, 
легкие запасные части к тракторам.

Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о воздушной тре-
воге, не видели разрушенных фашист-
скими бомбами домов, не знаем, что та-
кое неотопленное жилище и скудный 
военный паек… нам трудно поверить, 
что человеческую жизнь оборвать так 
же просто, как утренний сон…

Великая Отечественная война яв-
ляется историей нашей Родины, на-
ших родных и близких. Она занимает 
до сих пор исключительно важное ме-
сто в судьбе каждого из нас.

Война сегодня для нас — это па-
мять и признательность людям, отсто-
явшим победу.

Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас —
Все им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,

Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьей быть должны!
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Кильметова Р. М. (с. Ембаево)
листая ПаМяти альбоМ… 

(по материалам семейного архива)

Время неумолимо идет вперед, и 
все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война. Когда войну за-
бывают, говорили древние, начинает-
ся новая, потому что Память — глав-
ный враг войны.

Мы отметили знаменательную 
дату 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне, но память о со-
бытиях этих суровых лет продолжает 
жить в наших сердцах, в нашей памя-
ти, а человек жив, пока жива память о 
нем. Мы хотим рассказать о трудном 
жизненном пути и героическом под-
виге нашего прадеда Файзуллина Кур-
мана. 
737-ая отдельная кабельно-шесто-

вая рота
В семейном архиве имеются лишь 

несколько фотографий, сделанные 
уже в послевоенные годы и благодар-
ности И.В. Сталина.

К сожалению, наш дед Файзуллин 
Рафаэль, сын Курмана ушел из жиз-
ни в прошлом году, который смог бы 
больше рассказать о нем. Чем больше 
проходит времени, тем мы все дальше 
уходим от суровых событий, тем все 
меньше остается свидетелей герои-
ческих подвигов нашего народа. А что 
останется в Памяти?

Мы отправились в музей заповед-
ник с. Ембаево. Там лишь пара строчек о 
нашем прадеде, подготовленная в рам-
ках оформления стенда «Стена Памяти». 

Родился он в 1908 году в большой 
многодетной семье. Рос очень трудо-
любивым ребенком. В 1933 году же-
нился на ФайзуллинойФайзие. В 1934 
году появилась дочь Саучиан, в 1937 
году — наш дед Рафаэль, в 1940 году 
сын-Рашид.

Работал в колхозе. Была обык-
новенная, мирная жизнь, ничто не 
предвещало войну. В 1940 году был 
большой урожай. Уродились зерно-
вые, картофель, овощи. Готовились к 
севу 1941 года. Ездили на лошадях и 
собирали у населения золу, куриный 
помет, чтобы удобрить землю. Весной 
посев прошел удачно. 

Но 22 июня 1941 года на нашу 
страну вероломно напала фашистская 
Германия. 19 июля 1941 года мой пра-
дед ушел на фронт.

Курман был связистом в 3-ей гвар-
дейской танковой дивизии под коман-
дованием генерала Павла Семеновича 
Рыбалко. Участвовал в боях на Запад-
ном, Воронежском, Юго-Западном, 
Брянском, Центральном, 1-ом Украин-
ском фронтах.

14 мая 1943 года Иосиф Висса-
рионович Сталин дал указание заме-
стителю начальника Главного бро-
нетанкового управления генералу Н. 
И. Бирюкову о восстановлении 3-ей 
гвардейской танковой армии. В состав 
армии вошли 91-я отдельная танковая 
бригада, 39-й разведывательный бата-
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льон и в том числе 737-я отдельная ка-
бельно-шестовая рота... Согласно во-
енному билету нашего прадеда можно 
узнать:

Фамилия, имя, отечество
Файзуллин Курман Аширбеков Ахметра-

шид
должность

Линейный надсмотр-
щик

Линейный надсмотр-
щик

Войсковая часть
28947 28947

Рота
737 отдельная кабель-
но-шестовая рота

737 отдельная кабель-
но-шестовая рота

И как выяснилось, что прадед был 
в одной роте 737-ой с нашим героем 
Советского Союза А. Аширбековым и 
его «коллегой по цеху» — связистом.

Форсирование Днепра — незабы-
ваемая страница в бессмертной лето-
писи Великой Отечественной войны. 
Фашистское командование во что бы 
то ни стало стремилось удержать пра-
вый берег. На всем протяжении реки 
немцы создали глубоко эшелониро-
ванную оборонительную линию. Сюда 
враг стянул тысячи орудий, много тан-
ков и самолетов. В сентябре 1943 года 
над седым Днепром не прекращались 
воздушные схватки. По ночам вспыхи-
вали ракеты противника.

На левобережье, куда Красная Ар-
мия подтянула свои дивизии и корпу-
са, простреливая почти каждый метр. 
Вот в таких сложных условиях вела бой 
737-ая отдельная кабельно — шесто-
вая рота,в которой служил связистом 
— наш прадед ФайзуллинКурман.

24 сентября 1943 года в разгар 
боя оборвалась связь командующего 

третьей гвардейской танковой армии 
генерала П. С. Рыбалко с частями. Как 
управлять сложным боем? Именно в 
эти минуты неотложной была работа 
связистов. 

После Днепра они с боями дошли 
до города Бердичева Житомирской 
области. Земляки АйтмухаметЯминов 
(кстати, дядя моей бабушки) и Файзул-
линКурман (наш прадед) стали свиде-
телями гибели А. Аширбекова. 

Своей внучке Назыровой Райхане, 
когда она была пионеркой, он расска-
зывал, что участвовал при похоронах 
Ахметрашида. 

Из воспоминаний самой старшей 
внучки Назыровой (Файзуллиной) 
Райханы: «Никто и никогда не говорил 
о героических поступках нашего одно-
сельчанина АширбековаАхметраши-
да. Первой о нем упомянула на уроке 
учитель русского языка и литературы 
БиктимироваГульчаварНаримановна. 
Она рассказала, что Аширбеков погиб, 
зажав в зубах концы проводов. Дети 
восхищались его поступком. Зачаро-
ванная услышанным на уроке, Райхана 
вернулась домой и рассказала об этом 
близким. Дедушка Райхану слушал вме-
сте со всеми, возможно, сердечной бо-
лью отозвалось в его душе упоминание 
о войне. Ведь он дошел до Берлина, 
домой вернулся с победой. Его поход-
ная ложка и тарелка долго хранились 
в семье. После войны прадедушка 
скромно жил тихой семейной жизнью, 
трудился в колхозе, воспитывал де-
тей, внуков. По натуре был молчалив, 
о войне особо ничего не рассказывал, 
никогда ничем не хвастался, не было у 
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него бравады. Если заходил разговор о 
лихих годах, он смущенно опускал гла-
за и молчал, молчал и о своих наградах. 
Услышав из уст внучки об Аширбекове, 
он тихо возразил: «Не совсем правиль-
но рассказывают вам о гибели Ашир-
бекова». Дед поведал, что он — живой 
свидетель тех событий, как и когда, 
погиб Аширбеков, он хорошо помнил. 
«Той холодной осенью в сентябрьские 
дни в ледяной воде Ахметрашид не-
однократно налаживал связь и только 
чудом остался живым. Прижизненно 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. А вот в середине января он по-
ехал за наградой, и в часть вернулось 
только его безжизненное обугленное 
тело... Оказалось, под Бердичевым на-
чалась бомбежка. Осколки попали в 
машину, на которой они ехали. В кузо-
ве, в одном углу, была привязана бочка 
с бензином. Все заполыхало. Один сол-
дат успел выпрыгнуть, а двое раненых 
— водитель и наш земляк, остались 
гореть».

Подтверждением этого факта, 
также послужили воспоминания Ша-
рафутдиновойФакии (Яминова), кото-
рая приходится ЯминовуАйтмухаме-
ту родной сестрой: «Гибель земляка 
Ахметрашида происходила на наших 
глазах. И самое страшное, что ты ни-
чем не можешь помочь».

ФайзуллинКурман и ЯминовАйт-
мухамет сами предавали земле одно-
сельчанина — земляка по татарским 
обычаям. 

Успешно действовала армия в Жи-
томирско-Бердичесвкой наступатель-
ной операции. Преодолевая ожесто-

ченное сопротивление противника, 
нанесли тяжелое поражение немец-
ким армиям.

С жестокими боями прошли юж-
ную Польшу, форсировали реки Сан и 
Вислу, освободили вторую польскую 
столицу — город Краков.

Ворвались на территорию Гер-
мании — логово фашистского зве-
ря, форсировали реки Одер, Нейссе, 
Шпрее и, выйдя на реку Эльба, в цен-
тре Германии соединились с войсками 
наших союзников.

Вместе с доблестными войсками 
первого Белорусского фронта наголо-
ву разбили берлинскую группировку 
немцев и водрузили над Берлином 
знамя Победы.

Сокрушительными ударами, 
уничтожая остатки вражеских войск, 
заняли город Дрезден и, завершая 
окончательный разгром фашисткой 
Германии, освободили столицу союз-
ной нам Чехословакии — город Прагу. 

25 сентября 1945 года он был де-
мобилизирован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О демобилизации второй очереди 
личного состава Красной Армии».

За свои заслуги наш прадед награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За Победу над Герма-
нией»; благодарностями И.В. Сталина, 
многочисленными юбилейными меда-
лями: 20 лет Победы ВОВ 1945 – 1965, 
25 лет Победы в войне 1941-1945, 30 лет 
Победы ВОВ 1945-1975, 50 лет Победы 
ВОВ 1945-1995, 50 лет Вооруженных сил 
СССР 1918-1968, 60 лет Вооруженных 
сил СССР 1918-1978.
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Медаль «За боевые заслуги» учре-
ждена 17 октября 1938г., это одна из 
первых советских медалей, носится на 
левой стороне груди. Он награжден за 
активное содействие успеху боевых 
действий.

Медалью «За взятие Берлина» на-
граждались непосредственные участ-
ники героического штурма и взятие 
Берлина в период с 22 апреля по 2 мая 
1945 г., среди которых и мой прадед.

Семьдесят четыре благодарности 
объявил в своих приказах Верховный 
Главнокомандующий — Великий Ста-
лин войскам 1-го Украинского фронта 
за отличные боевые действия, в том 
числе красноармеец ФайзуллинКур-
ман.

После возвращения наш праде-
душка работал в сельскохозяйствен-
ном предприятии.

В 1987 году он был удостоен ме-
дали «За освоение целинных земель». 
Медалью награждались колхозники, 
работники совхозов, за хорошую рабо-
ту на освоение целинных и залежных 
земель в районах Казахстана, Сибири, 
Урала, Поволжья и Северного Кавказа.

Согласно архивной выписке ГБУ 
ТО «Государственный архив Тюмен-
ской области» №Т-360 от 25.03.2015 в 
списке работников, представляемых 
к награждению медалью «За освое-
ние целинных земель» по колхозу им. 
Калинина Тюменского района Тюмен-
ской области — ФайзуллинКурман, 
ежедневно выполняющий норму на 
посеве 150%-180%.

