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Книга посвящена истории ногайско-татарского села Никитино (Рәдүт), который основан 
в 1742 г. как военно-полевое укрепление – редут. Эта книга о казаках, защитниках Отечества, 
тружениках-хлеборобах, о людях, внёсших достойный вклад в развитие экономики, культуры 
и образования села и нашего края в XVIII-XXI веках.

 Книга написана на основе архивных документов, воспоминаний ветеранов, 
предназначена землякам, краеведам, педагогам, студентам, учащимся, широкому кругу 
читателей.

От имени администрации Черноотрожского сельсовета и от себя лично искренне 

поздравляю вас со знаменательным событием – выходом в свет книги о малой родине.

Село Никитино – ногайско-татарское село с богатой и уникальной историей, отражаю-

щей все знаменитые события прошедших лет – от создания Оренбургской губернии до начала 

ХХI века. Это село, где люди и природа обладают особой энергетикой, поэтому среди его уро-

женцев множество разносторонне талантливых людей, прославивших Никитино во многих 

отраслях и на широких просторах России и Советского Союза. 

Данная книга – это фундаментальный труд, в котором авторы-составители на основе 

архивных документов, воспоминаний уроженцев, фотографий воссоздали реальный истори-

ческий образ села, показали динамику его развития. Корни народа так глубоки, и так много 

в них живительных сил, что черпать с пользою хватит надолго и современному поколению, 

и будущему.

Рождение книги состоялось благодаря жителям и уроженцам села, а также спонсорам, 

кому небезразлична его судьба, кто заинтересован в сохранении памяти о его первопоселен-

цах, о славных свершениях людей никитинской земли.

Вы держите в руках энциклопедию жизни, читая которую будете гордиться своими 

предками, почувствуете высокое чувство ответственности перед будущим, необходимость вос-

питывать у молодого поколения трудолюбие, патриотизм, заботу о старших и младших.

С глубокой верой в стабильное и достойное будущее искренне желаю вам, уважаемые ни-

китинцы, доброго здоровья, успехов в труде и учёбе, неутомимости в проявлении творчества и 

талантов, мира, благополучия и счастья в каждом доме!

Уважаемые жители села Никитино!

З.Ш. Габзалилов.Глава администрации Черноотрожского сельсовета   
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В жизни человеческой ничто так
быстрого течения не имеет, как самоё время,

которое при всегдашней своей перемене
всё с собою влечёт, а позади себя ничего более

не оставляет, как одну обнажённую память, но и сия,
ежели не будет подкреплена писанием,

время от времени помрачается и приходит в забвение.
П. И. Рычков.

Уважаемые читатели!

Как зародился замысел написания книги о родном селе? Просто рано или поздно при-
ходит в жизни время, которое гонит нас к истокам памяти: заставляет записывать рассказы 
старожилов, читать написанные неразборчивым почерком, где карандашом, где чернилами, 
воспоминания давно ушедших людей, перебирать старые фотографии, перелистывать книги. 
Потому что хочется заглянуть в историю своего села как можно глубже.

А история с. Никитино уникальна и уходит в глубь 18 века. Жизнь неудержимо идёт 
вперёд, меняются поколения, образ жизни. Быстротечное время уносит в бездну забвения собы-
тия, факты, имена людей. С целью сохранения изменений в истории села, происходивших в 
унисон с изменениями в стране, увековечивания памяти земляков, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, никитинцев, прославивших село своим трудом, написана данная 
книга. В ней собран материал о том, что было во времена наших дедушек и бабушек, отцов и 
матерей, в нашем детстве, в юности и в настоящее время. При работе использовались докумен-
ты архива райвоенкомата, архивного отдела администрации Саракташского района, Оренбург-
ского государственного областного архива, Национального архива Республики Башкортостан, 
материалы сайтов «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», публикации из местных, об-
ластных газет, произведения наших земляков, воспоминания односельчан и об односельчанах.

Пусть эта книга станет связующим звеном между прошлым и настоящим нашего села. 
Надеемся, что она вызовет у никитинцев гордость за земляков и свою родословную, станет 
примером верного служения малой родине.

Авторы книги выражают благодарность за помощь, оказанную по сбору материалов, 
фотографий, документов:

– Виктору Михайловичу Викторину – историку-этнографу, к.и.н. (г. Астрахань), Анатолию 
Матвеевичу Тюрину – к.г.-м.н. (г. Оренбург), Рустему Равилевичу Аминову – к.и.н., старшему 
научному сотруднику Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ (г. Казань), 
Евгению Александровичу Чибилёву – доктору биологии, руководителю комплексной 
экспедиции Института системной биологии (г. Челябинск);

– Зуфару Шигаповичу Габзалилову – главе муниципального образования Черноотрожский 
сельсовет, Ришату Махмутовичу Бакирову – заместителю главы, руководителю аппарата 
администрации района;

– Дмитрию Владимировичу Мещерякову и Светлане Загеевне Иманкуловой –  сотрудникам 
автономной некоммерческой организации «Музей В. С. Черномырдина», сотрудникам 
районного Музейно-выставочного центра им. М. М. Чумакова, Рамзии Сагаддиновне 
Булатовой – начальнику архивного отдела администрации Саракташского района;

– сотрудникам Централизованной библиотечной системы Саракташского района: 
Галине Хадиатулловне Трубачёвой – заведующей отделом обработки и комплектования 
(ООиК), Людмиле Владимировне Марсаковой – редактору ООиК, Елене Ивановне Козловой – 
ведущему библиографу;

– Гульнаре Гарифьяновне Вахитовой – учителю математики республиканской гимназии-
интерната № 31 им. Рами Гарипова, отличнику образования Республики Башкортостан; Алексею 
Ивановичу Прядкину – инженеру по охране труда;

– Марату Равильевичу Султангузину – краеведу села Кабанкино;
– всем односельчанам и землякам, кто откликнулся на просьбу о сборе материала и пре-

доставил фотографии, документы из личных архивов.
Выражаем от имени жителей села глубокую благодарность за спонсорскую поддержку в 

издании книги: Курра Марино – генеральному директору ООО «Оренбив», Равилю Асгатовичу 
Сагитову - председателю СПК «Рассвет», Джамилю Мнировичу Сулейманову – директору ООО 
«КХ «Самбула», Марату Губайдуловичу Надыршину – директору ООО «МТС-Агро», Альберту 
Зуфаровичу Губайдуллину – руководителю ООО «Теплосеть» п. Саракташ, Абдрахманову 
Ильдару Хабибулловичу – исполнительному директору ООО «ТД «Завод Коммунар»,  
Юсупову Сулейману (Рафаэлю) Ринатовичу – Имам-мухтасибу мечети (п. Саракташ), Ренату 
Якуповичу Туйгунову – руководителю кондитерской компании Чак-чак «Туйгунов», Радику 
Ибрагимовичу Миллибаеву, Джалилю Дамировичу Сулейманову, Имам-хатибу Галим-
хазрату Султагильдину,  Ризиде Равилевне Абдуллиной, Рафаилю Равхатовичу Якупову, 
Рафику Сагитовичу Макаеву, Маргарите Серажутдиновне Омаровой, Шакуру Сунгатовичу 
Сулейманову, Рафаэлю Хасбиулловичу Тавтилеву, Марсу Хасановичу Бакиеву, Фариху 
Хуббуловичу Макаеву, Рузиле Загитовне Гайсиной, Розалии Ильдаровне Антохиной, Каусарии 
Загитовне Ишмуратовой, Ренату Дамировичу Ибатуллину,  Рафаилю Расыховичу Ишмуратову, 
Зуфару Ахмадиновичу Муратшину, Гульмиру Галявовичу Сулейманову, Зиннуру Загитовичу 
Тавтилеву, Владиславу Вадимовичу Хисамутдинову. Земфире Байкаловне Кадырмаевой, 
Эльдару Шамильевичу Якупову, Рустаму Зуфаровичу Габзалилову, Ринату Фариховичу 
Габзалилову, Набиулле Ибятовичу Макаеву, Рушану Рашидовичу Сулейманову, Халиму 
Халитовичу Макаеву, Николаю Александровичу Сергееву, Маскуде Абдулловне Насыровой, 
Эльмиру Гульмировичу Сулейманову, Алии Дамировне Сафаровой, Фании Тукманбетовой.

С уважением и пожеланиями добра авторы книги.
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ГЛАВА 1. СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ…

ЧАСТЬ I. Я В ГЛУБЬ ВЕКОВ 
С ВОЛНЕНИЕМ ГЛЯЖУ

«Страницы прошлого листая,
Мы в глубь веков находим нить.

Историю родного края
Должны все помнить и хранить».

А. М. Комаров.

НИКИТИНСКИЙ РЕДУТ

Как возникло село Никитино, откуда берёт своё начало? Для ответа на эти вопросы сле-
дует обратиться к истории. Итак…

Можно с уверенностью сказать, что первый камень в фундамент будущего села заложила 
Сакмарская сторожевая линия. В 1739 г. член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии 
наук Пётр Рычков в своей книге «Топографии Оренбургской области» (1762 г.) так описывает 
строительство казачьей линии: «… по представлениям господина тайного советника Татище-
ва <…> рассуждено было от вершины реки Сакмары (коя течёт по большей части параллельно 
с Яиком, расстоянием от оного вёрст около ста, а индя и меньше) в удобных местах строить 
крепости, и селить тут ландмилицкие полки, в том намерении, что они там, будучи прикры-
ты яицкими крепостями, свободно и безопасно могут хлебопашество и всякую экономию 
производить…».

В начале 1742 г. начальником Оренбургской комиссии был назначен крупный государ-
ственный деятель и дипломат, выдвиженец Петра I, тайный советник Иван Неплюев (1693-
1773 гг.), ставший одновременно наместником, а с 1744 г. – губернатором Оренбургского края. 
Свою деятельность он начал с инспектирования вверенной ему территории, особенно крепо-
стей, воздвигавшихся по Яику (Уралу). Место строящегося Оренбурга у Красной горы Иван 
Иванович признал неудобным и добился согласия правительства о переносе его в устье Сакма-
ры. Одновременно решил по этой реке усилить Оренбургскую пограничную линию новыми 
укреплениями. Летом 1742 г. Неплюев вместе с группой топографов и инженеров выбрал для них 
удобные места. А в сентябре этого же года при личном присутствии будущего губернатора на ле-
вом берегу Сакмары были торжественно заложены две крепости (Пречистинская и Воздвижен-
ская) и два редута (Никитинский и Жёлтинский) – для охраны границ Российской империи.
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Таким образом, днём рождения села Никитино считается 14 сентября 1742 г. – день, когда 
и был заложен Никитинский редут. Предполагается, что имя своё он получил по фамилии 
старшего офицера Никитина.

Справка:
 Редут – военное полевое укрепление прямоугольной или многоугольной формы, сомкнуто-

го вида, как правило (но не обязательно) земляное, с валом и рвом. Это французское слово в пе-
реводе означает «убежище, укрытие». Редуты предназначались для ведения круговой обороны.

Крепости на пограничной линии сооружались в 30-40 и даже 50 верстах друг от друга, а 
между ними, примерно посередине, воздвигались редуты. В редутах в течение года гарнизоном рас-
полагались военные команды. По прошествии года старые команды заменялись новыми, прислан-
ными из крепости.

Никитинский редут располагался в 23 верстах от Пречистинской крепости и 17 верстах 
от Воздвиженской. Как и в прочих подобных военных укреплениях, в нём была установлена 
пушка и построена высокая деревянная каланча, которую казаки называли вышкой. На ней 
постоянно дежурили часовые, просматривая степь от левого берега Сакмары в сторону Урала, 
а также правобережье Сакмары.

Для своевременного оповещения о приближении 
неприятеля военным велено было строить на возвы-
шенностях «маяки», а при них содержать пикеты из 
трёх конных казаков, «каждый о дву-конь». Маячные 
шесты предписывалось обвязывать камышом или су-
хой травой и при появлении неприятеля зажигать. По 
такому сигналу атаманы из крепости или станицы 
должны были тотчас посылать помощь. 

Для несения сторожевой службы казаки села 
Никитино дежурили на горе, получившей название 
Караул-тау (Сторожевая гора), в 5 км южнее редута, а 
также на Маяк-тау (горе Маяк, или Маячной) в 6 км 
к юго-востоку от села.

Внутри редута находилось несколько домов, в ко-
торых жили драгуны и казаки из воинской команды. 
Здесь были конюшня, амбары для припасов и т.д.Линейный маяк

НАШИ КОРНИ

Первыми жителями Никитинского редута стали драгуны (кавалеристы) Шешминского 
полка, который был переведён с упразднённой Закамской линии на Сакмару. Может быть, в 
редут прибыла и какая-то часть Алексеевского пехотного полка, тоже переведённого с Закам-
ской линии. Через некоторое время драгуны и солдаты были зачислены в оренбургские каза-
ки. Жилые помещения для них возводились за горжей, то есть за тыльной стороной редута. 

Через 10-15 лет после сооружения Никитинского редута сюда прибыли татары из Казан-
ского края, а также из деревни Сосна Малмыжского уезда Вятской губернии. Их перемеще-
ние объяснялось жёстким фискальным гнётом, непомерными повинностями и политикой

насильственной христианизации народов Поволжья. Эти переселенцы назывались «ясашны-
ми», потому что на старой родине они платили ясак (подать). Казанские татары поселились 
рядом с редутом.

Установлено, что к 1768 г. (по другим источникам, а именно у астраханского истори-
ка-этнографа, кандидата исторических наук Виктора Викторина, – к 1744 г.) в Оренбургскую 
губернию были переселены из Казанской губернии ногайские татары (ногайцы).

Справка:
Ногайцы – народ, создавший Ногайскую Орду (одно из самых мощных кочевых государств на ев-

разийском пространстве) и диктовавший на протяжении нескольких веков свои условия России и Речи 
Посполитой, Крымскому, Казанскому, Астраханскому ханствам, эмиратам Средней Азии. «Титульной 
нацией» Ногайской Орды являлись кипчаки. Со второй половины 15 в. они, согласно исследованиям рос-
сийского историка, профессора, доктора исторических наук Вадима Трепавлова, стали называться но-
гаями. Из работ тюрколога Василия Бартольда следует, что слово «ногай» как народное название сна-
чала встречается только в русских источниках, а в восточных источниках ногаи назывались мангытами.