Затем продолжал трудиться рабо-
чим (1960г.), скотником (1962г.), пасту-

хом частного сектора (1968г.), в 1973 
году уволился рабочим. Информация 
представлена на основании личной 
карточки ФайзуллинаКурмана, хра-
нящейся в архиве совхоза им. Кали-
нина Тюменского района. В эти годы, 
а именно 25 марта 1963 года Файзул-
линКурман был награжден Почетной 
грамотой за высокие производствен-
ные показатели в социалистическом 
соревновании выработавшему 130% в 
месяц. 

Чтобы помнили
В государственном архиве Тюмен-

ской области имеется целая серия 
книг «Солдаты Победы». В шестом 
томе на страницах книги размещена 
информация о нашем прадеде: «Фай-
зуллинКурман, 1908 г.р., рядовой, ра-
ботал в сельскохозяйственном про-
изводстве, награжден медалями «За 
боевые заслуги» и др. Умер в 1979 г., 
похоронен в с. Ембаево».

В городе Тюмени на площади М. Губ-
кина (по улице Республики) установлен 
памятник «С чего начинается Родина» 
защитникам Отечества посвящается, 
где среди многочисленных имен мы 
также нашли имя нашего прадеда. 

В течение довольно долгого пери-
ода времени, сведения об участнике 
Великой Отечественной войны Фай-
зуллинеКурмане носили отрывочный 
характер, считалось, что он участво-
вал в боях на Западном, Воронежском, 
Юго-Западном, Брянском, Централь-
ном фронтах. Но на основе анализа ар-
хивных материалов, удалось выяснить, 
что он принял участие в 1-ом Украин-
ском фронте и одержал Победу. 
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Наш прадед служил в одной 737 
отдельной кабельно-шестовой роте с 
Героем Советского Союза А. Аширбе-
ковым.

Выяснилось, что наш прадед вме-
сте с А. Яминовым похоронили А.А-
ширбекова.

Данная работа обращена, прежде 
всего, к нам, нынешнему поколению. 
Нам хотелось передать живую память, 
показать героизм простых людей, за-
щищающих родную землю. Думаем, 
что нашим исследованием через из-
учение жизненного пути нашего пра-
деда ФайзуллинаКурмана мы внесли 
определенный вклад в историю об 
участниках Великой Отечественной 

войны и сумели открыть ранее неиз-
вестные страницы об ее участниках.

Материалы исследования пере-
даны в музей заповедник с. Ембаево. 
Пополнен сайт Рабоче-крестьянская 
Красная армия: www.rkka.ru благодар-
ностью И. В. Сталина.

Работа над данным исследованием 
продолжается. Отправлен запрос об 
участнике Великой Отечественной во-
йны ФайзуллинеКурмане в Централь-
ный архив Министерства обороны РФ, 
который расположен в г. Подольске. 
Мы надеемся получить информацию и 
сделать еще массу интересных откры-
тий. Ведь именно через судьбы близ-
ких людей можно сохранить Память.

Раньше правилом хорошего тона 
считалось знать свою родословную: 
сын знал не только своего отца, но и 
деда, прадеда, прапрадеда. Люди, об-
ладающие внутренней культурой, обя-
заны были это знать. Генеалогическое 

древо рода, оформленное в красивую 
рамочку, всегда висело на самом вид-
ном месте в доме знатных людей и яв-
лялось предметом гордости за свой 
род. Кроме того, практически каждый 
знатный род имел свой родовой герб. 
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Но, к сожалению, в нынешнее время 
многие люди стали забывать свою ро-
дословную. Часто люди даже не знают, 
как звали их бабушек и дедушек, а уж 
о прабабушках и прадедушках, и гово-
рить нечего. 

Я считаю, что знание истории сво-
ей семьи является очень важным для 
каждого человека, ведь, как сказал 
М.В. Ломоносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего».

Родословная человека. Для чего 
нужно знать ее? Чем поможет  мне 
знание о ней в сегодняшней жизни? 
Откуда я родом? Вопросы с виду про-
стые, но на самом деле имеют очень 
глубокий смысл. Актуальность данной 
темы очевидна. Незнание своей ро-
дословной — это неуважение к своим 
корням. А. С. Пушкин писал: «Неуваже-
ние к предкам есть первый признак 
безнравственности».

Возможны несколько версий 
происхождения фамилии. Вероятно, 
фамилия Пуртов относится к распро-
страненному типу древнейших фами-
лий народности коми, образованных 
от прозвищ, связанных с професси-
ональной деятельностью одного из 
предков. Такие «профессиональные» 
прозвища существовали на терри-
тории Российской империи с неза-
памятных времен, а после принятия 
христианства, то есть с появлением 
обязательных крестильных имен, вы-
полняли роль дополнительных про-
званий. В официальных документах 
они помогали выделять конкретного 
человека в массе людей, носивших 
такое же крестильное имя. В обиходе 

прозвища нередко полностью заме-
няли крестильные имена, которые 
были менее многочисленны и поэтому 
часто повторялись.

Прозвище Пурт могло произойти 
от слова «пурт» — нож. Это слово взя-
то из зырянского языка (язык коми) и 
встречается в сибирских селениях. Фа-
милия, образованная от слова «нож», 
могла быть дана потомкам человека, 
занимавшегося изготовлением и про-
дажей холодного оружия. Нельзя так-
же полностью отклонить возможность 
того, что прозвище Пурт было дано 
члену вольницы, беглому, который 
промышлял разбоем и со временем, 
уже обретя прозвище, остепенился и 
обосновался на целинных землях.

По другой версии, фамильное имя 
родоначальника образовалось от сло-
ва, обозначавшего тележный кузов, 
ящик или лубяник. Именно в таком 
значении слово «пурт» было распро-
странено у сибиряков. Таким образом, 
прозвище Пурт — аналог слова «ко-
робейник». Фамильное имя Пуртов 
могло принадлежать сыну или внуку 
купца, который торговал, разнося то-
вар по селам и городам (или человека, 
изготовлявшего короба).

Патронимический суффикс -ов, 
находящийся в составе фамилии, яв-
ляется великорусской частицей и 
указывает на происхождение фамиль-
ного имени на территории России не 
ранее XVI века.

Среди носителей родового имени 
Пуртов (и различных вариантов этой 
фамилии) были люди разных званий 
и сословий, упоминания о них появ-
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ляются с XVII века, но является ли мой 
род потомком кого-либо из них, ска-
зать трудно.

Вот некоторые из них:
Барнаульский купец Илья Пуртов. 

На его средства в 1795 г. заложена но-
вая каменная церковь Богородице.

Пуртов Егор Прохорович, 31 мая 
1906 года стал депутатом первой Госу-
дарственной думы от Томской губернии.

Говорить о точном месте и време-
ни возникновения фамилии Пуртов 
в данный момент не представляется 
возможным, поскольку процесс фор-
мирования фамилий был достаточно 
длительным. И хотя сейчас почти все 
представители этого фамильного име-
ни — русские, «зырянское» (прежнее 
название народов коми) происхожде-
ние сомнения не вызывает. Таким об-
разом, фамилия Пуртов являет собой 
замечательный памятник российской 
письменности и культуры.

Моя семья
отцовская линия

Мои бабушка и дедушка — Миха-
ил и Вера Пуртовы.

Дедушка родился 15 ноября 1955 
года в многодетной семье Якова Пур-
това. Кроме него было еще шестеро 
детей, а дедушка стал самым млад-
шим. С самого детства он и его братья 
и сестры пели, как и его отец. Музыка 
стала для дедушки любимым делом, 
поэтому он и сейчас поет и выступает 
как с песнями собственного сочине-
ния, так и песнями других авторов.

Бабушка родилась 6 августа 1956 
года под Тюменью в селе Мальково. 
Девичья фамилия моей бабушки — 

Шелудкова. Бабушка была очень тру-
долюбива и прилежна, за что ее цени-
ли и любили как в семье, так в школе 
и на работе. Бабушка очень любит 
садоводство, поэтому около их дома 
вБелоярском, где они и сейчас живут, 
находятся огород и теплицы.

Бабушка с дедушкой познакоми-
лись и поженились в середине 70-х 
годов прошлого века. Первым их ре-
бенком стал мой отец, потом появи-
лись сын Николай и дочка-лапушка 
Людмила. 

Детям передались любовь к пе-
нию, музыкальный слух и прекрасные 
голоса. Папа и дядя играли на гармо-
ни и баяне, а тетя пела. Они даже ор-
ганизовали небольшой семейный ан-
самбль, в котором играли на русских 
народных инструментах и пели раз-
ные песни, чаще всего исполняя пес-
ни Геннадия Заволокина и передачи 
«Играй, гармонь!».

Материнская линия
Мои бабушка и дедушка — Анато-

лий и Людмила Вандышевы.
Дедушка родился 1 октября 1945 

года в Пермском крае. Вскоре их се-
мья переехала на Украину, где дедуш-
ка учился и работал. Он был трактори-
стом, а затем и машинистом поезда. 
Дедушка был очень добрым челове-
ком и очень много заботился о своей 
семье. К сожалению, он умер в 2012 
году, но мы все равно любим и помним 
его.

Моя бабушка родилась 1 ноября 
1950 года на Украине, в Донецкой об-
ласти. Она была старшим ребенком, 
кроме нее были еще Раиса и Николай. 
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Бабушка очень любила детей, поэтому 
решила стать педагогом дошкольно-
го образования. Она исполнила свою 
мечту, став воспитателем. Ее талант по 
достоинству оценили ее коллеги и муж. 

Они познакомились в начале 70-х 
годов ХХ века и вскоре поженились. У 
них родились две дочери — Светлана 
и Виктория. Все это время они жили 
на Украине, а в 1986 году они пере-
брались в Россию, в п. Пойковский Не-
фтеюганского района. Там они и жили 
более двадцати лет, но после смерти 
дедушки бабушка переехала в наш по-
селок Боровский.

Мои родители — Евгений и Свет-
лана Пуртовы.

Папа родился 3 мая 1977 года в го-
роде Тюмени. Он – старший ребенок в 
семье. С самого детства отец пел вме-
сте со своим отцом, братом и сестрой. 
В школу папа пошел уже в г.Белояр-
ском, куда их семья переехала в 1984 
году. После окончания школы отец 
поступил в музыкальное училище 
(сейчас ТГИК) по классу баяна. В эти 
же годы папа пришел к православной 
вере и решил стать священником, для 
чего отправился в Тобольск, в Духов-
ную семинарию.

Мама родилась 31 июля 1974 года 
на Украине. Там же она и жила до по-
ступления в пятый класс. Тогда ее ро-
дители переехали в Россию, в п.Пой-
ковский, что находится недалеко от 
г.Нефтеюганска. По примеру моей ба-
бушки мама решила стать педагогом, 
поэтому она уехала в Тобольск, в педа-
гогический институт, где поступила на 
физико-математический факультет.