В силу междоусобных распрей Ногайская Орда ослабла и раскололась на две – Большую и Ма-
лую. Большая Ногайская Орда в составе Калмыцкого ханства оказалась в подданстве Российской 
империи, а Малая ушла на Кубань под покровительство Крыма.

ТАЙНА НАЗВАНИЯ

Собирая материал об истории села, мы нашли данные, свидетельствующие о том, что 
в Никитино переселились салтанаульские ногаи (встречается и написание «солтанаульские 
ногайцы»), крымские, астраханские ногайцы, ногаи-татары из Казанской губернии. Эти све-
дения также требуют объяснения.

Кто же такие салтанаульские ногайцы? По версии кандидата исторических наук Бо-
риса Моисеева, название дано им по роду ногайцев – Салтанаул. Учёный Иван Бларамберг 
выделяет три основных рода малых ногайцев: Каспулат-улу, Навруз-улу и Солтан-улу. Если 
учесть, что «улы» с тюркского переводится как «сын», получается «Каспулатовы дети», «Новру-
зовы дети» и «Солтановы дети». Соответственно, род салтанаульских ногайцев пошёл от сына 
Солтана.

По другой версии, салтанаульцы – это последние кочевники среди ногайцев Малой 
Орды, которые переселились на Кубань. Они подчинялись крымскому хану Бахти-Гирею, а 
также напрямую турецкому султану.

Воинственные ногайцы-кубанцы совершали небольшие набеги и большие походы на 
южнороссийское пограничье. В конце августа 1711 г. и особенно в начале августа 1714 г. ку-
банцами и крымцами были предприняты два глубоких рейда севернее Саратова и Пензы с 
сожжением массы застав и деревень, захватом пленных, осадой крепостей. Для усмирения 
ногайцев Россия использовала калмыков. Из-за натиска калмыков власти Турции увели опре-
делённую долю ногайцев в турецкие владения. В 1736-39 гг. России удалось часть ногайцев с 
турецких земель вывести. Их стали называть салтанаульцами («ногаи из аулов султана», «сул-
танские ногайцы»). А из-за проживания ногайцев на территории Крыма их называли также 
крымскими ногайцами.
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Подтверждением того, что в с. Никитино поселились крымские ногаи, являются работы 
историков. В частности, об этом писал в своих статьях известный учёный-этнограф 19 в. Валентин 
Мошков: «Потомки салтанаульцев (расположившиеся на форпостах ближе к г. Оренбургу), име-
новавшие себя «крымские», сохраняли прелюбопытные традиции в своей памяти о былом. Орен-
бургских ногайцев Никитинской станицы соседи по станицам, татары, называют крымскими но-
гаями, и сами они (ногайцы) рассказывают, что ещё деды их пришли в Оренбургскую губернию 
из Крыма. Так, дед по отцу урядника Сагидуллы Аюсупова, от которого я записывал песни, по 
имени Негматулла, рассказывал, что вся их станица пришла из Крыма, когда ему было ещё только 
15 лет. Позже, уже взрослым, Негматулла ездил в Крым, привёз оттуда в мешке пуд родной земли 
и до самой смерти выражал свою любовь к родине тем, что часто нюхал привезённую землю». 

В исторической литературе встречается ещё и такое наименование для «султанских» 
ногайцев – астраханские ногаи. Салтанаульских ногайцев, которых удалось вывести из Крыма, 
расселили на Северном Кавказе в междуречье Терека и Кумы, чтобы они были под присмотром 
калмыцкого хана Дондук-Омбо. Зависимое положение от калмыков и царских властей, 
потеря прежней вольной жизни тяготили салтанаульцев. В 1738 г. 700 кибиток салтанаульцев 
ушло в турецкие владения. В 1740 г. мурзы Мансур и Арсланбек во главе 100 кибиток бежали 
из России. Салтанаульские аулы продолжали тайную подготовку к побегу. Удерживать 
салтанаульцев от ухода из России становилось всё труднее. Их переселяют в Астрахань. 
Но летом 1743 г. в Санкт-Петербурге решили вольнолюбивых салтанаульцев в Астрахани не 
оставлять. 6 июня 1744 г. вышел указ, предписывающий астраханскому губернатору перевести 
оставшихся при Астрахани салтанаульцев и кундровцев в Свияжский уезд Казанской губернии. 

Но и после переселения под Казань ногайцы продолжали сеять смуту. В результате мурз 
оставили в Казанской губернии, а остальных для усмирения и несения службы отправили во 
вновь созданную Оренбургскую губернию, где расселили по Сакмарской дистанции. Салтана-
ульские мурзы недолго пробыли городскими и пригородными жителями в Казани – вскоре 
их тоже переселили в Оренбургскую губернию.

Всего около 200 семей (1044 человек) кундровских и салтанаульских ногайцев были 
расселены на Сакмарской дистанции Оренбургской линии: в Воздвиженской крепости – 110 
семей, в Жёлтом редуте – 40, в Никитинском – 50. Ногайцы были расселены на территории, 
освободившейся от Шешминского и Алексеевского ландмилицких полков.

Ногайцы приспосабливались в новым условиям постепенно. Например, они долгое вре-
мя не знали, чем и как обрабатывать целинные земли, крепкие, тысячелетиями не тронутые 
плугом. Не знали переселенцы и как заготавливать на зиму сено для домашнего скота. На 
старой родине, в астраханских степях, они этим не занимались: пасли скот и зимой на так 
называемой «тебенёвке».

В Никитинском редуте ногайцы построили свои дома рядом с ясашными татарами и 
образовали вместе с ними деревню, которая в то время называлась Никитинским редутом, а 
впоследствии просто Редутом.

По своему языку, материальной и духовной культуре, социальной организации ногайцы 
отличались от проживавших здесь татар. В частности, основой их традиционного хозяйства 
было кочевое и отгонное скотоводство, в то время как татары занимались оседлым земледелием.

Ногаи Карта ногайских селений 
в Саракташском районе

Кочевье ногайцев

К ИСКОННОЙ РОДИНЕ

Сами ногайцы считали это переселение «возвращением в приуральские степи, к своей 
старине», а организаторы данного процесса в органах власти уточняли – «к их исконной ро-
дине», т.е. на земли бывшей Ногайской Орды.

Известный путешественник, академик Иоганн Фальк побывал на реке Сакмаре пример-
но в то время (1770 г.), когда там обосновывались астраханские ногайцы. Позже в своих «За-
писках путешествий» учёный писал, что ногайцы были присланы на Сакмару для занятия 
скотоводством, земледелием и пчеловодством. Но переселенцы мучительно долго обживались 
на новом месте. Прежде кочуя в астраханских степях, бедных водой и растительностью, они 
длительное время не могли освоиться среди непривычной для них богатой и пышной приро-
ды. В Оренбуржье кругом произрастали леса, а кроме быстрой и многоводной Сакмары здесь 
протекали многочисленные реки, ручьи и родники.
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Ногайцы-салтанаульцы подверглись значительному этническому влиянию татар. Уже 
в конце 19 в. тюрколог Валентин Мошков отмечал, что «оренбургские ногайцы <...> почти не 
понимают языка астраханских ногайцев». «Однако с течением времени ногайцы влились в 
состав не башкирского этноса, как можно было этого ожидать, а татарского», – пишет исто-
рик Денис Денисов. Это объясняется тем, что на протяжении второй половины 18 – первой 
половины 19 вв. татары активно подселялись в укреплённые пункты по Сакмарской дистан-
ции. Они жили с ногайцами бок о бок, вступали с ними в родственные отношения, оказыва-
ли существенное культурное влияние, в том числе через ислам. 

В 19 столетии в документах исчезает внутреннее деление на салтанаульских ногайцев и 
татар, а позже и сам термин «ногайцы» полностью вытесняется этнонимом «татары».

Память о ногайском прошлом хранится сегодня среди коренного населения татарских сёл 
Саракташского района, которое называет жителей села Никитино «нугайлар» (от «ногайцы»).

Название 
поселения

Кол-во 
семей

Душ мужского 
пола

Душ женского 
пола

Душ обоего 
пола

Среднее кол-во 
состава семьи

Воздвиженская 
крепость

120 314 310 624 5

Жёлтый редут 79 232 261 493 6

Кондуровская 
слобода

110 230 235 465 4

Никитинский 
редут

57 128 126 254 4

Всего 366 904 932 1836 5

Численность ногайцев-казаков (кундровских и салтанаульских татар) 
по материалам V ревизии 1795 г.

Согласно переписи населения, проведённой войсковым старшиной Куватовым в мае 
1842 г., Никитинский редут относился к Суюнь – тюбе 15 юрта 9 башкирского кантона Орен-
бургского уезда. На эту дату в редуте проживало 256 мужчин и 229 женщин салтанаульских 
ногайцев, русское население отсутствовало. В переписном листе указывалось, что ногайцы 
занимали землю казачьего ведомства и жили оседло в своих домах. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Тамга
У кочевников не было стационарных жилищ, они вынуждены были по нескольку раз 

в год менять местоположение юрты. Поэтому для разграничения земли простой забор или 
любая другая разметка не годились. Нужно было что-то такое, что сможет обозначить, чей это 
скот, дом или пастбище, и что не потеряет смысл при перемещении на новую территорию. 
На эту роль отлично подошла тамга – знак, символ, который вырезали на столбах, которым 
клеймили скот, обозначали жильё, орудия труда, посуду.

Тамга не просто использовалась для обозначения собственности – она была символом 
того или иного рода, поэтому её наносили на одежду, украшения, оружие, знамёна, могиль-
ные плиты. 

Если у отца было несколько сыновей, то при их совершеннолетии отец передавал ка-
ждому не только часть имущества, но и тамгу. В таком случае к отцовской тамге добавлялся 
какой-то дополнительный элемент. То есть если у отца тамга – ковш, то у одного сына будет, 
скажем, ковш с точкой, а у другого – ковш с чёрточкой. Таким образом, тамга из поколения 
в поколение могла трансформироваться.

Всего ногайских родов не так много – ногайский ученый Абдулхамид Джанибеков на-
считал их около 50. Самые первые сведения о тамге никитинских ногайцев мы получили от 
Сазиды Шариповой. Она рассказала, что у них во дворе стоял амбар, построенный ещё дедом. 
Внутри него над дверью был прибит череп волка, а на косяке выбита тамга. На расспросы 
внучки дед Ахметгариф Ибрагимов ответил, что голова волка – оберег, он должен быть в ка-
ждом подворье. И действительно, нам известно, что сизый волк для ногайцев – священное 
животное. Сазида Латыповна вспомнила и тамгу: символ, похожий на букву Ш, справа па-
лочка, проведённая наискось.

Изучая архивные материалы, мы нашли и некоторые другие тамги жителей села Ники-
тино: они были изображены вместо подписей в делах. Ниже приводим их список:

№ Тамга Номер кадра Имя и фамилия

1 или X MG_4956, 
IMG_4964

Халимзявар Кулуева – жена Ишея Буранчина

2 IMG_4942 Гульбагар – дочь Усмана Айдабкилова

3 V IMG_4960 Сахыя Курмангалина – жена Усмана Айдабкилова

4
IMG_4950, 
IMG_4953

Зиян Танакаев

5 V IMG_4951, 
IMG_4954

Рафик Имангулов

6 II IMG_4947 Абдулнасыр Абдуллин

Известный в учёных кругах ногаевед Виктор Викторин про наши тамги сказал: «Да, но-
гайская основа более чем очевидна. Две-три тамги, собственно, старинные: № 4 – это «тарак», 
очень знатная, № 6 – «ике кос», № 2 – «сенек», но уже изменённая. Остальные «по подобию». 
В №№ 3 и 5 подчёркнуты родственные связи». 

Тамгу помнят не все ногайцы, но она встречается у всех поколений, во всех регионах 
проживания народа. Тамга – это символ, определитель родовых и родственных отношений. 
Тамгой ногайцы дорожат и гордятся!
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Образцы  тамг

Чаука

Собирая материал по истории села Никитино, мы также узнали, что проживающих в 
селе ногайцев называли «чәүкә нугайлары». В поисках ответа, с чем связано такое определе-
ние, обратились к историкам-ногаеведам: кандидату геолого-минералогических наук Анато-
лию Тюрину и уже известному нашим читателям Виктору Викторину. Вот что удалось у них 
узнать.

Великая Степь, простиравшаяся от устья Дуная до низовий реки Сырдарьи и озера Бал-
хаш, называлась Половецкая степь (или Дашти Кипчак). Но в византийских и европейских 
источниках она известна под названием Комания. Впервые термин «Дашти Кипчак» встре-
чается у персидского автора Насира Хосрова в 11 веке: он писал о народе Великой Степи – кип-
чаках (половцах). Раннее всего понятие «ногайцы» встречается на морской карте венециан-
ского картографа Андреа Бианко в 1436 г. – там вдоль левого берега Днестра написано «nogai». 
В 1479, 1481 и 1486 гг. упоминания ногаев встречаются в русских летописях и посольских 
книгах, в 1514 г. – в письме польского короля Сигизмунда I крымскому хану Менгли-Гирею, 
в 1500, 1510 и 1516 гг. – в грамотах крымских ханов и сановников государям Польши и Руси.

Ногайцы себя называли мангытами. Это одно из древних тюркских племён, крупная 
этническая единица. Они занимали серьёзные позиции в Крымском и Казанском ханстве, а 
также на Северном Кавказе.

В конце 14 века ногайцы ушли с Северного Кавказа в казахские степи и увели свои улу-
сы. Те, кто остался, стали «малыми ногаями» (касаевцами), кто ушёл – «большими ногаями». 
Позднее часть мангытов со своими улусами из казахских степей ушла в Среднюю Азию. Они 
все стали называться мангытами.

В 16 веке мангыты пришли на территорию Узбекистана и стали там правителями. В ра-
ботах известного узбекского историка Дарвишбека Рахмонова находим, что узбекское племя 
мангытов делилось на следующие рода: тук мангыты (входят: султан, кузы кучкар, кукалдор, 
карасар), тимур ходжа, баурдак-мангыт, уч уруг мангыты (делятся на исабай, купак, бай де-
ганди), кара мангыт (делятся на чауки, ун икки, куса, бакирчи, кула тамгали, парча, кара, 
таза, пиш кул).