В Тобольске они и познакомились. 
Тогда мама поступила в регентский 
класс, а папа заканчивал семинарию. 
Вскоре они поженились, и папа стал 
священником.

В Тобольске и родилась моя стар-
шая сестра Варвара 26 ноября 2000 
года — через год после свадьбы ро-
дителей. Там же Варя пошла в пер-
вый класс Православной гимназии. 
Однако проучилась она там недолго 
— всего через год наша семья перее-
хала в п.Боровский, где и живет по сей 
день. Варя поступила в музыкальную 
школу «Фантазия» по классу скрипки 
к талантливому педагогу Катаевой Н. 
В. У нее она проучилась семь лет, и у 
нее же стала учиться игре на альте. Ей 
передались музыкальный слух и пре-
красный голос, поэтому она стала сту-
денткой ТГИК по классу альта. Кроме 
того, Варвара любит рисовать, хорошо 
поет и танцует.

Следующим ребенком в семье 
являюсь я — Пуртова Татьяна. Я ро-
дилась 1 марта 2004 года в городе Тю-
мени. ВБоровском я пошла в школу и 
стала учиться играть на виолончели 
у Катаевой Н. В. Сейчас я заканчиваю 
музыкальную школу. Мне нравится 
рисовать и петь, ведь мне, как и Варе, 
передались музыкальные данные.

Третий ребенок нашей семьи — 
Николай. Он родился 7 июня 2005 года 
в Тюмени. Коля с детства любит петь 
и рисовать. Он тоже стал скрипачом 
и учится, как и его сестры, у Катаевой 
Н. В. У Коли абсолютный музыкальный 
слух, поэтому он часто занимает призо-
вые места на конкурсах и фестивалях.
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Маракулина Я. С. (д. Падерино)
Моя родослоВная

Изучение родословной, знание 
фактов о жизни предков и родствен-
ников — важная часть в истории ка-
ждой семьи. Согласно определению 
Большого энциклопедического слова-
ря родословная — это перечень поко-
лений одного рода, устанавливающий 
происхождение и степени родства. 

Историю о нашей семье хочу на-
чать с прадеда по линии мамы Чуко-
мина Максима Ивановича. Максим 
Иванович Чукомин родился в 1901 
году в деревне Дегтяревой Юргин-
ского района. Работал в колхозе, был 
председателем Шипаковского сельпо, 
директором заготконторы райпотреб-
союза. Погиб 28 марта 1944 при про-
рыве блокады Ленинграда.

23.02.1943 г.
Из письма родным М. И. Чукомина:
«Здравствуй, дорогая семья — 

жена, Марфа Павловна, дети Ваня, 
Толя и Люся. От вас узнал, что сын 
Шура взят в Красную армию. Он еще 
молод, трудно будет ему, но ничего. 
Осталось еще трое, их нужно воспи-
тывать. А мы призваны защищать 
Родину. Наша судьба — неизвестна. 
Жизнь может оборваться каждую ми-
нуту, но наша цель — скорее добить-
ся окончательной победы. И эту за-
дачу мы должны выполнить, хотя бы 
это стоило самой жизни. Моя мысль 
— или честно погибнуть на поле боя, 
или биться до конца и потом жить 
свободно и счастливо. Курсы еще не 

закончил. Учусь. Письма от Шуры пока 
не было. Не знаю, где он находится. Же-
лаю вам счастья и успеха»

По воспоминаниям его детей Мак-
сим Иванович был строгим отцом, 
«поблажек» не давал, внушал детям, 
«что человек ничего не должен требо-
вать для себя лично, а как можно боль-
ше давая окружающим».

Его жена Марфа Павловна всю 
жизнь работала в колхозе с. Шипако-
во, занималась шитьем тулупов, шуб. 
По рассказам родственников, вправ-
ляла вывихи и переломы. Умерла в 
1963 году. Похоронена в с. Шипаково 
Юргинского района. В семье было ше-
стеро детей, но о двух информация не-
известна, умерли  в раннем возрасте.

Старший сын Максима Ивановича 
— Александр родился 22 августа 1926 
году. Из статьи «Принеси мне цве-
тов полевых…», написанной в газете 
Шестаковой Надеждой в 1997 году: 
«В 1941-м Саша закончил семилетку. 
Главбух лесхоза попытался заполу-
чить выпускника школы в бухгалте-
рию. Закончилась эта попытка полным 
провалом. Максим Иванович отчитал 
бухгалтера прилюдно. Сына направил 
на настоящую работу — строитель-
ство дороги. 

В первые дни войны Максима 
Чукомина призвали на фронт. Разлу-
ка страшила, но не казалась вечной. 
Тогда еще верили в скорую победу. 
Лишь 15-летний Саша рыдал, как ма-
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ленький. Он знал: никогда ему боль-
ше не увидеть неулыбчивое, но такое 
родное лицо отца. Кстати, в дальней-
шей жизни Александр Чукомин не раз 
удивлял окружающих способностью 
предвидеть будущее. Время собствен-
ной кончины он также назвал заранее. 
Правда, ошибся на три дня. 

Ушел отец на войну. В ответ на 
письмо жены и детей пришла с фрон-
та похоронка. Пропала главная кор-
милица семьи – корова. Терпение, 
которым, по свидетельству всех, знав-
ших его позже, отличался Александр 
Максимович, возможно, родом из 
суровой, голодной юности, когда он, 
подросток, стал главным помощником 
матери, опорой семьи.

Призван Александр Максимович 
Чукомин в Красную Армию 22 ноя-
бря 1943 года. Демобилизован млад-
ший сержант Чукомин 22 июня 1946 
года…»

Из воспоминаний Александра 
Максимовича о войне: «В сентябре 
1944 года служил в парашютно-десант-
ных войсках в г. Тейково. В феврале 
1945 года прибыл на западно-украин-
ский фронт в 9 парашютно-десантную 
часть. Участвовал в освобождении 
Венгрии, Австрии. Последний день 
войны встретил в Чехословакии, в 30 
км от Австрийской границы. В Россию 
вернулся в январе 1946 года в г. Му-
ром. Службу в армии закончил в 1947 
году на Дальнем Востоке». 

Отрывок из статьи «Травник Мак-
симыч» 

«… Он не любил рассказывать о 
своем фронтовом прошлом, хотя был 

Максимыч лихим воином: пиджак с 
многочисленными орденами и меда-
лями, который н надевал каждый год 
в День Победы, служил лишним тому 
свидетельством. 

— Когда немцы шли к нам — они 
разрушали все. И все же у нас душа 
ликовала, когда мы возвращались до-
мой. Мы были полны решимости все 
начать отстраивать заново…

Он никогда не нарушал давнюю 
традицию, неизменно исполняя на 
встречах ветеранов одну и ту же пес-
ню — ту, что пела когда-то его мать: 
об одинокой рябине, мечтающей о 
том, как бы перебраться к могучему 
дубу…» (Автор статьи Владимир По-
ротников).

«…В память о войне двадцатилет-
нему сержанту остались боевые на-
грады и инвалидность 1 группы. У него 
был туберкулез легких…» 

Награды Александра Максимови-
ча:

•	 Медаль «За победу над Герма-
нией»

•	 Медаль юбилейная 20 лет и 30 
лет

•	 Орден «Трудового Красного 
знамени»

•	 Медаль «За доблестный труд»
•	 2 бронзовые медали ВДНХ 
«…Он мечтал о семье, работе и 

долгой-долгой жизни. 
— Эх, прожить бы мне лет 50, — 

говорил Александр, как о самом со-
кровенном, свое Тоне, с которой по-
женились они в 1947 году. Тогда же 
поступил в сельскохозяйственную 
школу, учиться на агронома. Лечить 
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его народными средствами взялась 
молодая жена, ветфельдшер по специ-
альности. 

Через пять лет болезнь отступила. 
Городской профессор вертел снимки, 
не веря глазам своим. Группу сняли. 
Александр Максимович действитель-
но сумел прожить долгую-долгую, хо-
рошую, счастливую жизнь.

Счастье каждый понимает по-свое-
му. Для Чукомина оно было неразрыв-
но связано с такими понятиями, как 
долг, ответственность, труд. Кем бы он 
не работал — директор укрупненного 
совхоза или главным агрономом, или 
семеноводом — везде выкладывался 
полностью, душою болел за дело, ему 
доверенное, за людей, ему подчинен-
ных. Умел радоваться самому простому 
крестьянскому труду. Чукомина мно-
жество раз награждали, неоднократно 
посылали на ВДНХ. Но, пожалуй, гораз-
до важнее наград память, которую су-
мел оставить о себе этот человек. Узнав 
о его смерти, те, кто поднимал в после-
военные годы с молодым директором 
беднейшее и огромнейшее хозяйство 
в Юргинском районе, плакали не таясь. 

Последние десять лет жизни по-
сле выхода на пенсию Александр Мак-
симович посвятил тому, что всегда ин-
тересовало его больше всего: людям и 
растениям.

На себе испытав силу народных 
средств, пытливо всматривался в каж-
дый полевой цветок. Ночами напро-
лет рылся в книгах, обнаружив в поле 
и на лугу неведомую ему травинку. Ра-
довался, как ребенок, отыскав упоми-
нание о ее целебности.

Слава Чукомина как народного 
целителя ширилась. К нему приезжа-
ли из Свердловска и Москвы, Кургана 
и Ленинграда, с севера и юга области. 
Множество рукописных томов, авто-
ром которых он является, еще ждут 
исследования ученых, медиков…» 
(Где находятся рукописи неизвестно) 
«… В них каллиграфическим почер-
ком Александра Максимовича записа-
ны диагнозы пациентов, сборы трав, 
им составленных, рекомендации по-
применении, сведения о наступивших 
в течении болезней изменениях.

Люди, приезжавшие сюда прямо 
из онкологических клиник, живы бла-
годаря целебным травам Александра 
Максимовича и практически здоровы. 
Его, такого моложавого, подтянутого, 
красивого и на склоне лет, никогда 
ни на что не жаловавшегося до конца 
своих дней, нет в живых…» 

«…Способности Чукомина заклю-
чались отнюдь не только в умении 
разбираться в травах и лечить ими. 
Изгнать из тела многолетнюю боль 
могло простое его прикосновение. 
Экстрасенсорными способностями 
он, однако, пользовался крайне ред-
ко. Думаю, причина крылась в боязни 
навредить.

Еще в молодости Чукомин заме-
тил за собою странную особенность: в 
сердцах или в шутку сказанное им сло-
во могло обернуться для другого бо-
лезнью. Может, потому и был он столь 
спокоен, осторожен в выборе слов, не 
давал волю гневу или просто плохому 
настроению. Травы, с помощью кото-
рых Чукомин лечил, не несли отрица-
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тельного заряда, концентрируя в себе 
лишь чистые энергии солнца и земли. 

Интересный факт: коммунист А. М. 
Чукомин был глубоко верующим чело-
веком. Он не просто молился, а приду-
мал свою собственную, говорят, очень 
поэтичную, молитву. Утверждал, что 
она помогает ему получать силы от 
Всевышнего. 

В последние месяцы жизни Алек-
сандр Максимович был по-прежнему 
бесконечно терпелив, не докучал жа-
лобами, с истинно христианским сми-
рением переносил выпавшие на его 
долю муки страшной болезни.

Последний разговор запомнился 
его племяннице особенно. За окном 
медленно падал снег. Александр Мак-
симович сказал:

— Хорошо, тепло стало.
— Что ты такое говоришь, дядя 

Саша, — возразила Лида, — чего хо-
рошего — зимой оттепель?

— Могилу копать легче, — пояс-
нил Александр Максимович. Он ни-
кого не хотел обременять собою даже 
после смерти. На надгробии, под кото-
рым покоится А. М. Чукомин, надпись: 
«Принеси мне цветов полевых…» 
Таково было пожелание Александра 
Максимовича. Он любил эти неяркие 
цветы, которых не встретишь в до-

рогих букетах. Полевые растеньица 
появляются из земли и тянутся к солн-
цу, не требуя ни ухода, ни тепличных 
условий, сами готовые прийти на по-
мощь любому, кто в них нуждается. И 
Чукомин был такой же». 

В 1968 году с женой переехали на 
Учхоз, в отделение Плехоново Тюмен-
ского района, в 1969 году переехали в 
п. МосковскийТюменского района. В 
ОПХ «Тополя», НИИСХ Северного За-
уралья работал главным агрономом. 
Профессиональный специалист. Имел 
высокий авторитет среди агрономов 
района. В любой год получал каче-
ственные семена. Награжден Почет-
ными грамотами. Был председателем 
Совета ветеранов войны при сель-
ском Совете, входил в состав прези-
диума Совета ветеранов Тюменского 
района, принимал активное участие в 
митингах и парадах, состоял в комму-
нистической партии. Умер Александр 
Максимович 16 декабря 1996 года. И 
уже после смерти в п. Московский в 
его честь названа улица….

Постараюсь, привить своим детям 
уважение к своим предкам. Ведь наши 
предки были добрыми, отзывчивы-
ми, трудолюбивыми, пережили много 
трудностей в своей жизни и достойны 
того, чтобы мы ими гордились.

(Работа печатается в сокращении).
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Черемисина Ю. (с. Кулаково)
Моя родоВая

История моего края, моей Родины 
и моей страны всегда интересовала, 
но больше всего мне нравится узна-
вать историю своей семьи. Как мои 
предки оказались в Тюменской обла-
сти? Кем они были? Как жили? Посте-
пенно я начала узнавать информацию 
от членов семьи, а затем прослежива-
ла историю своего рода во всеобщей 
и в Российской истории. 

Каждая семья имеет свое уникаль-
ное и невероятное происхождение. В 
каждом из нас есть корни различных 
национальностей. Мне кажется, это 
всегда интересно изучать свое родо-
вое дерево. Но не всегда нам удается 
полностью узнать всю свою родовую. 
Многие уже практически ее не знают 

вообще.
Я решила начать крупное исследо-

вание своих корней, своей родовой. Я 
была обязана узнать, как можно боль-
ше о истории своей семьи.

Кто такие Черемисины?
Я задала этот вопрос своему папе, 

и он рассказал мне о том, как наши 
предки оказались в Сибири.

С 1581-1585гг. велось великое по-
корение Сибири Ермаком. В сражени-
ях ему помогали яицкие казаки, кото-
рые сбегались со всех краев России. 
После завоевания богатой земли, во-
йско Ермака осталось в этой прекрас-
ной и суровой части страны, и наша 
семья начала жить здесь.

Основателем рода Черемисиных 
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является Степан Черемисин. Он был 
знатным человеком, кулаком, сель-
ско-промышленником, был очень бо-
гат и влиятелен. После революции в 
1917 году в его доме сделали школу. 
Было у него много сыновей. Одного из 
них звали Иван. 

Как говорится, яблоко от яблони 
недалеко падает. Иван, как и отец, был 
очень богатым. Очень любил своих де-
тей: трех сыновей и дочку. 

Дочку ласково звали Маруся. Она 
умерла 15 декабря 2003 г.

Одних из сыновей был Семен Че-
ремисин — мой прадедушка. Родил-
ся он 16 апреля 1921г. Когда ему был 
лишь год, в 1922 году, дом Череми-
синых посетили семеновцы. Банди-
ты требовали отвезти их в деревню, 
шантажировали Ивана смертью детей. 
Он не мог рисковать своими детьми и 
отвез семеновцев в деревню. Но когда 
он вернулся домой, его ждали чеки-
сты. Ивана арестовали, и больше ма-
ленький Семен его никогда не видел.

Его отца считали врагом народа. 
Из-за этого и Семену доставалось. Его 
не брали никуда, он не могу устроить-
ся на работу. Но затем в 1941 году на-
чалась Великая Отечественная война 
и его призвали на фронт. Старался, во-
евал в полку Жукова. В 1943 году был 
ранен. Домой вернулся лишь с одной 
ногой.

В этом же году в июле он женится 
на Марии. Предками ее были поморы, 
которые проживали в Архангельске. 
Они были двоеданами и староверами. 

У Марии и Семен было два ребен-
ка: дочка Александра и сын Николай. 

Николай родился 2 февраля 1944 
года. Он встретил Раису и стал отцом 
двух сыновей: Андрея и Сергея. 

Когда у Сергея родился второй ре-
бенок, мой брат Александр, у Николая 
начались проблемы с сердцем. В 2009 
году 4 января он умер. 

У Андрея родились от Натальи две 
прекрасных дочки: Дарья и Анна. 

У моего отца — я и мой брат.
Моя мама в девичестве была Но-

сырева. Ярким представителем семей-
ства Носыревых является Аполина-
рия.

Носырева Аполинария Ивановна 
родилась 5-ого января 1925г. в про-
стой крестьянской семье. Ее отец Но-
сырев Иван Архипович (20.01.1894г.) 
работал конюхом. Ее мать Носырева 
Ефросинья Павловна (10.10.1886г.) 
была домохозяйкой. В семье было 
5 детей: старший брат — Михаил 
(21.01.), Александр(12.03.1924г.), Апо-
линария, Дмитрий (03.11.1928), Анна 
(30.05.1931г.). Они были богаты. У них 
было большое хозяйство, но потом 
их раскулачили. Аполинария роди-
ла и воспитала трех детей: Носырева 
Николая Ивановича (19.05.1955г.), Но-
сыреву Лидию Ивановну (12.05.1959г.) 
и Носырева Владимира. У Аполина-
рии 1 внук, 5 внучек, 5 правнуков и 1 
правнучка. Михаил и Александр были 
участниками Великой Отечественной 
войны. Мужчины ушли на фронт. В 15 
лет Аполинария ушла работать нарав-
не с взрослыми женщинами. Их вози-
ли на лошадях на железнодорожный 
вокзал. Там она и работала. Наступило 
мирное время и Аполинария стала 
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работать в колхозе свинаркой. Колхоз 
переименовался в совхоз. Она про-
должала работать. 

НАГРАЖДЕНА:
1).За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 (в 
1946 г.).

2) За доблестный труд в ознамено-
вании 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина.

3) Двумя знаками «Ударник девя-
той пятилетки».

4) Медалью «Ветеран труда».
5) Почетными грамотами и благо-

дарностями.
6) Медалями «40 лет Победы», «50 

лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет 
Победы», «70 лет Победы» (25.03.2015 г.).

Аполинария скончалась в июне в 
2016 году.

Моя бабушка, Лидия Носырева 
вышла замуж за соседа напротив, од-
нофамильца, Носырева Юрия Никола-
евича. Он наполовину калмык. 

У них родились дочки: Елена 
(01.09.1979 г.) и Ольга. Но несчастье 
случилось в юности девушек. Ольга 

погибла в автокатастрофе. Это стало 
большой трагедией в нашей семье.

У Елены родились дети: я и мой брат. 
На основе исследований своей 

собственной истории, я хочу сделать 
вывод. Наши предки, безусловно, вли-
яют на нас. Многие качества или даже 
привычки переходят через поколе-
ние. Я рвусь к свободе, как когда-то 
делали казаки. 

Все что сделали наши предки вли-
яет на нас сейчас. Но если бы не они, 
нас возможно бы и не было, мы бы 
просто не появились на свет. Я благо-
дарна дедушке Семену за его отвагу в 
битве за отечество. Благодарна бабуш-
ке Поле за трудолюбие и упорство, с 
которым она работала. Я благодарна 
за то, что они не позволили завоевать 
наше государство в Великой Отече-
ственной войне.

Если кто-то вспоминает о ней,хо-
рошее, или еще о каком-нибудь моем 
родственнике, я чувствую гордость и 
любовь у меня в груди. И надеюсь, что 
однажды кто-то будет испытывать эти 
прекрасные чувства за меня.

«Не забывайте рода своего, про-
шлого своего, изучайте своих дедов и 
прадедов, работайте над закреплени-
ем их памяти...

Старайтесь записывать все, 
что можете, о прошлом рода, семьи, 

дома... Старайтесь собирать пор-
треты, автографы, письма, сочине-
ния печатные и рукописные всех тех, 
кто имел отношение к семье, к роду... 
Пусть вся история рода будет закре-
плена в вашем доме и пусть все около 

Рамазанова А. А. (д. Янтык)
Моя родослоВная
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Семья играет для людей важную 
роль. Самой природой заложены в че-
ловеке зависимость, необходимость, 
трепетное отношение и преданность 
кругу людей, в котором он рос и по-
стигал суть своего существования. 
В былые времена человек был неот-
делим от своего рода, а знание его 
родословной уходило в древность. 
Каждая частица этого знания береж-
но передавалась из поколения в по-
коление. Но сейчас мало кто может 
доподлинно рассказать, откуда берет 
начало его род, и перечислить име-
на предков больше, чем до третьего 
колена. Почему? Неужели сменились 
ценности или сам человек?

В настоящее время изучение сво-
ей семьи стало особенно актуальным. 
Как говорится, современные семьи 
очень мало общаются не только с 
дальними, но и близкими родственни-
ками. Теряется связь поколений. Не-
которые молодые люди не знают даже 
своих прабабушек и прадедушек. 

Генеалогическое (оно же родослов-
ное) древо — это схема родственных 
связей, показывающая членов одного 
семейства, переплетения их родствен-
ных отношений, даты жизни. Генеало-
гическое древо напоминает настоящее 
дерево, с его корнями (родоначальни-
ком), стволом (прямой потомок основа-
теля рода), ветками (родственные свя-
зи) и листьями (представители семьи).