Таким образом, вполне возможно, что никитинские ногайцы являются потомками рода 
кара мангыт. А может статься и так, что «чаука» – это просто прозвище. Данный вопрос тре-
бует более глубокого изучения, исследований на генном уровне, что требует больших матери-
альных вложений, привлечения специалистов. А с нашей стороны это были просто попытки 
объяснить, почему же никитинских ногайцев называют «чәүкә нугайлары».
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ГЛАВА 2. КАЗАКИ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТАТАРАМИ И НОГАЙЦАМИ ОРЕНБУРГСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, ОСОБЕННОСТИ ПРИПИСКИ

Согласно указу императрицы Елизаветы Петровны от 27 июля 1744 г. «О зачислении 
в Оренбургское казачье войско всех пришельцев, поселившихся в крепостях Оренбургской 
губернии», татары и ногайцы получили статус припускных казаков, вошли в мусульманскую 
группу здешнего казачества. А полвека спустя желающие из них стали, по сенатскому указу 
императора Павла I от 12 октября 1799 г., казаками потомственными, по званию.

С целью «обуздания башкирского края» и укрепления юго-восточных границ России ука-
зом императора от 10 апреля 1798 г. была введена кантонная система – система управления, 
при которой формировалось иррегулярное войско, делившееся на кантоны (округа). Осущест-
влён перевод башкир и мишарей (татар) в служебное сословие, создано Башкиро-мещерякское 
войско. Образовано 11 кантонов башкирских, 5 – мишарских (татарских), 5 – оренбургских и 
2 – уральских казаков.

В 1855 г. к Башкиро-мещерякскому войску были причислены тептяри (социальная груп-
па мусульман, известная в Башкортостане с XVII века), после чего оно стало называться Баш-
кирским. По Положению о башкирах от 14 мая 1863 г. количество кантонов сократилось до 
11, их границы приближались к уездным. Башкирское и мишарское население лишалось 
свободы передвижения, выезд в другие уезды и губернии осуществлялся лишь по паспор-
там. Должностные лица кантонной системы управления комплектовались из представителей 
башкирской и мишарской феодальной верхушки. 

Никитинские татары и ногайцы относились к 9 кантону Оренбургского уезда. Его на-
чальниками были: в 1799–1817 гг. – дворянин, есаул Бурангул Куватов, в 1817–1828 гг. – дворя-
нин, полковник Кагарман Куватов, в 1832–1842 гг. – дворянин, обер-офицер Тагир Куватов.

В 1865 г. Башкирское войско было упразднено. Вопрос возвращения казаков в Оренбург-
ское казачье войско (ОКВ) был болезненным. Казаки Никитинского редута первоначально 
не соглашались, но со временем всё же вернулись в состав ОКВ. 

В связи с нехваткой военного нерегулярного контингента на Оренбургской линии в 
Оренбургское войско зачисляли ясачных крестьян и татар согласно Указу от 12 октября 1799 
г. В нём говорилось: «Снисходя на прошение подданным нам Оренбургские округи крепости 
Пречистинской ясашных крестьян и татар Никитинского и Жёлтого редутов всемилости-
вейше повелеваем выключа их из подушного оклада причислить к Оренбургскому казачьему 
войску для употребления их в ограждение селений своих и линий от набегов киргиз-кайсаков 
по распоряжению Оренбургского военного начальства». 

Далее следует рапорт о действительном исполнении по присланному указу: «Указом его 
императорского величества из правительствующего сената от 27 октября 1799 г. под № 15297 
по прописанному в нём именному Его императорского величества высочайшему указу, данному 
правительственному сенату в 12-й день того же октября о выключении Оренбургские округи 
крепости Пречистинской ясашных крестьян и татар Никитинского и Жёлтого редутов из по-
душного оклада и причислению к Оренбургскому казачьему войску <…>, предписано Оренбургской 
казённой палате учинить исполнение. И по силе оного Его Императорского Величества Указа

Оренбургская казённая палата истребовала от Оренбургского военного губернатора господина 
генерал-майора и кавалера Бахметева о просивших в казачье войско именной список, по которо-
му значащихся по спискам V ревизии Пречистенской крепости ясашных крестьян и в равном с 
ними окладе состоящих новокрещёных из мордвы и чуваш – 82, редутов Никитинского: татар 
ясашных – 17, служилых – 35; Жёлтого: ясашных – 15, служилых – 14, а всего 163 души…».

Согласно VII ревизии 1815 г., количество переведённых из редута Никитинского та-
тар-мусульман и ногайцев в 9 башкирский кантон всего 401 человек из 48 семей (мужчин – 
203, женщин – 198).

В 1817 г. происходит очередное крупное зачисление в Оренбургское казачье войско ясач-
ных татар. Но не всегда удовлетворялись их прошения о причислении в казаки. Среди ар-
хивных документов сохранилось прошение от 11 марта 1831 г. на имя Оренбургского военного 
губернатора от татарина Сеитбурхана Мухамедьярова о причислении в ОКВ в Никитинский 
редут, однако вскоре он был заподозрен в «бродяжничестве», что означало невозможность 
удовлетворения его ходатайства. Причинами отказа в просьбе были плохое поведение, штра-
фы, бедность, подделка документов и т.д.

По данным ревизских сказок 1833 г., никитинцы Тамимдар Мавлютов (1781 г.р.), Му-
хаметдияр Мавлютов (1784 г.р.), Асфандияр Мавлютов (1800 г.р.), Галиакбер Мавлютов (1803 
г.р.), Газиулла Мавлютов (1810 г.р.), а также сыновья Тамимдара Канзяфар (1804 г.р.) и Са-
фиулла (1813 г.р.) отчислены в 7 Башкирский кантон в 1822 г. Сагидулла Гайнуллин (1781 г.р.) 
и его сын Зейнулла (1813 г.р.) отчислены во 2 Мещерякский кантон в 1820 г.

Надо отметить, что увеличение контингента ОКВ происходило и в принудительном 
порядке. Согласно § 28 Положения 1840 г., лица, не пожелавшие поступить в казачье сосло-
вие, подлежали переселению на свободные казённые земли. «Башкир» 3 полка ОКВ хотели 
определить к поселению на свободные земли Оренбургского уезда по р. Ток с наделением 15 
десятинами земли на душу мужского пола. В марте 1845 г. «башкир» Идрис Хусаинов из Ни-
китинского редута подал прошение на имя Оренбургского губернатора Владимира Обручева 
об оставлении его с доверителями на настоящем месте жительства без причисления в Орен-
бургское казачье войско и переселения на землю по р. Ток. 18 марта 1845 г. на основании § 28 
Положения ему было отказано. 

А правительственный указ, изданный в 1843 г., предписывал всех крестьян прилиней-
ных уездов, определённых Положением 1840 г. для причисления к войску, зачислить в каза-
ки и привести к присяге. При этом от крестьян не принимались просьбы об обращении их 
обратно в податное сословие. Приписывались они либо в поселения, в которых крестьяне про-
живали совместно с казаками, либо в ОКВ путём подселения в другое казачье поселение. Так, 
например, согласно IX ревизской сказке 1850 г., житель Никитинского редута Габдульмень 
Габдуллин (1811 г.р.) по распоряжению начальства в 1843 г. был причислен в Оренбургское 
казачье войско. 

Особенностью семей казаков-мусульман являлось наличие в них многожёнства. По ма-
териалам VII ревизии 1815 г., в селе Никитино значилось 7 полигамных семей: Бикмурза 
Карамурзин, Амирхан Абдулгалиев, Абдуллатиф Кучитаров, Хусеин Айдапкилев, Муха-
мат Сулейманов, Усман Елпаев и Ишмухамет Сеитов имели по две жены. Согласно VIII 
ревизии 1833 г., по две жены имели 10 никитинцев: Абдулвагап Кустаров, Габдуллатиф 
Кустаров, Абубакир Таныкаев, Зиянгул Таналин, Ишмурза Ишаев, Абульхасан Идыльба-
ев, Исянай Хасанов, Тазетдин Туктамышев, Мухаметлатиф Махмудов и Гадыль Галиев.
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А по ревизской сказке 1850 года, таких многоженцев уже 12: Абубакир Танакаев, Исхак Ху-
сеинов, Хасан Хусеинов, Хасанов Исянай, Зайнил-Башар Мухаметов, Тазитдин Токтамышев, 
Исхак Уразаев, Мухамадлатыф Махмутов, Мухаметшафиг Фейзуллин, Сагидулла Нигаме-
туллин, Гадиль Галиев, Абдулзяпар Гадилев.

Для вступления во второй брак мусульманам-казакам ОКВ в 1840-е гг. требовалось 
разрешение начальства, а также письменное обоснование того, что жених имеет веские причины 
для многожёнства и обладает материальным состоянием, позволяющим ему содержать двух жен.

Дела о разделе имущества и наследства, бракоразводные процессы в среде татар-мусуль-
ман рассматривались приходскими муллами. По их решению апелляция подавалась в Орен-
бургское магометанское духовное собрание. Если этого достичь не удавалось, имамам предпи-
сывалось «постановить решение по шариату».

Приписка в казаки являлась социальным лифтом, означала перевод в полупривиле-
гированное военнослужилое сословие, освобождение от налогового бремени и повинностей 
государственных крестьян. Земельные наделы казаков на душу населения в несколько раз 
превышали душевые наделы бывших государственных крестьян. В этом и заключалась глав-
ная причина желания ногайцев и татарских крестьян приписаться в казаки. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Военная служба Оренбургских казаков в конце 19 – начале 20 вв. проходила согласно Поло-
жению «О воинской повинности и военной службе казаков Оренбургского войска», принятому в 
1876 г. Все казаки составляли служилый состав войска и войсковое ополчение. Ополчение созыва-
лось лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени. Служилый состав предназначал-
ся для исполнения военных обязанностей, лежащих на войске, и был разделён на три разряда: 
приготовительный (в котором казаки получали предварительную подготовку к военной службе), 
строевой (из которого комплектовались выставляемые войском строевые части и местные коман-
ды) и запасной (предназначенный для пополнения убыли в строевых частях в военное время).

Служба каждого казака начиналась по достижении им 20-летнего возраста и продол-
жалась 18 лет: первый год – в приготовительном разряде, далее двенадцать лет – в строевом 
и, наконец, пять лет – в запасном. Ежегодно 1 января в станице священник или мулла при-
водили к присяге казаков, которые достигли 20-летия. Затем их зачисляли в общий список 
очерёдности выхода на полевую службу. 

За время пребывания в приготовительном разряде казаки, а точнее, их родители или 
опекуны, готовили необходимое для службы новобранцев снаряжение (сёдла, амуницию), 
вооружение (шашки) и обмундирование. Строевых лошадей они должны были приобрести к 
выходу на службу. Казаки приготовительного разряда обучались военному делу на учебных 
лагерных сборах под руководством особых инструкторов и по специальным программам. На 
строевой разряд возлагалась обязанность военной службы. Из него комплектовались строевые 
части для несения действительной службы в мирное время и военной – в военное. Казаки за-
пасного разряда не несли никакой службы и призывались лишь в случае нехватки казаков – 
для пополнения убыли в строевых частях. В состав войскового ополчения включались все 
казаки, способные носить оружие, кроме числящихся в служилом составе, без ограничения 
в возрасте. Во время нахождения в приготовительном разряде и действительной службе казаки 
освобождались от личных повинностей – как натуральных, так и денежных.

Казаки Оренбургского войска делились на три разряда: жалованные (полностью содер-
жавшиеся за счёт казны), маложалованные (получавшие деньги только на воинское снаряже-
ние) и безжалованные (имевшие лишь пашенные, сенокосные и пастбищные угодья). Уста-
новить, к какому разряду относились никитинские казаки, не удалось.

Рядовые казаки во время несения прилинейной службы должны были иметь следующую 
одежду: шапка, зипун, полукафтан, шаровары, сапоги, чулки, башлык, полушубок, бельё. 
Что касается оружия, то они вооружались пикой, ружьём, лядункой, саблей. На двух 
верховых казаков было положено три лошади (две служат под казаком, третья – под вьюком). 
Пятисотенные есаулы, сотники, сотенные есаулы, хорунжие и пятидесятники также были 
обязаны иметь по три лошади. Больше всего лошадей (восемь) дозволялось иметь полковнику 
или пятисотнику. Как одежда, так и лошади командируемых поставлялись от общества, 
порох и свинец – от казны.

После ввода кантонной службы в начале 19 в. у оренбургских казаков устанавливалась 
определённая форма одежды: чекмень или кафтан тёмно-синего цвета с красной выпушкой 
на воротнике и на обшлагах. Данную форму казаки обязывались носить с 1 мая по 1 сентября, 
в остальное время они носили полукафтан или куртку, заправляя их в шаровары с красною 
выпушкой и лампасами. В 1833 г. тёмно-синяя форма казаков была заменена тёмно-зелёной.

В начале 20 в. оренбургские казаки по-прежнему были обязаны снаряжаться на службу за 
свой счёт – даже несмотря на то, что в 1903 г. им выделяли государственное пособие – 100 руб. Не 
каждый казак мог снабдить себя всем необходимым для службы. К обязательным предметам 
снаряжения относились: папаха (2 руб. 60 коп.), фуражка (90 коп.), белый чехол к ней (20 коп.), 
башлык (1 руб. 50 коп.), мундир (2 руб. 50 коп.), сукно (4 аршина 12 вершков чёрного да 4 аршина 
12 вершков серого – за всё 12 руб. 88 коп.), шаровары (1 руб.), пальто (2 руб.), полотняная рубашка 
(1 руб. 35 коп.), набрюшник (45 коп.), сумка с мелочью для починки (30 коп.), сапоги (10 руб.), 
ремень поясной (70 коп.), портупея (1 руб.), шашка (7 руб. 35 коп.), темляк на шашку (20 коп.), 
погоны (50 коп.). В общей сложности без учёта стоимости лошади получалось 45 руб. 43 коп.

Оренбургские казаки, заступавшие на линейную службу ежегодно 16 мая и находивши-
еся на ней до 16 ноября, несли опасные и тяжёлые конвойные, разведочные и сторожевые 
обязанности. Сторожевая служба на линии была для них главной. В первой половине 19 в. 
оренбургских казаков часто командировали в Вятскую, Казанскую, Пермскую, Сибирскую 
губернии для охраны мостов, переправ, сопровождения каторжников, а кроме того, в Казах-
скую степь, где на них также возлагались различные полицейские функции. 

Говоря о полицейских повинностях оренбургских казаков, следует отметить, что ситуа-
ция изменилась лишь в конце 18 в., когда появились управы благочиния и нижних земских 
судов – с тех пор полиция начала формироваться на гражданской основе, без привлечения 
военных. 

Будучи мусульманами, татары на протяжении 18 – первой половины 19 вв., помимо 
пограничной службы, выполняли различные функции в Киргиз-кайсакской степи. Так, в 
качестве лиц, знающих киргиз-кайсакский язык и менталитет кочевников, они часто при-
влекались к охране меновых дворов, караванов, дипломатических представительств, кото-
рые останавливались в Оренбурге для проезда в столицу или с целью переговоров с оренбург-
ским генерал-губернатором. Известно, что казаки ОКВ Насыр Амиров и Измаил Рафиков 
сопровождали в Санкт-Петербург киргизскую депутацию и вернулись в октябре 1798 г. с 
жалованными кафтанами и бешметами. В апреле 1799 г. сотник Каргалинской станицы
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Губайдулла Кайсаров и несколько других каргалинцев также были командированы в 
Санкт-Петербург в качестве сопровождения депутатов Среднего жуза.

В середине 19 в. свою роль Оренбургская пограничная линия утратила.  В 1875 г. на ней 
была ликвидирована последняя кордонная стража.

После упразднения Сакмарской пограничной линии крепости и редуты стали 
называться станицами и казачьими посёлками. Никитинский редут именуется с этого 
времени Никитинской станицей. В то же время был образован Никитинский станичный 
юрт. На момент переписи казачьего населения 1884 г. в него входило семь казачьих посёлков: 
Верхнее Чебенский, Нижнее Чебенский, Пречистенский, Кочубеевский, Аблязовский, Изяк-
Никитинский и Черноотрожский.

УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ

В середине 19 в. Никитинские казаки входили во 2 полковой округ 1 военного отдела в 
составе Сухомлиновской станицы. Оренбургских казаков в этот период начинают привлекать 
в участию во внешних войнах. Так, в 1790 г. они участвовали в Шведской войне в Финляндии, 
в 1807 г. – в войне с Францией (в Пруссии), в 1809 г. – в сражении при Рассевате, в 1810-1811 
гг. – в войне с Турцией.

В конце июля 1812 г. до оренбуржцев дошла тревожная весть о вторжении на территорию 
России Наполеона. По всей губернии народу, собравшемуся у церкви или площади, зачитывали 
царский манифест о начале Отечественной войны. Из Оренбургского уезда в действующую армию 
был направлен 31 полк иррегулярных войск: 5 – оренбургских, 5 – уральских, 19 – башкирских и 
2 – мишарских. Все они находились в заграничном походе до 1813 г. Казаки проявили себя хра-
брыми воинами на поле брани. Полководец Михаил Кутузов 31 октября 1812 г. в письме в Орен-
бург своему другу, губернатору Григорию Волконскому писал о том, «с какой храбростью наши 
воины, в том числе казаки и некоторые башкирские полки, поражают их» (войска неприятеля).

Башкирские воины в 1813-1814 гг. в составе русских армий, преследуя Наполеона, прошли 
всю Европу, участвовали в сражениях под Берлином, Дрезденом, Лейпцигом. 19 марта 1814 г. 
был взят Париж. Наши воины на реке Сене поили своих коней.

Воины 9 башкирского, 2 тептярского, 2 мишарского, 8 оренбургского казачьих полков 
были награждены серебряной медалью «За взятие Парижа 19 марта 1814 г.», все участники 
Отечественной войны – серебряной медалью «В память войны 1812–1814 годов». Этих наград 
был удостоен и вышеупомянутый начальник нашего 9 кантона Бурангул Куватов, также он 
был наделён правом на наследственное дворянство.

Со слов старожила с. Никитино Закии Шаганеевны Айдапкилевой, её прапрадед Гима-
ди Тавтилев также участвовал в войне против Наполеона.

Некоторые сотни Оренбургского казачьего войска участвовали в экспедициях в Бухару 
и киргизские степи на северо-восточном берегу Каспийского моря (1820–1873 гг.), Русско-ту-
рецкой войне (1828–1830 гг.), Русско-польской войне (1830–1831 гг.). Кроме того, Оренбургское 
войско участвовало в зимней экспедиции генерала В. А. Перовского в Хиву (1839 г.), в Крым-
ской войне (1853–1856 гг.), в осаде и взятии крепости Ак-Мечеть (1853 г.). С 1864 г. казаки почти 
беспрерывно участвовали в различных делах с кочевниками в степных местностях и в Бухар-
ских пределах, в 1873 г. – в Хивинском походе, в 1877–1778 гг. – в Русско-турецкой войне. 12 июля 
1892 г., а также 28 и 39 августа 1893 г. казаки во время службы в составе Памирского отряда

участвовали в боях с афганцами, в 1904-1905 гг. – в Русско-японской войне. В 1914–1916 гг. та-
тары-казаки 7 и 14 Оренбургских казачьих полков направлялись в Семиречье для подавле-
ния восстания киргиз-кайсаков, выступивших против привлечения их на тыловые работы.

Из воспоминаний старейшины села Никитино Латыпа Ахметгарифовича Ибрагимова: «Мой 
отец Ахметгариф с 1913 г. являлся казаком строевого разряда. В это время начиналось восстание кир-
гизов, и для их усмирения послали Оренбургский казачий полк, в котором служили никитинцы. 
Отступая, киргизы пересекли границу и ушли в Китай. Казаки, следуя за ними, дошли до Китая, 
но повернули назад: перейдя границу, они могли стать причиной русско-китайской войны. Четыре 
года понадобилось им на путь до Китая и обратно. Возвращались на родину через гору Алатау, через 
Семиречье, просёлочными дорогами. В этом походе вместе с Ахметгарифом Ибрагимовым были Сиб-
гат Таналин и Барый Тавтелев. Вернувшись в село, они узнали, что началась Гражданская война».

Летом 1914 г. началась Первая мировая война. В Оренбурге было объявлено о мобилизации 
на фронт. В первую неделю на патриотической волне добровольцами записались более 500 чело-
век. В день отправки на фронт 7 Оренбургского казачьего полка была получена телеграмма от 
Николая II. Император выражал уверенность, что все оренбуржцы на фронте будут героями.

Оренбургское казачье войско выставило в действующую армию 18 конных полков (из 
них один – 4-сотенный), отдельный Оренбургский казачий дивизион, 9 батарей (6 из них – 
6-орудийных). Более того, были сформированы 4 отдельных и 35 особых конных сотен, гвар-
дейская сотня и 10 конвойных полусотен, 3 запасных полка, 6 запасных конных сотен с 6 
отделениями казачьих конских запасов, запасная гвардейская полусотня, запасная артилле-
рийская 4-орудийная батарея, 3 пешие местные команды.

Ниже приводим список казаков из посёлка Никитинского – участников Первой миро-
вой войны 1914–1918 гг.:

– Абдулкадыр Мазитов, казак 14 Оренбургского 
казачьего полка;

– Шагусман Тафтилев, рядовой 9 особой 
конницы;

– Сибагатулла Таналин, младший урядник 10 
Оренбургской особой сотни;

– Файзулла Мухаметов, казак 14 Оренбургского 
казачьего полка;

– Ибатулла Бойзин, рядовой 9 особой Оренбург-
ской конной сотни;

– Шагвали Магаметрахимович Мамин, рядовой 
265 пехотного Вышневолоцкого полка;

– Шакир Сулейманов, рядовой 2 Донского ка-
зачьего полка;

– Абдрахман Сулейманов, рядовой 2 Оренбург-
ского казачьего полка;

– Шамардан Назмутдинович Минлишев, казак 
штаба 2 Финляндской стрелковой дивизии;

– Галиахмет Мерсаевич Шагимуратов, рядовой 
5 стрелкового полка.

Карточка казака Таналина Сибагатуллы
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НАГРАДЫ КАЗАКОВ

Оренбургские казаки прославились своими отвагой и лихостью. Свидетельством тому 
служат многочисленные приказы о награждении героев. Удостаивались они многих знаков 
отличия: серебряной и золотой медалями с надписью «За усердие», Георгиевским крестом, 
Георгиевской медалью, орденами Святого Станислава, Святой Анны, Святого Владимира, 
иностранными орденами и медалями (золотыми и серебряными медалями Эмира Бухар-
ского). В период Первой мировой войны наши казаки были отмечены военными наградами 
союзников – в том числе Бельгии, Франции, Румынии.

Казаки Сухомлинской станицы, в которую входили посёлки Изяк-Никитинский, Ни-
китинский, Аблязовский, Черно-Отрогский, имели немало воинских знаков отличий. Пере-
числим и отдельные награды, и земляков, ставших их обладателями. Далее применяются 
следующие условные обозначения: ЛГСКП – лейб-гвардии сводный казачий полк, ОКАД – 
Оренбургский казачий артиллерийский дивизион, ОКВ – Оренбургское казачье войско, 
ОКП – Оренбургский казачий полк, ОКС – отдельная казачья сотня.

Серебряная нагрудная медаль «За усердие» на Станиславской ленте: Адатулла Акбердин 
(14 ОКП), Никифор Беспалов (10 ОКС), Кабир Бикчентаев (10 ОКС), Константин Волгаков 
(10 ОКС), Анисим Германов (10 ОКС), Евгений Горбунов (10 ОКС), Александр Горяинов (14 
ОКП), Андрей Долгушин (10 ОКС), Гильша Ермеев (14 ОКП), Мухаяр Ишмуратов (14 ОКП), 
Константин Каширин (10 ОКС), Пётр Каширин (2 ОКП), Хузиам Мадиянов (10 ОКС), Якуп 
Мардеев (14 ОКП), Степан Паньков (10 ОКС), Сергей Сорокин (10 ОКС), Сибагат Таналин 
(10 ОКС).

Георгиевская медаль: Николай Васильевич Анисимов (14 ОКП), Кабир Бикчентаев (10 
ОКС), Максутд Гайсин (14 ОКП), Филипп Филиппович Дементьев (14 ОКП), Порфирий 
Долгушин (14 ОКП), Алексей Иванченко (14 ОКП), Алекс. Иванченков (14 ОКП), Тимофей 
Иванченков (14 ОКП), Константин Каширин (10 ОКС), Михаил Константинов (14 ОКП), 
Алексей Кочубеев (14 ОКП), Ибатулла Макаев (10 ОКС), Феофан Макаров (14 ОКП), Пётр 
Афанасьевич Мухин (2 ОКП), Никифор Никитин (10 ОКС), Кирилл Никулин (14 ОКП), 
Прокопий Ночевной (1 ОКАД), Клементий Ратиев (2 ОКП), Николай Пашковский (2 ОКП), 
Прокопий Прошин (14 ОКП), Сергей Сорокин (10 ОКС), Яков Стрельников (1 ОКБ), Исма-
гил Сулюкманов (14 ОКП), Сибагат Таналин (10 ОКС), Ефим Иванович Тишин (7 ОКП), 
Нигматулла Файзуллин (14 ОКП), Георгий Иванович Черномырдин (14 ОКП), Михаил Чер-
номырдин (14 ОКП).

Георгиевский крест: Алексей Анисимов (14 ОКП), Иван Павлович Анисимов (14 ОКП), 
Никита Анисимов (14 ОКП), Николай Васильевич Анисимов (14 ОКП), Мингазиз Биктов (14 
ОКП), Василий Букреев (14 ОКП), Елисей Дементьев (2 ОКП), Филипп Филиппович Демен-
тьев (14 ОКП), Тимофей Иванченков (14 ОКП), Александр Игнатенков (2 ОКП), Никифор 
Игнатенков (14 ОКП), Матвей Каширин (14 ОКП), Антон Куницын (ЛГСКП), Пётр Афа-
насьевич Мухин (2 ОКП), Абдулманих Зарыфович Носаев (14 ОКП), Александр Ночевной 
(1 ОКАД), Прокопий Ночевной (1 ОКАД), Прокопий Прошин (14 ОКП), Егор Сальников 
(7 ОКП), Аристарх Антонович Стрельников (14 ОКП), Стрельников (1 ОКБ), Нигматулла 
Султангалеев (14 ОКП), Яков Трофимов (14 ОКП), Нигматулла Файзуллин (14 ОКП), Георгий 
Иванович Черномырдин (14 ОКП), Пётр Черномырдин (14 ОКП).

Знак отличия Военного ордена: Матвей Начевных (7 ОКП), Павел Тишин (7 ОКП), Гав-
риил Чаусов (7 ОКП).

1, 2, 3 – Казаки: Макаев Мотыгулла Халилович, Тавтилев Шагани Шарипович и Таналин Сибгатулла 
Абдуллович; 4 – Казаки села Никитино. Второй слева Тавтилев Барый; 5 – Казак: Ибрагимов Ахметгариф Шари-
пович; 6 – Казаки Тавтилевы:  Барый, Шагани, Яппар; 7 – Казак на службе; 8 – Оренбургские казаки.

1 2 3

4 5

6 7 8
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За различные заслуги оренбургским казакам указами 1736, 1743, 1744 гг.  были пожалова-
ны земля, право на охоту, добычу полезных ископаемых, пользование озёрными и речными 
водами. В 1799 г. произведено межевание земли в Никитинском редуте, зафиксировано 9869 
десятин земли.

В 1818 г. в Оренбургском казачьем войске (ОКВ) был установлен минимальный размер ду-
шевого надела. В пай, получаемый казаком по достижении 16-летия, входило 24 десятин пашни 
и 6 десятин лугов под сенокос. Каждые 12 лет происходил передел участков внутри станиц и 
посёлков войска. В 1845 г. Оренбургская палата государственных имуществ увеличила лесные 
владения ногайцев Жёлтого и Никитинского редутов, передав им 23 башкирские и мещерякские 
лесные дачи общей площадью 4,5 тыс. десятин. Мечетям нарезалось 300 десятин земли, войско-
вым старшинам – 600, а в случае отвода – 450, хорунжим – 200 и 150 десятин соответственно. 

Огромную роль в хозяйственной деятельности казаков ОКВ играли природно-климати-
ческие условия Оренбургской губернии. Здешний континентальный климат (большой кон-
траст между температурами лета и зимы, дня и ночи) предопределил крайне скудные посевы 
озимой ржи и, напротив, широкое распространение пшеницы, кубанки, дающих хороший 
урожай в регионах с жарким летом.