В России родословные росписи по-
являются в конце XV века. Образование 
единого Русского государства требова-
ло юридического закрепления отноше-
ний между родами правящего класса. 
В сороковые годы XVI века появляются 
первые Родословные книги, составлен-
ные в Разрядном приказе, ведавшем на-
значениями на военную службу. При Пе-
тре I была создана Герольдмейстерская 
контора. Меняя названия, она просуще-
ствовала при Сенате до 1917 года. Имен-
но здесь утверждалось происхождение 
семей, составлялись генеалогические 
документы, которые высоко ценились в 
обществе.

В советский период многие скры-
вали свое происхождение, опасаясь 
репрессий. В наше время интерес к 
составлению родословных, изучению 
истории своей семьи возродился.

Правильно составить свою ро-
дословную достаточно сложно, а без 
соответствующих знаний практически 
невозможно.

Работая над составлением родос-
ловной нашей семьи, я выяснила, что 
корни ее уходят к двум родоначаль-
ным фамилиям — Рамазановых и Ха-
мидуллиных. Я постаралась изучить 
родословную нашей семьи, как по ма-
теринской, так и по отцовской линии. 
Мои родители — Рамазанов АсхатЕс-
лямович и Рамазанова (Хамидуллина) 
Ильнара Халитовна. 

вас будет напитано воспоминания-
ми...

Не ищите власти, богатства, 
влияния... Нам не свойственно все 

это; в малой же доле оно само придет 
— в мере нужной. А иначе станет вам 
скучно и тягостно жить...»

Священник Павел Флоренский
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Очень непростой оказалась судь-
ба моего прадеда со стороны мамы 
ХамидуллинаХабибуллаИбатуллович. 
Родился в 1907 году в деревни Боль-
шой Крассный яр, Тюменский области. 
Вырос в трудолюбивой дружной се-
мье. Отец моего прадеда был грамот-
ным человеком и требовал от своих 
детей, чтобы они были образованны-
ми людьми. После колхоза его выбра-
ли в деревне бригадиром, где он рабо-
тал до призыва на военную службу.

У моего прадедушки был заме-
чательный голос и после трудового 
дня организовывали вечерние про-
гулки, где он был запевалой. В 1939 
году встретил свою любовь и женил-
ся на моей прабабушке Ибниамино-
вой Райхане Мухамедрахимовне. 22 
июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Вскоре через 
две недели у него родилась дочь, моя 
бабушка Хамидуллина Тимербига Ха-
бибулловна. Два года мой прадедуш-
ка проработал управляющим и был 
счетоводом. И в 1943 году он отправ-
ляется на защиту своей Родины. Тогда 
моей бабушке было всего лишь 2 года. 
Моя прабабушка с фронта получила 
только лишь одно письмо, в котором 
сообщалось, что они на рассвете всту-
пают в бой. До конца войны не было 
никакого известия о нем, считали его 
без вести пропавшим. И только в 1946 
году пришло похоронное письмо, где 
было сообщено о месте захоронение. 
Похоронен в Белорусии, Полесская 
область, деревня Кобыльщино.

Я горжусь своим прадедом, ведь 
он был в числе тех людей, которые 

подарили нам свободу и мирное небо 
над головой…

Моя бабушка Хамидуллина Тимер-
бига Хабибулловна родилась 4 июля 
1941 года в деревни Большой Красс-
ный яр, Тюменский области. После 
окончания Красснояровской семилет-
ней школы, поехала в город Тобольск. 
Окончив Тобольскую среднюю щколу 
№ 15, поступила в Тобольское педаго-
гическое училище. Тридцать три года 
проработала учителем начальных 
классов. 

Прадедущка Мирзабеков Айтму-
хамед, дед моего отца по маминой 
линии, родился в д. Якуши Тюменского 
района. В 1914 году воевал в первой 
империалистической войне с нем-
цами. Вернулся с войны в 1917 году. 
Прадедушка был очень грамотным, 
окончил медресе, имел высокие пра-
вительские награды. Во время Вели-
кой Отечественной войны мой праде-
душка проработал в трудармии, а трое 
сыновей были призваны воевать. 

Миргалиева Альфия Айтмухаме-
товна (мать моего отца) родилась в 
Тюмени в 1930 году. В период репрес-
сии пришлось уехать в Киргизию. В 
1948 году поступила в Женский Алма-
тинский педагогический институт на 
учителя русского языка и литературы. 
После окончания в 1952 году ее отпра-
вили на освоение залежных земель 
Зерносовхоза Казахстана. Тридцать 
лет проработала учителем в школе. 

Дедушка со стороны отца Рамаза-
нов ЕслямРамазанович родился в 1930 
году в Омской области, Называевском 
районе, аул №1. Окончил Омский Госу-
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дарственный сельскохозяйственный 
институт. После окончания высшего 
учебного заведения его так же, как и 
бабушку, отправили на освоения це-
линных залежных земель в сторону 
Казахстана. Он работал Главным ин-
женером в Зерносовхозе «Майский» 
Кызылтуфского района Кокчетавской 
области. Был партийным. С моей ба-
бушкой Миргалиевой Альфией Айт-
мухаметовной познакомились в 1961 
году. Совместно они вырастили троих 
сыновей: Рамазанов Талгат, Рамазанов 
Мурат, Рамазанов Асхат. Дедушка ста-
рался дать хорошее образование для 
своих сыновей. После нескольких лет 
работы в Зерносовхозе, моя бабушка 
в 1976 году предложила вернуться на 
родину к отцу в деревню Якуши. Де-
душку приглашали работать главным 
инженером в совхозе «Каскаринский». 
Но дедушка предпочел работать в де-
ревне Янтык механиком. После десяти 
лет проживания в деревне дедушка 
захотел вернуться в Казахстан, его не 
хотели отпускать так, как в совхозе он 
привел в порядок технику и дисци-
плину рабочих. В 1986 году они уеха-
ли жить в Казахстан. Бабушка Альфия 
умерла в 1994 году, похоронена в д. 
Кугалы Талды — Курганской области, 
Казахстан. Дедушка Еслям умер в 2000 
году, похоронен в д. Янтык. В 2000 
году сын Рамазановых Мурат со своей 
семьей переехал жить на свою вторую 
Родину, д. Янтык. Вслед за братом при-
ехал в Янтык и наш папа Асхат с женой 
и двумя детьми.

Наши предки издавна старались 
знать свою родословную. Сохрани-

лась традиция по мужской линии пе-
редавать сверток, где записано 8 по-
колений фамилий и имен дедушек.

Родословная — семейная релик-
вия, передаваемая из поколения в по-
коление. Она как связующая нить меж-
ду отцом и сыном, дедом и внуком.

Давно известно, чем больше мы 
знаем о своем прошлом, тем с боль-
шим вниманием присматриваемся к 
будущему. Мы не просто живем, мы 
продолжаем историю собственного 
рода и одновременно создаем свою. 

Работая над составлением родос-
ловной нашей семьи, я выяснила, что 
корни ее уходят к двум родоначаль-
ным фамилиям — Рамазановых и Ха-
мидуллиных. С помощью родителей, 
бабушек и дедушек, мы, насколько это 
возможно, восстановили родослов-
ную своей семьи.

Как и во многих других семьях, во-
йна оставила глубокий след в истории 
моей семьи. На примере моей семьи 
я поняла, что любые испытания и не-
взгоды можно преодолеть, если ря-
дом с тобой родные надежные люди, 
которые придут на помощь в трудную 
минуту. Зная, кем были наши предки, 
мы по-другому осмысливаем свое по-
ложение в настоящем!

Семья обеспечивает продолже-
ние человеческого рода, берет на 
себя воспитание детей. Родители пе-
редают детям жизненный опыт, пра-
вила и традиции, прививают манеры 
поведения, закрепленные в обществе. 
Семья оказывает решающее влия-
ние на личность ребенка, а также на 
взрослых членов семьи. Она удовлет-
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воряет потребности человека в люб-
ви, духовном общении, в моральной и 
материальной поддержке, в организа-
ции досуга и отдыха. 

Мне предстоит еще многое выяс-
нить и узнать. Мне хочется еще глуб-
же исследовать свое генеалогическое 
древо. Сделать его ветви более раз-
ветвленными (указать сестер, братьев 

и т. д.), поработать с архивными до-
кументами других районов, где жили 
мои родные. Теперь я буду хранить 
историю моих прародителей. А мои 
дети будут знать, что сделал каждый 
конкретный предок для своей семьи, 
для своей страны, будут продолжать 
ее и наращивать свои новые ветви в 
родословное древо.

Деревушка Тонкошуровка распо-
ложена в Казахской ССР. В 1896году там 
поселились Иоганнес и Катарина Шил-
лер, мои родители. Они приехали в Ка-
захстан вместе вдругими крестьянами 
Герцог, Граф — из приволжского села 
Мариенталь. Для существования тре-
бовалась земля, которой здесь было 
вдоволь. Переселенцы построили себе 
землянки, крыша плоская мазанка, пол 
глиняный. На зиму на крыше расстила-
лась солома. Снега было так много, что 
занесенные землянки приходилось 
сначала выкапывать, чтобы добраться 
до соседа. Со временем общество в 

деревушке классово расслоилось, по-
явился например богач Мартин Poop, 
построивший с другими зажиточными 
людьми паровую мельницу. Естествен-
ных водоемов не было, воду доставали 
из глубоких, в 8-10 метров колодцев. 
Материальное благополучие крестьян 
измерялось их тягловой силой: бога-
чи лошадей, середняки работали на 
верблюдах, бедняки добывали свое 
счастье на волах. Прошло много лет, 
полных тяжелого труда, бедности и 
лишений. В этой деревушке я родил-
ся 12 марта 1915 года. Восемь братьев 
умерли от оспы, дизентерии и других 
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детских болезней. Врачи проживали 
и лечили только в далеких городах. 
Люди наши были религиозны и вери-
ли твердо: Так богу угодно. Детских уч-
реждений у нас не было, когда матери 
надо было работать без помех, меня 
привязывали к кровати. В нашей семье 
из книг имелась только «Библейские 
рассказы», но не читались, потому что 
отец и мать были неграмотными. Она 
использовалась в качестве папки — 
хранилище для бумаг.

Наш земельный надел находил-
ся в трех верстах от деревни. Отец и 
сыновья Антон и Феликс пахали там и 
убирали урожай. С началом зимы хле-
боробы увезли зерно на рынок города 
Келеровка, а оттуда привозили нуж-
ный товар, в том числе сахар и конфе-
ты. Для нас детей это были самые ра-
дужные дни, единственные в году.

Старший брат Антон был моби-
лизован белыми в 1919 году и где то 
умер в вагоне от тифа. В 1922 году се-
мью постиг неурожай и они перееха-
ли в немецкую лютеранскую деревню 
Колошенкутер.