В областном архиве имеется рукописный журнал, составленный в 1828 г. землемером, 
титулярным советником Владимиром Безобразовым, – «Каталог дачам Оренбургского уезда 
Оренбургской губернии». В нём есть следующее описание села Никитино: 

«Положение имеет при безымянном озере и при реке Сакмара. При ней мечеть деревян-
ная и кладбище. Жители водою довольствуются из показанной реки и озёр, в коих вода к упо-
треблению людям и для скота здорова… На левой стороне Сакмары пять безымянных озёр 
и девять безымянных оврагов. Село расположено вдоль большой дороги, лежащей из города 
Оренбурга в город Верхнеуральское, которое для прохождения войска способна.

Река Сакмара в летнее время (жаркое) шириной доходит до 40 сажень. В летнее время 
плотами из разных селений до города Оренбурга ходят. В реке Сакмаре водится рыба – стер-
лядь, сомы, щуки, окуни, налимы, лещи, голавли, язи, плотва, а в озёрах – караси.

Земля – чернозём. Родится лучше пшеница, ячмень, овёс и полба, а другие семена по-
средственно. Имеются сенные покосы. Только нижние места удобны для выпаса скота. Лес 
растёт дровяной: дубовый, вязовый, берёзовый. Набегами на дворы бывают волки, зайцы и 
лисицы. Из птицы – тетерева, рябчики, куропатки. Прилетают дикие гуси и утки. 

Земли деревни обрабатываются татарами. Женщины сверх полевой работы занима-
ются рукоделием: прядут лён, шерсть, ткут холсты, сукна для себя и на продажу».

В 1835 г. в Оренбургском казачьем войске (ОКВ) была введена общественная запашка. 
Первоначально казаки, в том числе и никитинские, выражали недовольство этим нововведе-
нием. Каждый казак обязан был ежегодно сеять на общественном поле один пуд озимого или 
ярового хлеба. Для этого требовалось примерно три дня работы в году. Чтобы стимулировать 
население, назначались ежегодные премии для наиболее отличившихся. Если казак не мог 
выполнять свои обязанности, он платил тому, кто работал за него. 

Развивая пограничное хлебопашество, власти намеревались усилить зависимость кир-
гиз-кайсаков от России. Кроме того, запасы общественного хлеба позволяли обеспечить каза-
ков в голодные годы.

У татар до конца 19 в. среди пахотных орудий господствовал сабан (плуг), на рубеже 
19-20 вв. распространение получила соха. Наличие среди татар-казаков лошадей позволяло 
им молоть с помощью них хлеб – в отличие от безлошадных крестьян, которые мололи его с 
помощью цепа. 

Никитинцы использовали залежно-переложную систему обработки пахотных земель. 
Свои наделы, пригодные для посева, они делили на два клина: один засевали, а другой остав-
ляли на отдых. Через 2 года – 5 лет поля меняли. Таким образом, каждый клин в определён-
ное время использовался в качестве пастбища или сенокоса.

Вплоть до второй трети 19 в. негативное влияние на хозяйственную деятельность ники-
тинцев оказывали набеги киргиз-кайсаков, пленение ими жителей и баранта (угон скота и 
лошадей). Всё это наносило материальный урон домохозяйствам, создавало напряжённость в 
производственных делах.

В декабре 1840 г. принимается новое Положение об Оренбургском казачьем войске. Оно 
стало основным сборником законов и регламентировало все стороны устройства казаков, от 
военно-административной сферы до хозяйства и быта.

В 1860–1870 гг. в России произошли либеральные реформы, которые в той или иной 
степени оказывали позитивное влияние на социально-экономические процессы в регионе. 
Большое значение в организации полноценного хозяйства казаков имело их освобождение в 
1876 г. от несения линейной службы. С этого времени мужчины уже не уходили из семей на 
длительный период, а лошади, освобождённые от «воинской повинности», стали лишь тягло-
вой единицей в хозяйстве. Это обстоятельство наряду с другими факторами способствовало 
развитию земледельческого производства. 

Ну, а духовной консолидации татар-казаков способствовало проведение и соблюдение в 
их среде религиозных праздников. Одним из наиболее важных и почитаемых являлся сабан-
туй. Праздник плуга открывали несколько мальчиков. Объединившись в отдельные группы, 
они собирали мясо, яйца и прочие продукты, посуду, а затем направлялись за околицу по-
сёлка, где готовили себе еду под присмотром взрослых. Завершив трапезу, они возвращались 
домой. На следующий день эти же мальчики садились на лошадей и, заезжая к своим род-
ственникам, знакомым, получали от них разные подарки (лакомства). После этого собира-
лись уже подростки 16–18 лет, которые, получив подарки (полотенца, платки), сдавали их для 
награждения казаков по результатам скачек и борьбы. Сабантуй длился три дня.

По воспоминаниям старожилов, только в начале 20 в. в посёлках ОКВ начало практиковать-
ся садоводство. В частности, в 1911 г. татары Воздвиженской станицы разводили некоторые сорта 
яблок. Огородничество у татар-казаков, как и в целом по войску, не получило широкого распростра-
нения. Сохранились интересные воспоминания Латыпа Ахметгарифовича Ибрагимова о том, как 
они в 1930-е гг. начали заниматься огородничеством: «Казаки-татары не выращивали огород, т.к. 
считали овощи «русской едой», в том числе и картофель. Но во время голода стали ввозить семена и 
сажать огороды. Наша семья Ибрагимовых первой посадила огород. Год был урожайным. Выросли 
красивые помидоры. Не зная, как их есть, решили сварить в воде. А огурцы, поскольку они были зе-
лёные и длинные, мама не разрешала есть, так как думала, что они должны пожелтеть, как дыни. 
Огурцов было много. Однажды собрали их уже жёлтыми (решили, что спелые наверняка выглядят 
именно так) и пешком отправили меня на базар в Чёрный Отрог. Придя туда, я разложил огурцы, 
стал ждать покупателей. Но вскоре подошла русская женщина и объяснила, что огурцы уже пере-
зрелые, их никто не купит. До чего же было досадно мне, протащившему на себе столько огурцов!». 
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Значительный материальный урон хозяйствам и поселениям казаков наносили пожа-
ры. Сохранился рассказ Хадычи Бикетовой о сильном пожаре 1912 г. в Никитино, когда 
сгорело полдеревни. Дабы восполнять ущерб от подобных явлений, власти с конца 19 века 
выделяли деньги из пожарного капитала ОКВ. Также казаки-погорельцы получали страхо-
вые деньги. Дело в том, что 16 июня 1857 г. было издано положение о взаимном обязательном 
страховании селений. Всё войсковое население, кроме дворян и чиновников, обязано было 
страховать свои строения в пределах от 10 до 300 руб., внося при этом в пожарный капитал 
по 1 копейке с рубля в год от той суммы, на которую застраховано строение.

Список старшин и нижних чинов татар-казаков ОКВ в 1850 г.

Имя и фамилия Год Звание Возраст

Ишкузя Ишкеев 1850
юртовый старшина 
зауряд хорунжий

51

Танакаев Кутлай 1850 отставной зауряд есаул 70

Кустаров Габдуллатиф 1850 зауряд сотник 1782-1840

Хусеинов Искандер 1850 урядник 1799-1835

Токтамышев Тазитдин 1850 урядник 47

Ачагасов Абубакиръ 1850 урядник 33

Приложения

Численность казаков татар-мусульман и русских в населенных пунктах ОКВ по данным VII 
ревизии (1816 г.)3

№ Название поселения

Татары Русские Всего
м.п. ж.п. об.пола м.п. ж.п. об.пола м.п. ж.п. об.по-

ла

1
Крепость 

Воздвижениская
35 30 65 – – – 35 30 65

2 Редут Жёлтый 6 7 13 – – – 6 7 13

3 Редут Никитинский 17 18 35 – – – 17 18 35

4
Деревня 

Новочеркасская
30 34 64 – – – 30 34 64

Количество татар-казаков в поселениях, находившихся в армии в период военных действий 
Российской империи в 1806–1815 гг. (по сведениям ревизской сказки 1816 г.)

№ Название поселения Количество человек

1 Воздвиженская крепость 27

2 Желтый редут 6

3 Кондуровская слобода 10

4 Красногорская станица 0

5 Никитинский редут 5

Всего: 48

Количество земли (в дес.) в поселковых обществах татар-мусульман в 1862 г.

№ Название поселения Пахотная  / % Луга / % Леса / % Неудобная / % Всего

1 Никитинская 5957 / 67,4% 2208/ 25,0% 400 / 4,5% 272 / 3,1 % 8837

№ Название поселения Семей Душ м.п. Душ ж.п.
Душ об. 

пола.

Среднее 
количество

членов семьи

1 Крепость Воздвиженская 77 380 402 782 10,15

2 Редут Желтый 59 199 202 401 6,79

3 Слобода Кондуровская 47 248 223 471 10,02

4 Редут Никитинский 48 203 198 401 8,35

5 Деревня Новочеркасская 29 100 101 201 6,93

Список поселений по VII ревизии и количество переведенных татар-мусульман и ногайцев в 
9-й башкирский кантон

Значение некоторых терминов

Атама́н – военно-административная и командная должность у казаков.
Войсково́й старшина́ – воинское офицерское звание (чин) в казачьих войсках, с 1754 г. прирав-

нивался к чину майора, с 1884 г. – подполковника русской армии.
Вы́селок – сельское поселение, все жители которого переселились из другого населённого пункта.
Есау́л – 1) войсковой есаул выбирался войсковым округом и занимался административной дея-

тельностью; 2) полковой есаул являлся ближайшим помощником полкового командира; 3) сотенный 
есаул командовал сотней.

Прика́зный – воинское звание в казачьих войсках России. Следовало за званием рядового. При-
казный являлся помощником урядника по поддержанию дисциплины и порядка во взводе.

Реви́зская сказка – документ, отражающий результаты проведения подушной переписи (ре-
визии) податного населения Российской империи в 18 – 1-й половине 19 вв., проводившейся с целью 
налогообложения. Ревизские сказки представляли собой поимённые списки населения, в которых 
указывались имя, отчество и фамилия (при её наличии) главы семьи, его возраст, имя и отчество чле-
нов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи.

Со́тник – второй казачий обер-офицерский чин.
Стани́ца – административно-территориальная единица казачьего войска и казачий населён-

ный пункт.
Уря́дник – 1) в старославянском осмыслении – чиновник; 2) в казачьих войсках – начальник из 

рядовых: старший урядник возглавлял взвод, младший являлся его помощником.
Хору́нжий – первый офицерский чин в казачьей армии.
Юрт – земельный надел станицы, хутора и т.п. у казаков.
Яса́к – в России XV – начала XX вв. натуральный государственный налог, в основном пушни-

ной, который взимался с народов Сибири, Поволжья и Севера. Обычно ясак состоял из пушнины 
(соболь, лисица, бобёр, куница), реже – из скота. Таким образом, ясачными людьми называли пла-
тельщиков ясака.
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ГЛАВА 3. ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ

ОТ НАЛОГА ПОДВОРНОГО – К ПОДУШНОМУ

Решив больше узнать о своих предках, составить родословную, мы прибегаем к различ-
ным источникам. Много полезной информации хранят архивы. Обратились к ним и мы. И 
в первую очередь изучили ревизские сказки, ведь это ценнейший источник информации о 
многих поколениях никитинцев.

Само слово «сказка» когда-то означало документально оформленное донесение (сказ), а 
ревизскими сказками в Российской империи называли документы, отражающие результаты 
переписей податно́го населения, т.е. людей, плативших подать государству.

Изначально налог был подворным – платился с одного двора независимо от количества 
проживающих человек. Это позволяло людям иногда схитрить: к примеру, можно было за-
писать свое хозяйство совместно с родительским и заплатить меньший налог. В 1718 г. Пётр I 
издал указ о проведении поду́шной переписи (ревизии) как более точной. С тех пор каждого 
человека, подлежащего налогообложению, стали называть ревизской душой, а документ, в 
который записывали сведения о нём, – ревизской сказкой.

Налогообложению главным образом подлежали все сельские обыватели: крестьяне, од-
нодворцы, военные поселяне, а также башкиры и казаки ́, которые не относились к другим 
сословиям. Стало быть, в этих переписях содержатся сведения и о прежних жителях села 
Никитино.

Естественно, первая ревизия 1718 г. была далеко не самой точной: крестьяне всячески 
старались избежать переписи. Поэтому данные уточнялись ещё не один год. В последующем 
переписи проводились раз в несколько лет, причём без всякой системы.

В ревизских сказках (за некоторыми исключениями) учитывались лица мужского и 
женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал. В реестрах фик-
сировались имя и отчество (и фамилия – при наличии) владельца двора, его возраст, имена и 
отчества членов семьи с указанием возраста и степени родства. Также указывался возраст на 
период прошлой ревизии, данные о выбытии с указанием причины (умер, в солдатах и т.д). 
В III ревизии есть и другие полезные сведения. К примеру, для женщин указывали их проис-
хождение: местная или из другого села, а в семейной записи – куда дочери были выданы за-
муж. К сожалению, в других ревизских сказках такие подробности о крестьянках отсутствуют.

Всего в Российской империи в 18 – 1-й половине 19 вв. было проведено десять ревизий: 
I – в 1718–1727 гг. (женский пол не учитывался), II – в 1743–1747 гг. (женский пол не учитывал-
ся), III – в 1761–1767 гг., IV – в 1781–1782 гг., V – в 1794–1795 гг., VI – в 1811 г. (женский пол не 
учитывался, а сама ревизия была прервана из-за угрозы войны с Францией), VII – в 1815-16 гг., 
VIII – в 1833-34 гг., IX – в 1850 г., X – в 1857–1858 гг. 

В промежутках между ревизиями данные уточнялись. Проверялось наличие каждого 
учтённого человека. В случае его отсутствия фиксировалась причина: умер, в бегах, отселён, в 
солдатах. Тем не менее, каждая ревизская душа до следующей переписи считалась существую-
щей даже в случае смерти человека. С одной стороны, это позволяло повышать собираемость на-
лога, а с другой, создавало условия для злоупотреблений. Помните, как в гоголевских «Мёртвых 
душах» Чичиков собирался заложить умерших крестьян и получить на них живые деньги?..

Впрочем, не только сухие факты и цифры из прошлого можно найти в архивах, но даже 
поистине мелодраматические документы, отражающие чувства и эмоции людей. Свидетель-
ством тому служат приведённые ниже списки наших предков – жителей села Никитино – из 
ревизских сказок разных лет, а также два любопытных прошения из серии «семейных дел».

В переписных листах в скобках указаны возраст людей или годы жизни. Если буквы, 
слова или цифры написаны неразборчиво, вместо них использованы многоточия или знак 
вопроса. Все архивные документы приведены, как в первоисточнике: с оригинальными загла-
виями и подписями, в той же стилистике и с соблюдением речевых оборотов.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1816 ГОДА

1. Мурзин Мамай (55) – юртовой старшина, его жена Мухаба (35), 6 сыновей: Мансур (33) – 
сотник, мурза, Мурадым (23), Арасланбай (16), Урал (9), Урмамбет (6), Муратша (1). Ямарислан 
(7) – сын Мансура, Канмурза (1) – сын Мурадыма, Зямиля (30) – жена Мансура, Бибиасхапзямалъ 
(4) – дочь Мансура, Сахипъямал (20 лет) – жена Мурадыма. Мамая дочери: Бибихуснизямалъ (9), 
Бибивызямалъ (7), Бибишамсызиганъ (7). 

2. Карамурзин Бикмурза (43) – хорунжий, его жёны: Биксултан (40), Махуб (35), сын от пер-
вой жены – Ширгазы (1), дочери: … (имя неразборчиво) (7), Сарвихирманъ (5).

3. Таналиев Янгул (51) – юртовой сотник, жена Минежан (45), сын Биктемир (4), дочери: 
Биксултан (14), Минлюбика (3), зять Ахмеров Ханафи (25) и его жена Улмас (20).

4. Кустяров Абдулла (61), жена Ишбика (60), 2 сына: Гали (31), Габделнасыр (16), дочери: 
Зюлиагада (8), Зюлхиза (6).

5. Таналаев Кутлян (37), жена Насыха (33), их дочери: Мухиба (13), Ямалъ (10), Мястюра (1).
6. Абдулгалиев Амирхан (45) – сотник, жёны Кулзагида (25) и Фатима (20), 2 сына от первой 

жены: Абдуллатыф (2), Абдулхамит (1).
7. Кучитаров Абдуллатиф (40) – сотник, его жёны: Зюгра (35), Минлибина (25), сыновья 

от первой жены: Абдулвафик (8), Ибрагим (6), Исхак (6), от второй жены: Абдулгафар (1), его 
дочери: Хайба (10), Гайша (2).

8. Абдусалямов Габайдулла (38), мать Фатима (56), жена Фазыйла (45), сын Хамидулла 
(7), дочь Бибишсубану (1), брат Габайдуллы – Апсалямов Сейфулла (33), жена его Зюлейха (18). 

9. Каракаев Гайса (63) – хорунжий, жена Рахима (45), сыновья – Халит (15), Зайнюлагабдин 
(10). Жена Халита – Мухиба (15).

10. Ляпов Нигаметулла (51) – пятидесятник, его жена Ханифа (45), их дочь Асхапзямалъ (9).
11. Идилбаев Абдулхасан (33) – старший писарь, его жена Шагхиризада (22), сын Абдулфа-

тиг (6), дочь Фатима (2). Мать Абдулхасана – Салима (65).
12. Минсоев (?) Абдулкарим (69) – ахун, его жена Зюгра (55), сын Нигаметша (28). Сагидат 

(22) – жена Нигаметша, их сын Газымша (3).
13. Кучитаров Абдулвагап (49) – мулла, его жена Зюгра (35), сыновья Араслангали (11), 

Мухаметгали (4), Кагарман (1), дочери: Бадигульзямал (13), Тутья (4).
14. Минишев Рахим (45) – азанчы, его жена Зюгра (35), сыновья Гайнутди (10), Хисамутдин 

(7), Тазетдин (3); дочери Бибигайша (15), Гулбзянъ (1). Братья Рахима: Фахрытдин (13), 
Исламгазы (11).

15. Айдапшиев Хусеин (50), жёны Зейнап (38) и Шагирбану (20). Сыновья от первой жены: 
Искандер (16), Идрис (14), Исхак (10), Ильяс (10), Исмагиль (7), Хасан (6). Зияда (13 лет) – жена 
Искендера. 
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16. Абдуллин Сейфутдин (32) – азанчы, жена Фатима (22), дочь Фархизямалъ (2), братья 
Сейфутдина: Сеитбатал (23), Шамсутдин (19).

17. Девлетгалиев Сеит (56), жена Магуба (60), сыновья Нигаметулла (23), Феткулла (20), дочь 
Гулзагида (7). Тюхветвулла (13) – брат Сеита.

18. Куситаров Абдулмязит (45), жена Хамида (30 лет), дочери Малбила (14), Сафарьина (10). 
Сын Абдулмязиа – Зиянберды (19), его жена Гулумзян(14). Братья Абдулмязита – Шагимухамет 
(14), Габдулвахит (12).

19. Сулейманов Мухамат (57), его жёны Кутлубика (25) и Шарифа (24), сыновья Зяйнетдин 
(14), Ибрагим (3), дочери Фатима (16), Зюгра (11), Шамсузиганъ (2), Шамсуниса (1).

20. Мустакимов Мустафа (30), его жена Улмеса (20 лет).
21. Янгурчин Мряс (61), сыновья Мустафа (36), Мухамет (24), Мавлют (1810-1813), 

дочери Хадыча (10), Сахиба (8), Зяйнябъ (1), Мряса племянницы – Бадигулзямалъ (20), 
Бибисарбизямалъ (2).

22. Сядиев Хабибулла (56), жена Мя… (имя не установлено) (33), сыновья Бигали (11), 
Сытдикъмухамет (1).

23. Чулапов Янгурчи (70), жена Зейняшъ (65). Их сын Тимиргали (24), его жена Насыха (25), 
их дочь Гулсулу (3).

24. Елпаев Усман (38), его жёны Зябида (45 лет), Буляк (30 лет), сыновья от первой жены 
Янгазы (16), Гайнутдин (9), Фазиулла (1810-1812), Кагарманъ (1), дочери Зюли (15), Айсулу (8), 
Зюлкада (5).

25. Сабанчин Биланей (49), жена Гулбагида (35), сыновья Биктагир (1), Бикбулат (1), дочери: 
Хаиба (25), Сахипзямалъ (10).

26. Мустафтазин Исхак (24), сын Ибрагим (14), брат Ибрагим (2).
27. Уразаев Ибрагим (29), жена Минлюбика (25), дочь Малбика (1).   Ибрагима мама – Фати-

ма (50), Ибрагима братья: Исхак (16), Инсан (9), Уразмамбет (8).
28. Султанов Абдулла (1750 – 1812 г.), его сын Абдулнасыр (20). Брат Ислам (22 года), Ислама 

жена Танчулпан (14).
29. Габайдуллин Ибрагим (61), жена Сафия (45), сыновья Исмагилъ (22), Исхак (19), Анур 

(15), Юсуф (6), жена Исхака Гульнафис (12).
30. Кутлубаев Кутлугильды (31), жена Рухъя (30), мать Разыя (50), сыновья: Тюхватулла (10), 

Гибетулла (3), дочь Гулюрзанъ (1).
31. Хусеинов Габдуллатиф (28), жена Сахипзямал (20), братья: Абдулвагап (14), Абдулвахит (10).
32. Каракаев Таналей (71), жена Муслюма (40), сын Зиян (45), жена Зияна – Юмабина (22), 

брат Таналея – Хусеин (17).
33. Янмурзин Хасан (1758 – 1813 г.), его жена Гайша (55), сыновья Исеней (26), Исянгилды 

(19), жена Исенея Илимзябар (22). Хасана племянники: Муха (2) и Мудхан (2) Исмагиловы.
34. Иделбаев Абдулхамит (25), жена Бикзян (22), мать Зюлейха (50), дочь Бибиалима (3). 

Брат Абдулвахит (21) и его жена Хамида (25), брат Ахтям (19).
35. Ляпов Рахматулла (53), жена Рахима(35), дочери Бибигади (10), Биби (6).  Братья Ишкузя 

(18), Ишмурза (16), Сулейман (4).
36. Ляпов Файзулла (43), жена Гулбика (22), сыновья Сафаргали (7), Мухаметшафиг (4). 
37. Айдапкилев Юсуф (1760 – 1812 г.). Брат Исмагиль (55), его жена Сахи (35), сыновья Хай-

рулла (1810 – 1816 г.), Сеитъягофар (10), дочь Гульагар (6).
38. Утяганов Мрат (1760 – 1813 г.). Его сыновья Ахмет (30), Шамсутдин (14), Сагидулла (7).
39. Сулейманов Тойтамыш (50), его жена Мряса (40), сыновья Шамсутдин (15), Тазитдин 

(10), Камалитдин (8), Фахритдин (7), дочь Мигурбанъ (10).  Брат Гадил (31), его жена Зюбайда (25).

40. Курбангалиев Амир (18), мать Фатима (40), дочь Биби (8). Амира братья: Муртаза (16) и 
Ахмет (11).

41. Танатариев Мавлют (53), жена Зюлейха (40), сыновья Ишмухамет (1809 – 1812 г.), 
Исламгазы (11), дочери: Юмабика (7), Мастюра (2).

42. Абдулгазыев Байгазы (18), мать Гузыба (45), сестра Биксултан (12).
43. Биксентаев Абдрашит (68), жена Мукмина (45), мать Рахима (50). Брат Темирпулат (25), 

его жена Зяйнап (14), его сыновья Абдулменяфъ (30), Зюлбрукар (1), жена Абдулминяфа Гулбу-
стан (18).

44. Синакаев Субханиул (31), жена Гамбяръ (22), мать Мухиба (55), сыновья Зиянтюра (3), 
Рахимкулъ (2), сестра Фа… (10).

45. Ишмуратов Абдулгазы (51), жена Зябида (30), сын Габит (1806 – 1812), дочь Гулбустан (9).
46. Акбердин Махмут (57), его жена Бадигулзямалъ (40), сыновья: Мухаметсали (19), 

мухаметлатыф (14), Ахмет (10), дочь Самсузиган (10).
47. Мухамметов Габбяс (66), жена Хадича (45), сыновья: Ильяс (23), Шахимрат (17).
48. Исмагилев Ишмурат (70), жена Муслюма (50), сын Сабит (35), Мавлют (11). Сабита жена 

Хопби (22), их сын Сигмат (3).
49. Иманкулов Абдрешит (42), жена Сарбиза (32), сыновья Габдрахман (17), Габдулкарим 

(12), Темирша (4), дочь Гизапбану (12).
50. Абдулгалиев Абдулмязит (56), его жена Муглифа (50), сыновья Абдулвали (22), Габдулгани 

(19), Габдулганямъ (1). Абдулвали жена – Хусюнъянъ (20).
51. Иманкулов Ибрагим (38), жена Залифа (25), сын Исмагилъ (1), дочь Латыфа (5).
52. Иманкулов Хасан (27), жена Бибихаиба (22), мать Хафиза (63), сыновья: Гисметулла (2); 

Губейдулла (1). Брат Хусеин (25), его жена Карасячъ (18).
53. Иманкулов Рафик (43), жена Тутъя (35), сыновья Биктемир (9), Биктагиръ (5), дочь 

Фатима (2).
54. Абдулкаримов Абдулвагап (52), жена Раихан (32), сын Биктагиръ (6), дочери: Зюгра 

(4), Зулейха (2).
55. Габдулменов Минлибай (23), жена Зяйнап (18), мать Шамсыван (55).
56. Ишмуратов Мухаметрахим (1767 – 1815), жена Фатима (44), дочь Шагарбанъ (8).
57. Мавлютов Таминдар (36), жена Миястар (25), мать Албану (54), сыновья Канзафар (13), 

Сафиулла (3), дочери Фатима (8), Фазыла (8), Махуба (1). Брат Мухамедияр (23) и его жена 
Гулбина (18), Галиакбер (14), Галиулла (7), Асфендияръ (6).

58. Ахмеров Сагит (36), его жена Гулсулу (42), сыновья: Сеитбатал (18), Сахивъ (16), дочери: 
Насыха (13), Гулбинасъ (11). Племянницы: Гулюмжан (6) и Бибилатыфа (4).

59. Юзнев Мухаметаминь (60), жена Зюлейха (55), сыновья: Мухаметшариф (28), Мухаметгали 
(21), Габайдулла (15). Мухаметьшарифа жена Махмудия (15). Мухаметгали жена Мухиба (15). 
Свояченица Мухатдия (30).

60. Хамитов Абдухалик (41), его жена Сахипзямал (30). Брат Валит (26), его жена Улмяс (13). 
Племянницы: Кулбагида (25) и Мухиба (9).

61. Ахмеров Салих (54), его жена Саидида (45), сыновья: Абдусалямъ (15), Абдулгалямъ (11), 
Габдулгади (9). Дочери: Бибигулзямалъ (3), Мухипзямалъ (2).

62. Карчигин Рахметулла (71), его жена Разыя (55), братья: Валит (65), Калимулла (34) и его 
жена Мухибба (25), Сагидулла (36) и его жена Мухипзямалъ (35), Гайнулла (26), Кагарман (16), 
Адигали (3).

63. Зяйнятдинов Мавлют (31), его жена Гулбика (20).
64. Карчигин Нигаметулла (60), его жена Зюлейха (40), сыновья: Фейзулла (32), Нигмат (26), 
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Абдрахманъ (13). Брат Феткулла (52), его жена Зяйняпъ (25), дочь Гулбагида (11).
65. Мядияров Нигаметулла (59), его жена Гадямбану (40).  Сыновья: Гисметулла (31), Саги-

дулла (26), Газизулла (21), дочь Минлюзифа (11). Сагидуллы жена – Бягида (16), Газизуллы жена – 
Амина (15).

66. Лачинов Ахтям (59), его жена Гулбустан (40), сыновья: Шихабитдин (38) и Сиразитдин 
(19), дочери: Сахипзямалъ (14), Латифа (8), Мафриса (5), Сахипзямалъ (1). Брат Зиганша (36), 
его жена Зяйнап (35).

67. Сеитов Ишмухамет (63), его жёны: Салима (54) и Салап (44), сын от первой жены Ишму-
хамет (12).

68. Таналаев Абубакир (29), его жена Курмамбика (21), дочь Масфюризиганъ (1), мать 
Азяпа (60).

69. Шарыпов Самархан (68), его жена Сахибзямалъ (55), сыновья Мухаметаминь (29), 
Мустахитдин (25). Мухаметаминя жена – Фатима (25), сыновья: Мухаматша (3), Мухамеджань (2).