Наша обувь состояла из трех ча-
стей: деревянная подошва жестяной 
задник, передняя часть из сыромят-
ной кожи. Помощи ждать было неотку-
да. Хлеба до нового урожая не хвата-
ло, мы спасались грибами, и щавелем 
с молоком. Трое из нас ужасно опухли, 
но мы не оставлялинадежду выжить. 
В уборку ржи отец, и сын нанялись к 
богатым хозяевам: мать изготавлива-
ла для богачей сырой строительный 
кирпич и ей за это платили бараньими 
шкурами и шерстью. Шерсть шла на 

теплые рубашонка, а кожа на штаниш-
ки. В эти годы все мы вели неустанную 
борьбу против вшей.

На этот раз мы собрали ржи боль-
ше, хватило на зиму, а солодку добы-
вали из земли. Долго еще шли через 
деревни голодающие люди, боролись 
за свою жизнь, просили милосты-
ню. Нередко они оставались лежать 
мертвыми на улице. Богачи не дава-
ли хлеба, а у бедняков его не было 
для нищих. Летом 1923 года мой отец 
был среди тех, которые после двух де-
сятков лет опять вернулись на Волгу. 
Медленно шаг за шагом продвигались 
повозки, взрослые шли за ними пеш-
ком. В одном месте обозу надо было 
переехать неисправный мост. Страш-
но, а переправляться надо! Мужики 
сообща, с риском перенесли одну 
повозку за другой через визжащий, 
гнущийся, качающийся мост, благопо-
лучно собрав всех людей на том бере-
гу. Но когда десяти минутами позже, 
через тот же мост гнали стадо овец, 
все сооружение вместе со стадом рух-
нуло. Еще сегодня мурашки по спине 
бегают, когда вспоминаю этот случай.
Две недели прошли в пути, наступи-
ло 23 июля 1923 года. Влево от доро-
ги, на зеленом лугу, через который 
протекал ручей, решили отдохнуть и 
провести ночь. Как изпод земли вы-
росла перед путниками двуколка в со-
провождении двух наездников. Когда 
они были совсем близко, можно было 
различить их широкие лица и раско-
сые глаза. Стало ясно, где-то недалеко 
должен быть казахский аул. Они объ-
явили себя председателем и секре-
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тарем, проверяющие документы на 
скот. Наши документы они признали 
недействительными и тут же дали ука-
зание двум всадникам угнать 12 коров 
из нашего стада. При этом предупре-
дили, что сопротивление бесполезно. 
Мужики ругались, проклинали кирги-
зов, горько плакали женщины, всем 
стало жутко, и обоз спешно убрался 
из той разбойничьей ямы. После 25 
дней езды мы добрались до железно-
дорожной станции Куянды. Повозки 
мы продали, а весь скарб погрузили в 
два товарных вагона. Через несколько 
дней мы уже были в Самаре. Там мои 
родители встретились с немцами из 
Поволжья. Они советовали остаться 
в городе; тут есть хлеб, а в деревнях 
еще остро чувствуется нужда в при-
пасах. Многие крестьяне обрабаты-
вали землю лопатой, мотыгой. В го-
роде чувствовалось влияние НЭПа, 
оживлялось производство, начинали 
работать мастерские, открывались 
торговые лавки. Нам помогли устро-
иться в бараке, но там постоянно 
мучили нас крысы и клопы. В стране 
была еще безработица. У биржи труда 
растянулись длинные очереди безра-
ботных, в которые стали теперьотец и 
брат, дабы получить работу на 2-3 дня. 
Наши основные 2 работника были 
безработными, семья голодала. Роди-
тели были вынуждены надеть на нас 
нищенские сумки и мы, семи — вось-
милетние дети, шли от дома к дому, 
но вечером возвращались с хлебом. 
Чай пили с сахарином, он был дешев-
ле сахара. Не было денег на спички, 
нитки, мыло и многое другое. Я и Яков 

присоединились к тем, кто из одного 
трамвая забирались в другой, протя-
гивая руку для подаяний. То дяденька 
или тетушка, то мальчик или девочка 
дарили нам по копейке. Таких как мы 
просящих было много. Но к вечеру у 
нас накапливалось 30-40 копеек. По 
субботам книготорговцы раздавали 
милостыню. По воскресеньям я ходил 
в белой рубашке и черных штанах. 
Отец их раздобыл на свалке, а мать 
выстирала их, привела в некоторый 
божеский вид, перекроила и переши-
вала их. Так мы и жили.

из города в деревню
В 1925 году мы перебрались в 

родное село родителей Мариенталь 
и арендовали домик на горе. В десять 
лет  меня отдали в пастухи. До весен-
ней страды скот пасли на лугу у села 
рядом с Киргизской горой, где — как 
рассказывали старики — двести лет 
тому назад размещалось киргизское 
кладбище. Мариенталь была первой 
деревней основанной на Волге граж-
данскими переселенцами из Герма-
нии. Они терпели набеги от киргизов 
(так называли тогдашних коренных 
жителей: татар, башкир и других, насе-
лявших эти земли да прихода немцев), 
которые их полонили, увозили и экс-
плуатировали в качестве пастухов. До 
тех пор, пока правительство импера-
трицы Екатерины — не прислало для 
поддержания порядка и безопасности 
свои войска. После весенней страды 
крестьяне переселялись группами в 
10-12 семейств на дальние выпаса, там 
же были устроены землянки. До осени 
там находился домашний скот. Пасту-
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хи питались у владельцев скота по 
очереди: за одну корову — день кор-
межки у хозяина. Две овцы равнялись 
одной корове. Охотно я бывал у Гер-
стнеров, там меня утром будила милая 
Дорба. Женщина с мягким характером 
и с нежным взглядом. Но длинными 
казались мне три дня у Koнстана, где 
меня кормили противным супом и 
чаем из солодки. Однажды я стыдил 
его в глаза, за что он дал мне пощечи-
ну. Такова была участь бедных.

Темная ночь
Вечером молодежь собиралась в 

кружок на лугу, шутила, судачила, рас-
сказывала жуткие истории о чертях и 
ведьмах. Обычно верховодили стар-
шие, они же пристально следили, ка-
кое впечатление на нас производили 
их басни. Однажды мне предложили: 
если ты ночью побежишь домой, то 
мы три дня заменим тебя на пастби-
ще. Они не верили, что я действи-
тельно осмелюсь один пробежать за 
двенадцать километров в деревню. 
Небо затянули дождевые облака, 
было страшно. Но нельзя же мне было 
выдать страх, я собрался с духом и 
стремительно помчался по тропе. Не 
чувствовал землю под ногами. Легкий 
ветер качал головки полыни, они мне 
напоминали волков. Менябросало и 
в жар и в холод. Недалеко от дороги 
было кладбище, через него было бы 
ближе до села, но я боялся встречи с 
мертвецами. Я побежал через поле на-
прямик. Когда я открыл дверь родного 
дома, родители испугались не на шут-
ку. Была уже полночь. В восемь утра я 
был снова послан на стоянку. После 

обеда я опять пас скот. Со мной ребята 
сыграли злую шутку, а я молокосос по-
пал им на удочку.

Школьные годы
В школу мы попадали лишь после 

первого снегопада, до этого дня моя 
«шкура» была продана на пастьбу. Вес-
ной ребятня - пастушки также лиша-
лись школы на 15-20 дней, надо было 
раньше бросать учение, идти пасти 
коров. Телесные наказание в школе 
были уже запрещены, но драть учени-
ков за уши, или таскать их за волосы, 
такое еще случалось. Осенью 1925 
года меня перевели в третий класс. Я 
учился не хуже других, но особенно 
мне нравилась общественная работа. 
Я участвовал в издании стенгазеты и 
был членом школьного кооперати-
ва. В 1929 году, четырнадцатилетним 
пареньком я стал пионером. Я агити-
ровал взрослых, батраков, бедняков, 
середняков вступать в колхоз. Я писал 
им заявления. В том же году был вы-
полнен призыв партии о ликвидации 
неграмотности. Примерно 70% насе-
ления не умели читать и писать. В этом 
деле участвовали учителя, партийцы, 
комсомольцы. Учеба шла в школах, 
учреждениях, частных домах. Меня  
«прикрепили» к уборщице Цвингер, а 
с ней были дочь и еще две женщины. В 
1930 году я окончил Мариентальскую 
начальную школу. Я любил учителей, 
не только учительниц Шлетвиц и Мут, 
но и строгого Гюнтера. В начале 1931 
года я пошел в пятый класс. И сегод-
ня у меня в памяти учитель физики 
Шнелл и учитель немецкого языка 
Poop. Было большое желание учиться, 
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но нужда в семье была сильнее, кон-
чился хлеб. Мне пришлось оставить 
учение. Мариентальский комсомол 
командировал меня в кооперативную 
торговлю учеником. Там мне давали 
гарантийный паек на три члена нашей 
семьи. После четырехмесячной учебы 
меня поставили заведующим в киоске, 
где продавалось продовольствие. Он 
помещался на широкой улице рядом 
с народным домом. Осенью 1931 года 
вдруг исчез председатель Сельпо, что 
то много не хватило товаров и денег. 
Были заменены почти все служащие, 
кроме кучера, уборщицы и меня. Но и 
я сдуру сбежал со своего поста.