70. Валишин Ибрахим (60), его жена Махуба (30), сын Абдрахман (6), дочери: Зюгра (3), 
Адамбану (2).

71. Антякаев Аситар (23), его жена Назыфа (22). Брат Утяп (18), его жена Фатима (15).
72. Аюпов Хамат (около 20 лет), в 1815 г причислен в башкиры из мещан.
73. Алакаев Утяган (57), его жена Саты (30). Утягана брат Салих Ахмеров (22).
74. Сагитов Габдулла (57), сына сын Габдулмен (3).
75. Максютов Сулейман (25), его брат Хайрулла (20).
76. Абдусалямов Исмагиль (45), в 1815 г. причислен из ясашных.
77. Халилов Баязит (35), его жена Сулюмзян (14), в 1815 г.  причислен из ясашных.
78. Хамитов Абдрашит (25), в 1815 г. причислен из ясашных. Племянник Ахмет (2).
79. Хамитов Кунафия (35), в 1815 г. причислен из ясашных.
80. Ягоферов Салих (22), в 1815 г. причислен из ясашных. Брат Ягоферов Сагит (15).
81. Рахимкулов Аувяс Бадянь (35 л), из бухар, причислен в 1815 г. Его жена Салима (35), 

дочь Фатима (2).

15 октября 1816 г.
Оренбургской губернии Оренбургского уезда

9 башкирского кантона первого отделения
команды старшина Мамай Мурзин

деревни Никитинского редута приложил руку.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1834 ГОДА АПРЕЛЯ 1 ДНЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ГУБЕРНИИ И УЕЗДА ДЕРЕВНИ НИКИТИНСКОГО ОТРЯДА

1.  Микаев Абдулкарим, его жена Мугулифа (69), Сын Нигаметша и его жена Сагидат (41), 
дочь Шамсизиганъ (2), Сын Газимша, его жена Бибидавлет (18), дочь Сарвизямалъ (1).

2. Кустаров Абдулвагап, его жёны Зюра (54), Маргуба (14).
3. Кустаров Габдуллатиф, его жёны Зюгура (54), Минзибика (41), дочери Давлетбика (11), 

Мугулима (6).
4. Абдулгазин Байгазый (1799–1819), Кустаров Габдулмазит (179? г.р., включён в казакское 

сословие), его сын Зянберды (1798–1822), его дочь Халибика (13), Габдулла Кустаров (1754–
1825), его сыновья Галий (1781–1819), Габдулнасыр (35), Габдулнасыры жена Мухъти (28), сын 
Габдулгазиз (1834 г.р.), дочери Кульназикъ (5), Хоснибаган (1).

5. Минлишев Ряимъ (62) – указной азанча, жена Зюгура (52), сыновья Гайнитдин (27), Хаса-
мутдин (24), Тазетдин (21), Хасамутдина жена Кадиз (15).

6. Минлишев Фафрутдин (30), его жена Гульустан (28), сын Мифтахутдин (6), дочь Гульбустан (15).
7. Таныкаев Кутлай (54) – зауряд есаул, жена Насыха (52), сын Мухаметсадык (7).
8. Таныкаев Абубакир (51), жёны Курбанбика (41), Шамсиниса (35), сыновья Мухаметгалий 

(10), Шайвали (2), Адулгарий (1), дочери Юманъ (11), Мархуба (7), Махузя (6).
9. Таналин Зиянгулъ (68) – бывший старшина, жёны Янгиаръ (58), Шагарбанъ (39), 

сыновья Габдулбакий (16), Габдулвалий (1), дочери Шамсибагаръ (1), Масризиганъ (14).
10. Ишаев Ишхуза (35) – урядник, жена Гульбагар. Ишмурза Ишаев, Сулейман Ишаев (1814–

1821), Ишмурзы жена Бадыгульзяманъ (27), сыновья Мухаметкарим (6), Мухаметшариф (2).
11. Айдабакилев Хусеин (1756–1827), его дочери Шамсизиган (13), Сарвизиганъ (9), сыновья 

Искандар (35), Идрис (30), Ильяс (1804–1831), Исхак (27), Исмаилъ (24), Хасан (23), Низамутдин 
(8), Искандара жена Зыяда (30), сын Камалетдин (6), Идриса жена Хамида (27), сыновья 
Зялалетдин (2), Багаутдин (1), Ильяса дочь Магрифа (5), Исхака жена Гульбустанъ (16), Исмаила 
жена Мастюра (20), Хасана жена Фатима (22) и дочь Шамсунагаръ (2), Усман Айдабакилев 
(1761–1831).

12. Идыльбаев Абульхасан (50), жены Фатима (25), Мухубъямал (22), сыновья Абдульфаттах 
(23), Абдульфаварис (1834 г.р.), дочь Зюгура (14),

13. Идыльбаев Абульхамбет (1792–1831), его сын Узбек (6), Идыльбаев Абдульвахит (1796–
1831), его сын Абдульвалий. Идыльбаев Ахтам (1798–1831), его сын Либек (4).

14. Мусалин Мимей (1762–1831), его дочери Хусниямал (28), Нурьямал (10), Сын Мансур (1784–
1827), его дочери Хатыпкамал (17), Латыпкамал (9), Мухыпъямал (5), Сын Мимея Нурадынъ (41), 
жена Сахиба (39), сыновья Канмурза (1815–1829), Аруслангалей (16), Бияруслан (8), Канмурза (1), 
дочь Магрифа (7).

15. Мимеев Арасламбек (32), жена Асхапзямалъ (28), сыновья Шерафутдин (6), Садрутдин 
(1), дочь Бибисара (3), Мимеев Уракай (26), жена Хусбикзамалъ (28), сыновья Багаутдин (8), 
Шигабатдин (3), Камалетдин (2), дочь Сарваизямал (9).

16. Мимеев Уразамбет (22), жена Фархизямалъ (20), дочь Бибинафис (1), Мимеев Мратша 
(1815–1818), сыновья Мансура Мимеева Зянрасланъ (23), Зянмурза (13), Баймурза (4), мать Зянрасла-
на Зямила (49), жена Зянраслана Биби (17).

17. Абдулсалимов Сейфулла (56), жена Зульхия (37), дочь Гульбустан (8), Абдулсалимов габ-
дулла (1779–1831), жена Фазыля (54), дочери Шарифа (8), Гульзагида (4), Хамидулла (24) – Габдул-
лы сын, жена Бибилатифа (24).

18. Хасанов Исянай (43), жёны Зюгура (41), Хабибъямал (44), сыновья Мухаметжан (20), 
Мухаметвали (16), Мухаметшариф (15), Гумер (8), дочери Алтынсяс (10), Латфиямал (10), 
Сумалтынъ (7), Султанъ (9), Акбика (1), Самсизямалъ (1), Исяная брат – Исянгильды Хасанов 
(36), жена Бикзанъ (41), дочь Фатима (2), Брат Арслангалей Исянаев (4).

19. Муртазин Хасамутдин (31), жена Мухыбзямал (15), сыновья Иксан (8), Зялялетдин (5), 
Камалетдин (2), Брат Ибрагим Муртазин (20).

20. Ялкаев Усман (55), жена Гульбика (40), сын Минлибай (1), дочь Гульбагида (12), Сын Ус-
мана – Зиянгазы (33), жена Гульбустан (25), дочь Бибигайша (4), Сын Усмана – Гайнетдин (26), 
жена Ауюха (25), сын Халиулла (1), Галей Хусеинов (1807–1821), сын Хайбулла (8).

21. Сулейманов Мухамет (1750–1821), Сын Мухамета Зяныльбашар (39), жена Амина (34), сы-
новья Гыматдин (9), Муфтагитдин (3), дочери Латыфкамалъ (12), Асхапзямал (6), Хабибкамал 
(1), Сыновья Мухамета – Ибрагим (21), Исхак (13).

22. Сулейманов Туктамыш (1767–1827), жена Мряз (54), Первый сын Шамсутдин (32), жена 
Минлибика (28), сыновья Шарафитдин (3), Шигабитдин (1), дочь Шамсижиганъ (6), второй сын 
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Тазетдин (27), жёны Назыкъ (25), Мухыпъ (16), дочь Сарвикамал (1), третий сын Фахрытдин (25), 
жена Аяс (18), сын Зяныльгабдин (1), четвёртый сын Камалетдин (20), пятый сын Сагитдин (1).

23. Курбангалин Амир (35), жена Бибизямал (23), дочь Хусникамал (1), Курбангалин Муртаза 
(33), жена Васпизямал (25), сын Гилазетдин (6), дочери Сарвикамал (3), Хуснизямал (1).

24. Мрадымов Ахат (37), жена Мухубзямал (32), сын Мухамет Сафа (8), дочь Сарвизямал (2).
25. Гумеров Сеит Зигафар (27), жена Гульбустан (16).
26. Мратов Шамсутдин (31), жена Каникя (20), дочь Махупзямал (6), Мратов Сагитдин (24), 

жена Бибимарвар (15), Абдулгазин Ислангазы (1806–1825).
27. Давлетов Сеитгалей (73), жена Гульфариза (60), первый сын Нигаметулла (30), жена 

Гайша (34), сын Багаутдин (14), дочь Гульзамал (6), второй сын Фаткулла (39), жена Магирбану 
(29), дочери Залифа (3), Бибитугут (1), третий сын Гайнулла (27), жена Алхаять (18), дочь 
Бибигайша (2).

28. Кармушев Токфетулла (30), жена Зюмабика (26), сын Гизитулла (5), дочери Шарифа (8), 
Гайша (6), Зюгура (1).

29. Габдуллин Сайфутдин (1784–1819), дочь Амина (25), Габдуллин Сеитбатал (1795–1831), 
сыновья Рахметулла (13), Хайрулла (12), Фейзулла (8), дочери Гизыха (7), Гайша (3), Хайруллы 
мать Фатима (41), Габдуллин Шамсутдин (36), жена Мухыпъ (25), сыновья Абулай (3), Гайнулла 
(1), Хисамутдин (полгода), Гумер Габдуллин (7), дочери Латфизямал (7), Васфизямал (10), 
Уммикамал (4).

30. Мрясов Мустафа (1781–1831), Мрясов Мухамет (1789–1831), сыновья Юсуф (15), Юнус (10), 
Даут (5), Юсуфа жена Шамсикамал (13).

31. Уразаев Ибрагим (46), жена Зюула (34), Агигулла (3), дочери Кутлубика (12), Акбика 
(3), Зямбика (1), первый брат Ибрагима – Исхак, жёны Халимзянъ (35), Кульнасы (37), сыновья 
Бикмухамет (3), Динмухамет (2), Дусьмухамет (1), второй брат – Иксан Уразаев (26), жена Зюльфия 
(20), дочь Зинап (1), Минлибаев Урзамбет (1809–1821).

32. Сулаков Ямгурсы (1743–1819), сын Тимергалей (47), жена Насыха (44), сыновья Мухаметша 
(11), Темирбай (12), дочери Кинзябика (5), Карабика (1).

33. Хусеинов Габдуллатиф (1789–1827), дочь Шамсизямал (13), сыновья Габдулгалим (7), 
Мухаметкарим (5), братья Габдулвагап (38) и его жена Шербану (17), Габдулвахит (27), и его жена 
Сахибзямал (39).

34. Разяпов Махмуд (1760–1826), жена Бадигульзямал (54), первый сын Мухаметсалих (36), сын 
Мухаметсадык (8), дочь Газибану (5), второй сын Мухаметлатиф (31), его жёны Мухыпзямал (25), 
Гульзагида (20), сын Мухаметзариф (5), дочери Сарвираванъ (3), Шамсикамал (1), Асхапзямал 
(1), третий сын Ахмет (27), жена Шимихай, дочь Насыха (2).

35. Сыныкаев Субханкулъ (1786–1831), жена Газы (41), мать Мухып (74), дочери Гаугар (14), 
Минзугаръ (6), сыновья Имангуль (8), Зиянгазы (15), Рахманкулъ (20), Зиянтура (21), его жена 
Фатима (21), сын Хайбулла (1).

36. Мухаметов Габбаз (1751–1823), первый сын Ильяс (40), жена Туймасык (36), сыновья Аб-
дулгалям (18), Абдулкасым (14), второй сын Шаймурат (34).

37. Сапов Фейзулла (1775–1820), первый сын Сафаргали (1810–1831), второй сын Мухаметшафиг 
(22), его жена Камар (16), третий сын Мухаметзиян (15), четвёртый сын Салих (12), Ансар 
Габайдуллин (9).

38. Танатаров Мавлют (70), жена Зульхия (59).
39. Кутдубаев Кутлухильды (1786–1831), первый сын Тохфетулла (27), жена Гульшарап (21), 

второй сын Гибетулла (21), его жена Фатима (17), сын Феткулла (1).
40. Карамурзин Бикмурза (1774–1824), жена Махуба (53), сыновья Идыги (1815–1816), Касайбек 

(18), Мухаметбакий (15), Ахметбакий (6).

41. Сарин Хайбулла (1761–1833), жена Мякий (52), сын Мухаметсадык (1815–1817). Сабансынов 
Биканай (1768–1823), его жена Езбика (60), сыновья Биктагир (1815–1816), Бикбулат (1815–1816), 
Иманаев Ислан (1795–1823), дочь Шамси (15), сын Ибиняминь (1815–1819). Габайдуллин 
Габдулнасыр (1797–1831). 

42. Сапов Рахметулла (1764–1821), Зянтакин Истаръ (1779–1822), сын Утябъ (1794 г.р.). Ракаев 
Гайса (1754 г.р.) – отставной хорунжий, жена Рахима, сыновья Халит (1802 г.р.), Зейнагабдин 
(1807 г.р.), Халита жена Мухыпа. Сапов Нигаметулла (1766 г.р.) – урядник. Сеитов Ишимбет (1754 
г.р.), сын Ишмухамет (1808 г.р.). Каракаев Токай (1746 г.р.), сын Зиянъ (1772 г.р.). Хасанов Хусеин 
(1802 г.р.). Баякаев Утяган (1761 г.р.). Отчислены в 1818 году в Казанское сословие.

43. Исмагилов Ишмурат (1743–1819), первый сын Габдулгазы (1766–1831), его жена Махуба (35), 
сын Габдулла (8), дочь Махупзямал (6), второй сын Сабит (52), его жена Хубби (41), сыновья 
Сагит (21), Мухарям (14), Шарып (3), дочери Шарбустан (8), Шагарбану (6), третий сын Мавлют 
(28), его жена Бибигайша.