В совхозе № 600
В 1932 году я прошел курсы трак-

тористов, это был для меня шаг в боль-
шую жизнь. Хозяйство производило 
хлеб, молоко, мясо. Мы, учащиеся, вы-
гружали на станции Титоренко кукуру-
зу из вагонов для доставки ее в совхоз 
на корм свиньям. В стране свиреп-
ствовал голод, в городах существова-
ла карточная система снабжения Кол-
хозники получали 100-200 граммов на 
трудодень. Как и на других станциях, 
на Титоренко находилось много лю-
дей страдающих от голода, тот или 
иной из них был близок к голодной 
смерти. А мы выгружали кукурузу. Я 
не мог оставаться безучастным и раз-
давал бедным страдальцам несколько 
горсточек зерен. Меня предупреди-
ли, что каждая горсть зерна может 
мне стоить десять лет тюрьмы. Beче-
ром того же дня в совхозном складе 
я встретил свинарку Марию Децел. 
Наши сердца заключили молчаливый 

союз любви, мы влюбились друг в дру-
га. Она мне нравилась своим телосло-
жением,крепким и складным, своей 
женственной фигурой. Все это задело 
мою душу. Мы могли говорить друг с 
другом обо всем на свете, а то и сидеть 
молча и счастливо, и были довольны. 
На следующее утро я как обычно при-
шел в контору. На скамье лежал муж-
чина, было похоже, что он близок к 
смерти. Его окружили мужчины и жен-
щины. Завхоз тов. Майер велел мне 
принести скорее кусочек хлеба от его 
хозяйки. Как стрела я летел по улице 
и скоро вернулся с хлебом. Но он уже 
не потребовался, лежащий был мертв. 
Таких в том году было много, ища хле-
ба — они находили смерть. Днем я ра-
ботал на тракторе, а вечером спешил 
к Марии. Обо всем на свете шла речь, 
все нас интересовало и все казалось 
важным. Любовь наша не знала гра-
ниц и мы не думали, не гадали, что 
она может, когда-либо кончиться. Но 
судьба решила иначе. Я познакомил-
ся с родственником Марии, мы с ним 
одновременно уволились из совхоза 
в 1933 году. Все документы были уже 
в кармане и вдруг нас вызвал дирек-
тор и спросил, не пожелаем ли мы 
заработать на дорогу пару лишних 
рублей. Мы согласились вычистить 
шесть колодцев, за каждый полагался 
заработок: 50 рублей денег, 4 кг муки, 
4 кг картофеля, 500 г масла и питание 
в столовой. Вчетвером мы ежедневно 
вычищали по одному колодцу. Вече-
ром мы шли в столовую, а в бане стоял 
трехведерный котел — где мы допол-
нительно варили еду из картошки и 
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муки. Все это составляло внушитель-
ного объема и размера порцию для 
каждого из нас и для ее переварива-
ния потребовался «луженный» желу-
док. На следующее утро на работу не 
явился наш товарищ Колмайер. Меня 
послали за ним и я нашел его в бане, 
он лежал в углу на соломе. Он стучал 
зубами и дрожал. Какая-то неведомая 
сила схватила бедного и придавила к 
полу. Колмайера я больше не видел. 
Его жену, старше его на 15 лет, я встре-
чал иногда. Глаза глубоко сидящие, 
полные скорби, лицо земляно-желтое, 
глубокие складки, все это красноре-
чиво повествовало о трудной жизни 
и горькой участи. Мы очистили все 
шесть колодцев и получили положен-
ную награду. После этого я и Роотс 
с семьей отправились по железной 
дороге в Саратов. На рынке «выпры-
гнула из кармана» первая тридцатка, 
всего за маленькую булку. Таких как 
мы было много здесь, бесцельно бро-
дивших по рынку. От Саратова плыли 
по Волге до Сталинграда. Но и там нам 
в рот жаренные гуси не летели. У нас 
осталось очень немного денег и кто 
знает,  что бы с нами произошло, не вс-
треться нам в порту вербовщик строи-
тельных рабочих в Баку. Услышав, что 
мы немцы, он шутливо заметил: «Что 
же, придется мне вести на два чело-
века больше чем мне поручено. Слава 
богу!» Теперь у нас был человек, забо-
тившийся о нас. В астраханском порту 
два дня пришлось ждать морской ко-
рабль. Отец Антон привел нас в Баку 
на пристань, и мы переправились на 
кораблике на остров Артема. Там сто-

ял лес буровых вышек, неисчислимое 
количество цистерн для нефти, к ним 
прибавлялись жилые дома. Величина 
острова измерялась приблизительно 
в 35-40 километров. Здесь требова-
лись рабочие разных профессий: на 
кирпичные заводы, в авто гаражи, дет-
ские сады, дом культуры, столовые и т. 
д. 1933 год был ужасным годом, везде 
голод. Но Баку снабжался по восемь-
сот граммов белого хлеба, трехразо-
вое горячее питание в столовой. Мы 
новоприбывшие проходили медицин-
ское обследование. Меня признали 
больным «головным тифом». Две ме-
дицинские сестры проводили меня 
в городскую больницу, спасибо этим 
добрым душам. Меня остригли, по-
ложили в постель. Меня лихорадило, 
началась горячка. В бреду мне каза-
лось возможным даже невозможное. 
То у меня было много денег и хлеба, 
и одежды тоже, и всякое другое. Че-
рез три недели я вышел из больницы 
и еще пятнадцать дней пользовался 
больничным листом как выздоравли-
вающий. Голова кружилась, ноги дро-
жали. Шаг за шагом, медленно продви-
гался я по узким улочкам Баку пока не 
дошел до хлебного магазина. Я купил 
500 граммов белого хлеба. Не успел я 
обернуться, а больничный лист и по-
лученные как сдача деньги из кармана 
бесследно куда-то исчезли. Осталась 
лишь мелочь на билет. Я прокрался 
на пароход и прятался за бочками с 
горючим. Погода была дождливая, дул 
холодный ветер с моря, пронизавший 
до девятой кожи. Зубы стучали и три 
часа в пути казались бесконечными. 
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Остаток ночи я провел у ночной охра-
ны. Утром я нашел отца Антона и тот 
пристроил меня к бригаде бурови-
ков, направлявшихся в Махачкалу. В 
бригаде были здоровые ребята как на 
подбор, а я что из себя представлял? 
Бледный, бессильный, обескровлен-
ный юноша! Два дня я непроизвольно 
работал в бригаде. Никто не интересо-
вался моим состоянием. Только один 
из всех не смеялся надо мной это был 
младший в бригаде. Петя жалел меня. 
Я был одинок, неработоспособен, 
шнырял по столовой, съедая объед-
ки, оставленными другими. Носил я 
также дрова и воду на кухню и за это 
мне дали суп, кашу и хлебные крош-
ки. Когда через три недели строители 
возвращались на остров, я уехал вме-
сте с ними. Меня использовали в бри-
гаде столярной мастерской, на уборке 
опилок и щепок. Потребовалась два 
месяца, чтобы окрепнуть. Теперь я 
уже смог работать на кирпичном за-
воде, где заработок был выше на 15-
20 рублей. Сначала дело не двигалось 
вперед, а потом моя тачка катилась не 
хуже чем у других.Здесь было веселее, 
большинство работающих были моло-

дые. Меня уважали и еще потому, что 
я один в бригаде умел читать по азер-
байджански и помогал товарищам в 
составлении заявлений на работу и в 
профсоюз. Позже я перешел в стро-
ительную бригаду и научился штука-
турному делу. Тут было легче работать 
и заработок повысился. В нашем бара-
ке жили рабочие, 13 человек, разных 
национальностей; украинцы, армяне, 
русские, мордвины, лезгины, татары 
и я немец.Роскоши у нас не было, а 
жили мы мирно, дружно, весело и ин-
тересно. Каждая получка приносила 
большое веселье, дважды за вечер 
мы бегали в буфет. За три-четыре дня 
до получки  никто из нас в столовую 
не ходил. У каждого забота: где взять 
48 копеек, чтобы купить 800 граммов 
белого хлеба. Тут и обнаружились 
человеческие струнки у людей. Есть 
у тебя рубль — отдай половину това-
рищу. Никто не оставался в стороне, 
все всем помогали. Все же был один 
украинец, против наших порядков, 
его мы попросили уйти от нас. Наш не 
писаный закон о взаимопомощи был 
человечен, справедлив и строг….

(Работа печатается в сокращении)

Олькова К. С. (с. Червишево)
тВорческое наследие 

фольклорной груППы «зорюшка»

В российском обществе существует 
немало проблем, связанных с воспита-
нием подрастающего поколения. С осо-

бой остротой стоит задача формирова-
ния духовного мира человека третьего 
тысячелетия, возрождения и расцвета 
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культурных традиций народов  России. 
Современные дети в условиях насажде-
ния средствами массовой информации 
элементов чужеродной культуры, наси-
лия и безнравственности, как правило, 
не всегда имеют возможность изучать 
богатейшие традиции и опыт культур-
но-исторического наследия прошлого 
своей страны, родного края. 

На наш взгляд, в преддверие 
95-летия Тюменского района стано-
вится наиболее важной задачей из-
учение истории, творческого насле-
дия культурных традиций родного 
края и судеб людей, которые создают 
и приумножают эти традиции. Твор-
ческое культурное наследие, часть 
материальной и духовной культуры, 
созданная прошлыми поколениями, 
выдержавшая испытание временем и 
передающаяся следующим поколени-
ям как нечто ценное и почитаемое.

65 лет назад в деревне Другано-
ва Тюменского района была создана 
фольклорная группа «Зорюшка», сей-
час ей руководит Друганова Клара 
Александровна. Этот коллектив знаком 
лишь немногим жителям Червишев-
ского муниципального образования по 
прекрасным концертным программам. 
Не случайно название группы «Зорюш-
ка» — уменьшительно ласкательное — 
от слова заря. Заря — это яркое осве-
щение горизонта перед восходом или 
после захода солнца. Так раскрывает 
значение слова С.И. Ожегов. 

Фольклор — художественное на-
родное искусство, художественная 
творческая деятельность трудового 
народа, созданные народом и бытую-

щие в народных массах поэзия, музы-
ка, театр, танец, архитектура, изобра-
зительное и декоративно-прикладное 
искусство. В коллективном художе-
ственном творчестве народ отражает 
свою трудовую деятельность, обще-
ственный и бытовой уклад, знание жиз-
ни и природы, культы и верования. Ха-
рактерно для всех видов фольклора, 
что создатели произведения являются 
одновременно его исполнителями.

«Песни народные, как музыкаль-
ные организмы, отнюдь не сочинения 
отдельных музыкально-творческих 
талантов, а произведения целого на-
рода», — писал русский композитор 
и музыкальный критик А. Н. Серов. 
Жанровое богатство народной музыки 
— результат разнообразия ее жизнен-
ных функций. Музыка сопровождала 
всю жизнь крестьянина: календарные 
праздники годового земледельческого 
круга (колядки, веснянки, масленич-
ные песни); полевые работы (покосные 
песни); рождение, свадьбу (колыбель-
ные и свадебные песни); смерть (похо-
ронные плачи-причитания).

В 2017 году фольклорная группа 
«Зорюшка» отметит 65-летний юбилей 
творческой деятельности. Участники 
группы с малых лет выступали с агит-
бригадой в пределах своей деревни, 
выезжали на фермы, поля и соседние 
села. Принимали участие в районных, 
областных фестивалях и смотрах ху-
дожественной самодеятельности, где 
всегда занимали призовые места.

Первым художественным руково-
дителем был Иван Николаевич Дру-
ганов, — 1930 года рождения, он пре-
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красно играл на баяне и уже с 16 лет 
возглавлял Другановский сельский 
клуб. После службы в рядах Советской 
армии, вернулся в родной коллектив.

1952 год считают годом рождения 
группы «Зорюшка», первое название 
которой — «Агитбригада». Теперь Ива-
на Николаевича уже нет в живых, но па-
мять о нем живет в сердцах земляков. 

Нельзя не вспомнить и тех участни-
ков агитбригады, которые были осно-
вателями этого коллектива: Тумбин Ми-
хаил Андреевич — 1926 г.р., Друганов 
Михаил Андреевич — 1934 г.р., Востря-
коваЗинаида Александровна — 1931 
г.р., Мысовских Сергей Александрович 
— 1937 г.р., Овечкина Антонида Павлов-
на — 1929 г.р., Долгих Тамара Степанов-
на — 1935 г.р., Мысовских Нина Геор-
гиевна — 1933 г.р., Черемушкин Иван 
Константинович — 1935 г.р., Вевчерен-
кова Августа Яковлевна — 1939 г.р., Ло-
гинова Августа Егоровна – 1930 г.р.

Эти люди, выполняя основную рабо-
ту, не считались со временем, принима-
ли активное участие в художественной 
самодеятельности. Светлая им память.

В 1958 году И.Н. Друганова переве-
ли на руководящую должность в совхоз 
«Червишевский». На смену ему пришла 
Валентина Егоровна Ляхова, она прора-
ботала с коллективом агитбригады 14 лет.

В 1972 году на должность заведу-
ющей Другановского сельского клуба 
заступила Клара Александровна Дру-
ганова. За время ее работы агитбрига-
да была реорганизована в фольклор-
ную группу «Зорюшка».

За последние годы участники 
группы не раз награждались диплома-

ми, грамотами, ценными подарками 
за активное участие в мероприятиях 
разного уровня.

В основной состав фольклорной 
группы «Зорюшка» входит шесть участ-
ниц: Друганова Клара Александровна 
— 1934 г.р., Лифантьева Нина Андреевна 
— 1938 г.р., Мысовских Нина Ивановна 
— 1936 г.р., Осколкова Нина Прокопьев-
на — 1929 г.р., Култышева Александра 
Ивановна – 1948 г.р., Елизарова Зоя Дми-
триевна — 1940 г.р. У каждой из участ-
ниц своя интересная биография.

Еще хочется отметить трех участ-
ниц, которые долгое время пели в 
коллективе, но сейчас по состоянию 
здоровья не участвуют в репетициях и 
концертах: Ляхова Валентина Егоров-
на — 1934 г.р., Осколкова Мария Фе-
досеевна — 1936 г.р., Мысовских Анна 
Николаевна — 1939 г.р.

друганова Клара александров-
на. Друганова Клара Александровна 
родилась 11 сентября 1934 года в де-
ревне Друганова. Окончила 4 класса 
Другановской начальной школы, затем 
Червишевскую семилетнюю школу. 
После школы поступила в Тюменскую 
сельскохозяйственную школу полево-
дов. Работать приехала в родной кол-
хоз. Затем несколько лет проработала в 
швейной мастерской села Червишево.

В свободное время посещала Дру-
гановский сельский клуб, где и начала 
участвовать в художественной само-
деятельности. С 1972 года занимала 
должность заведующей клубом. Ба-
янистом в то время был муж Клары 
Александровны — Друганов Иван Ни-
колаевич. Другановская агитбригада 
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с концертами объездила всю округу. 
С 1972 года Клара Александровна яв-
ляется неизменным руководителем 
группы «Зорюшка». Она обладает уни-
кальным самобытным голосом.

Все эти годы сама шьет костюмы 
для участников группы. Еще Клара 
Александровна Друганова пишет заме-
чательные стихотворения. Посвящены 
они различным праздникам: Дню По-
беды, Международному дню пожилых 
людей, выборам президента России.

Лифантьева нина андреевна. 
Лифантьева Нина Андреевна родилась 
6 января 1938 года в селе Екатеринос-
лавка Омской области в многодетной 
крестьянской семье. Детство Нины Ан-
дреевны прошло в тяжелые военные 
и послевоенные годы. С 1945 по 1955 
годы училась в Екатеринославской 
средней школе. Во время учебы, она 
активно участвовала в художествен-
ной самодеятельности. Родители Нины 
Андреевны очень хорошо пели рус-
ские народные песни. Они и передали 
любовь к пению своим детям.

С 1955 года по 1959 год Нина Ан-
дреевна трудилась счетоводом в 
МТС, одновременно с этим получала 
специальность бухгалтера. В должно-
сти бухгалтера проработала до ухода 
на пенсию. Ее трудовая деятельность 
прошла в Казахстане. Трудовой стаж 
Нины Андреевны 40 лет, из них она 25 
лет проработала главным бухгалтером 
совхоза. Имеет награды: звание «Вете-
ран труда», «Лучший по профессии», 
«Ударник коммунистического труда».

После развала союза она перееха-
ла к детям в деревню Друганова. Здесь 

Нина Андреевна познакомилась с 
фольклорной группой «Зорюшка» и ее 
руководителем К. А. Другановой. Вот 
уже 20 лет она участвует в коллективе, 
поет русские народные песни, кото-
рые помогают жить, воспитывать пять 
внуков и правнучку. 

Мысовских нина ивановна. Мы-
совских Нина Ивановна родилась 14 
июня 1936 года. Сначала окончила 4 
класса Другановской начальной шко-
лы, а затем семилетнюю Червишев-
скую среднюю школу. 

В семье Нины Ивановны было 9 че-
ловек. Она была последним седьмым 
ребенком. Когда началась Великая От-
ечественная война, ушли воевать на 
фронт четверо Овечкиных. Братья Иван 
и Георгий погибли. Вернулись отец Иван 
Филиппович с сыном Виктором.

После окончания семилетки Нине 
Ивановне дальше учиться не при-
шлось, хотя очень хотелось стать вра-
чом. Надо было помогать матери, ведь 
в семье было два инвалида, весь дом 
держался на ней, младшенькой. Рабо-
тала телятницей, дояркой, свинаркой 
в колхозе. Была замужем 12 лет. С му-
жем произошел несчастный случай, 
он утонул. На руках у Нины Ивановны 
осталось трое детей. Вышла замуж вто-
рой раз, за однофамильца — Сергея 
Ильича прожила с ним 35 лет, он помог 
вырастить троих детей. Сейчас у Нины 
Ивановны 5 внуков и 4 правнука. 

Со школьных лет она пела и игра-
ла на балалайке в сельском клубе. 
Игре ее, смышленую и голосистую на-
учил брат Коля. Она сама сочиняет и 
поет задорные частушки. 



- 80 -

осколкова нина Прокопьевна. 
Осколкова Нина Прокопьевна роди-
лась 17 сентября 1929 года. Окончила 
4 класса Другановской начальной шко-
лы. Дальше учиться не пришлось, нача-
лась Великая Отечественная война.

На колхозной ферме проработала 
15 лет дояркой. В 1956 году выучилась 
на пчеловода. Пчеловодом прорабо-
тала 10 лет. Еще 10 лет проработала в 
Совхозрабкоопе продавцом. Долгие 
годы Нина Прокопьевна посещает 
сельский клуб и с удовольствием поет 
в фольклорной группе «Зорюшка». 

Култышева александра иванов-
на. Култышева Александра Ивановна 
родилась 18 сентября 1948 года в де-
ревне Друганова. Окончила сначала 4 
класса Другановской начальной шко-
лы, затем 9 классов Червишевской 
средней школы. Александра Ивановна 
с 14 лет участвовала в художественной 
самодеятельности. После школы уеха-
ла в город Тюмень, где получила про-
фессию парикмахера. Вышла замуж, 
работала на заводе Строймаш на при-
емке продукции. Здесь она продолжа-
ла свою творческую деятельность.

После выхода на пенсию, она вер-
нулась в деревню Друганова и снова 
начала петь в фольклорной группе 
«Зорюшка». 

елизарова Зоя дмитриевна. 
Елизарова Зоя Дмитриевна родилась 
в деревне Друганова в 1940 году. 
Окончила 4 класса Другановской на-
чальной школы. С первого класса 
вместе с взрослыми она выступала на 
праздниках. С 5 по 10 класс училась в 
селе Червишево. Всегда пела в худо-

жественной самодеятельности шко-
лы, была солисткой.

Зоя Дмитриевна помнит, что вы-
ступать начала при Иване Николаеви-
че Друганове. Принимала участие в 
конкурсах, в 14-летнем возрасте была 
участницей 7-го Всемирного фести-
валя, исполняла песню «Меж высоких 
хлебов затерялося».

После школы Зоя Дмитриевна по-
ступила в торгово-кулинарное учили-
ще, там тоже выступала два года. По-
сле учебы по направлению работала в 
Червишевской столовой. В 1965 году 
Зоя Дмитриевна вышла замуж и уеха-
ла в город Тюмень. Работала на элек-
тромеханическом заводе, где была 
активной участницей художественной 
самодеятельности.

В фольклорной группе «Зорюшка» 
Елизарова Зоя Дмитриевна поет с юно-
сти. Русские народные песни и романсы 
— это ее любимые вокальные жанры.

Клара Александровна Другано-
ва — художественный руководитель 
группы сама шьет костюмы для участ-
ников группы. Клара Александровна 
Друганова пишет замечательные сти-
хи. Посвящены они различным празд-
никам: Дню Победы, Международ-
ному дню пожилых людей, выборам 
президента России и т. д.

Все участники группы обладают 
уникальными самобытными голосами, 
не имеют никакого музыкального об-
разования. От природы одарены пре-
красными голосами и хорошим слухом. 
Каждый номер в исполнении коллек-
тива звучит очень напевно и идет от 
души, поэтому доходит до самого серд-
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ца слушателей. Песни исполняются 
проголосно, без фонограмм и сопро-
вождения музыкальных инструментов, 
лишь иногда может звучать балалайка. 
Играет на балалайке Мысовских Нина 
Ивановна. Любимые вокальные жанры 
«Другановских бабушек» — русские 
народные песни, частушки и романсы. 
В репертуаре группы есть разные по 
тематике песни: колыбельные, свадеб-
ные песни, песни протяжные, лириче-
ские, рассказывающие о женской доле, 
бытовые. В их песнях, как в своеобраз-
ной народной энциклопедии, расска-
зана вся жизнь человеческая. Участни-
цы группы «Зорюшка» поют «белым» 
звуком, они не обучались специально 
звукоизвлечению, поют громко, ярко, 
эмоционально.

Группа награждена дипломами и 
грамотами, среди них благодарность 
за участие в международном фоль-
клорном фестивале «Сибирские род-
ники», специальный диплом за сохра-
нение народных вокальных традиций 

в районном конкурсе самодеятельного 
художественного творчества «Метели-
ца», посвященном 65-летию Победы в 
ВОВ, диплом за участие в IX областном 
казачьем фестивале «Благовест».

«Но не ради подарков и дипломов 
поем мы песни более полувека, а что-
бы вслушался народ в слова песен, ко-
торым уже за 300 лет и которые пели 
наши деды», — так говорят про себя 
участницы этого удивительного кол-
лектива. 

Ценность народной культуры ве-
лика и непреходяща, так как включает 
в себя самобытность, уникальность 
исторического, духовного и социаль-
ного опыта жизни каждого народа.

В сегодняшней социальной си-
туации, когда политика государства 
направлена на возрождение духов-
ных ценностей, пропаганда народно-
го творчества, приобретает большое 
значение, возрастают ценности и зна-
чимость деятельности фольклорных 
народных коллективов.
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