44. Имангулов Абдрашит (59), жена Сахиб (20), сыновья Габдулмень (34), Темирша (22), 
Мухаметкарим (16), Габдулеарим (1805–1830), дочь Шамсикамал (1).

45. Имангулов Ибрагим (55), жена Зялифа (41), сыновья Исмазия (неразбор) (19), Исхак (12), 
дочери Бибигафифа (15), Бибигазыза (10), Бибиназира (7), Бибисабира (3).

46. Имангулов Хасан (1790–1829), жена Бибихабиба (41), Имангулов Хусеин (42), жена Рабига 
(30), сын Махмут (8), дочери Фатима (10), Бибизюгура (5).

47. Хасанов Гисметулла (40), сыновья Габидулла (19), Хайбулла (14), Ахмет (12), Гизетулла (5).
48. Имангулов Рафик (1775–1829), первый сын Бикмухамет (26), жена Калямзянъ (30), дочь 

Бибифатима (5), второй сын Биктагир (23).
49. Абдулгалин Габдулмязит (1757–1819), первый сын Габдулвали (39), жена Хуснизянъ (39), 

сыновья Габдулхалиль (19), Абдулмахзянъ (10), Габдулфеиз (1), дочь Бибишамсибаган (5), второй 
сын Габдулганей (1800–1820), Яусарин Банзекит (1786–1830).

50. Абдулгазин Амирхан (1771–1833), жена Гульзагида (44), сыновья Абдуллатиф (20), 
Габдулхалик (19), Мухаметсадык (14), Мухаметюсуф (6), Мухаметсафа (3).

51. Абдулкаримов Габдулвагап (1764–1825), сыновья Биктаир (23), Кагарман (15),
52. Шангиреев Шамухамет (30), жена Фатима (18), Азнагулов Габдулвахит (1804–1833).
53. Габдулменев Минлибай (40), жена Шамсыниса (40), сын Абдулкагир (13), дочь 

Шамситалиг (3).
54. Биксентеев Абдрашит (1749–1820), первый сын Габдулменяв (1784–1831), его сын 

Асфандияр (15) и дочь Сулубика (13), второй сын Зюльфукар (19), третий сын Темирвалит (42), 
жена Зянбика (36).

55. Губайдуллин Ибрагим (1756–1829), сыновья Исмаиль (1795–1829), Исхак (1798–1829), Якуп 
(33), Юсуф (23), Якупа жена Махупъ (34), дочь Гульбасар (4), Исхака сын Мухаметбакий (7).

56. Карчигин Нигметеулла (1757–1820), первый сын Фейзулла (1785–1833), сын Гизатулла (1), 
дочь Бибигайша (6), второй сын Нугманъ (43), жена Шамсуниса (42), третий сын Абдрахман (30), 
четвёртый сын Аюхан (12), Карчигин Рахметулла (1740–1629), Карчигин Фаткулла (1765–1822).

57. Мадияров Нигаметулла (1758–1823), первый сын Гисметулла (1786–1825), второй сын 
Сагудулла (43), его жена Кутлубика (40), третий сын Азизулла (38), его жена Фатима (40).

58. Ахмеров Сагит (1760–1823), Ахмеров Салих (1763–1819), сыновья Габдулгадий (1809–1823), Габ-
дулсалям (34), Габдулгалям (27) и Абдулсалям (32) и Абдулсаляма жена Аббика (16), Хамитов Валит 
(1791–1818), Хамитов Халит (58), его жена Мухатдис (49), Сагита первый сын Сеитбатал (53), его жена 
Гульбагида (44), сын Юнус (1815–1816), дочери Хуснизямал (4), Бибишамсинагар (1), Сагита второй 
сын Сахифъ (34), его жена Шарифа (30), дочь Шамсихан (1). Максютов Валит (1756–1817). 

59. Мавлютов Тамимдаръ (1781 г.р.), Мавлютов Мухаметдияр (1784 г.р.), Мавлютов Асфандияр
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(1800 г.р.), Мавлютов Галиакбер (1803 г.р.), Мавлютов Газиулла (1810 г.р.), сыновья Тамимдара 
Канзяфар (1804 г.р.), Сафиулла (1813 г.р.). Отчислены в 7-й Башкирский кантон в 1822 году.

60. Гайнуллин Сагидулла (1781 г.р.), сын Зейнулла (1813 г.р.). Отчислены во второй 
Мещерякский кантон в 1820 году. 

60. Гайнуллин Сагидулла (1781 г.р.), сын Зейнулла (1813 г.р.). Отчислены во второй 
Мещерякский кантон в 1820 году.

61. Гайнуллин Калимулла (1776–1820), сыновья Адгямъ (1791–1819), Кагарман (1801–1832).
62. Галиев Гадыль (48), жёны Зюбейда (49), Зямал (18), сын Абдулзяпар (12).
63. Мустафимов Мустафа (46), жена Фархи (30), сыновья Мухаметкарим (13), Мухаметгали 

(11), Мухаметбаки (/ий?) (6), Мухаметша (3), дочь Гализизада (1).
64. Ласынов Ахтям (1762–1831), Ласынов Зиганча (53), жена Фатима (35), дочь Сахипзямал (10), 

Ахтяма сыновья Шигабетдин (1779–1831), Серазетдин (34) и его сын Мухаметнури (1).
65. Рахимкулов Гуздягон (47), жена Гайша (40), сыновья Абубакир (17), Гумер (9), 

Салимзянов Габидулла (1804–1830). 
66. Юзеев Мухетаминь (1756–1822), первый сын Мухаметгали (40), жена Зульканда (27), 

сыновья Мухаметвали (12), Калимулла (9), дочь Шамсизиган (3), второй сын Мухаметшариф (46), 
его жена Гизитбану (25), дочери Газиза (17), Хамида (12), Хубайба (10), Гафифа (4). Ибрагимов 
Абдрахман (24).

67. Зайнитдинов Мавлиша (40), жена Гульзамиля (35), сыновья Мухаметсафи (13), Фейзулла 
(1), дочери Маликазада (10), Галимзада (3).

68. Абдулвахитов Абдулгафар (60), жена Вабтюря (40), сыновья Юсуф (13), Садык (9), дочери 
Сахипзямал (14), Хабибзямал (12), Шамсизямал (5), Фатима (4). Причислены в старшины 
Кайсарова.

69. Халилов Баязит (1782–1831), сын Мавлют (8), Сагитов Габдулла (1759–1820), сын Габдульмен 
(25), Ахмеров Ханиф (1792–1831).

70. Мамзяров Фейзулла (56), жена Гульзагиза (45), сыновья Хайбулла (16), Гайнулла (9), 
Гатиятулла (7), Хайбуллы жена Бадриниса (15),

71. Рахматуллин Хасан (2), жена Нистюра (19), Хисамутдинов Хасан (16).
72. Максютов Сулейман (1791 г.р.), Сулейманов Хайрулла (1795 г.р.), Абдулсалямов Исмагиль 

(1771 г.р.), Хасанов Ачуакъ (1786 г.р.), Хамитов Абдрашит (1791 г.р.), Ахмитов Ханафия (1781 г.р.), 
Зигафаров Салих (1783 г.р.), Зигафаров Сагит (1795). По Указу Оренбургского Губернского Правления 
отчислены 1820 года.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1850 ГОДА 15 ОКТЯБРЯ 10 БАШКИРСКОГО 
КАНТОНА № 15 ЮРТЫ ДЕРЕВНИ РЕДУТА НИКИТИНСКОГО

1. Ишкузя Ишкеев (51), – юртовый старшина зауряд хорунжий, Гульбагар Усманова (41) – 
жена. Ишмурза Ишкеев (49), брат, Бадыгульямал Усманова (43) – жена, сыновья Мухамматка-
рим (22), Мухамматшариф (18), Мухамматгали (12), дочери Эммикамал (15), Бибикамал (2).

2. Танакаев Кутлай (70) – отставной зауряд есаул, его жена Фатима Тимербаева (55), сын 
Мухамматсадык (1832–1847), Танакаев Абубакир (67) – брат, его жены Курбанбика Зюмалиева 
(57), Шамсюниса Габбясова (51), сын Мухамматгали (27), дочь Бибисарвихамал (12), Давлетбика 
Абдуллатифова (27) жена Мухамматгали, их сыновья Шагингарей (6), Султангирей (1), 
Мухамметгарей (13), сыновья от первой жены Шахвали (18), Адалгарей (14).

3. Минкеев Абдулкарим (1750–1842) – указной ахун, сын Имамнигаметша (1789–1845), 
Газимша (37) – указной имам, первый сын Нигаметша, его жена Бибидавлетбика (26), сыновья 
Гатаулла (10), Сибатулла (4), Хайрулла (1), дочери Сарвиямал (17), Фархисрур (8), Фархизяман

(5), Мугатаметша (29) урядник, второй сын Нигаметша, его жена Фатима Исингильдина (18), 
сыновья Мухамматбакый (8), Мухамматситдыйк (4), Ахметша (1), Галишау (27) – третий сын 
Нигаметша, его жена Шарыфа (25), сыновья Габдулла (8), Рахматулла (1), дочь Вазыфа (5), 
Файруша (20) – четвёртый сын Нигаметша, его жена Бибимагрифа Байзина (20), сын Губайдулла 
(1), Давлетша (17) – пятый сын Нигаметша, Гизотша (10) – шестой сын Нигаметша. 

4. Минлишев Ряим (1772–1844) – указной азанча, его жена Зюгура Гумерова (70), Гайнетдин – 
указной азанча, сын Ряима, жена Бадигульямал Гибетуллина (35), сыновья Назмитдин (10), 
Минхазетдин (1), дочери Минамал (8), Сахипкамал (1), Хисамутдин (40) – сын Ряима, жена 
Хадича Абдулвагапова (34), дочери Бибисабира (11), Бибисара (8), Бибисафура (1), Тазетдин (1813–
1836) – сын Ряима.

5. Минлишев Фахрутдин (46), жена Шарзада Мухаметрахимова (45), сын Мифтахутдин (22), 
дочери Гульбустан (21), Биксултан (15), Газиза (12), Нафиса (10).

6. Кустаров Габдулвагап (66) – указной мулла, по предписанию начальства отписана семья в 
10 юрт, жена Зюра Минлишева. Араслангалей (28), Мугадей (14), Галионбер (13).

7. Кустаров Габдуллатиф (1782–1840) – зауряд сотник, жена Минлибика (?) Янгурчина (57), 
Абдулвафик (41) – сын Абдуллатифа, жена Шамсиямал Абдуллатыфова (35), сыновья Хайсан (8), 
Ихсан (50, Сайфетдин (2), Ибрахим (1811–1842) – сын Абдуллатифа. Исхак (39) – сын Абдуллатифа, 
жена Шайстахан Муссина (43), Габдулгафар (35) – сын Абдуллатифа, жена Хамида Халитова 
(30), сын Габдулсатар (3), дочери Ямиля (14), Гайша (12), Бибимарзянбану (2), Исмагиль (28) – 
сын Абдуллатифа, жена Акбика Исянаева (27), сын Набибулла. Идрис (23), Хабибулла (12) – 
сыновья Абдуллатифа.

8. Габдулин Габдулнасыр (51), жена Мухыйба Батталова (44), сыновья Габдулгазиз (20), 
Габдулфаиз (14), Габдулбашар (12), Габдулзяпар (1), дочери Сарбибагар (16), Шамсинагар (13), 
Туташ (4).

9. Таналин Зиянгул (1766–1847), жена Шагарбану Хамитова (55), Габдулбакий (32) – сын 
Зиянгула, жена Шамсикамал Абзалямова (30), Габдулвалий (17) – сын Зиянгула, Шамсибагар 
(18) – дочь Зиянгула.

10. Хусеинов Искандер (1799–1835) – урядник, сын Камалетдин (22), брат Хусеинов Идрис 
(46), жена Хамида Абдуллина (43), сыновья Зямялетдин (18), Багаутдин (1833–1836), Шарафатдин 
(10), Сагадатдин (5), дочь Лютфикамал (8), племянница Хаерзади Искандарова (8), Исхак (43) – 
брат Искандера, жёны Золхуза Файзуллина (40), Гюлгустан Сейфуллина (31), сыновья Ямалитдин 
(12), Низамитдин (6), Салахетдин (1), дочь Лютфийкамал (2), Хусеинов Исмагил (40) – брат 
Искандера, жена Мастюря Кутлаева (36), сын Ибрагим (1), дочери Бибикамал (11), Асхапъямал 
(9), Хусеинов Хасан (39) – брат Искандера, жёны Фатима Хасанова (38), Зяйняп Нигаматуллина 
(26), сыновья Мухамматзариф (13), Асетулла (2), дочери Шамсикамал (16), Сарбикамал (3), 
Назмитдин Хусеинов (24) – брат Искандера, жена Гайша Янгизина (20), сын Багаутдин (20).

11. Идильбаев Абдулхасан (1784–1848), Абдулфаттах (1811–1845), Абдулфавариз (1831–1840).
12. Абдулхалитов Узбек (22), двоюродные братья и сестра Абдулвали Абдулхамитов (1826–

1849), Алибек Ахтямов (20), Бибигайша Абдулхасанова (15).
13. Мамаев Нуратдин (57), жена Сахиба Галиева (55), Арслангалий (32) – сын Нуратдина, 

жена Алтынчач Исяняева (30), сыновья Галиахмет (4), Яриахмет (3), дочь Бибихатира (2), Би-
яраслан (24) – сын Нуратдина, жена Васпиямал Апсалямова (18), Канмурза (17) – сын Нуратдина.

14. Мамаев Арсланбай (48), жена Асхапъямал Сетдикова (44), сыновья Шерафитдин (22), 
Садретдин (17), Бадритдин (9), Адегам (7), дочь Минлибика (15), Мамаев Урапай (1808–1846) – 
брат Арсланбая, жена Сахипъямал Сайфимулюкова (42), сыновья Багаутдин (24), Шигабатдин 
(19), Камалетдин (18), Залялетдин (10), Мамбетулла (5), дочь Уммикамал (15).

15. Мамаев Урмамбет (38), жена Фархизямал Сейфетдинова (36), сын Мивтахетдин (7), 
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дочери Гарифа (15), Хадиса (12), Сабира (2), Зянараслан Мансуров (39) – племянник, жена 
Биби Исхакова (38), сын Мухамедсадык (1), дочери Мяхупъямал (15), Шамсизихан (9), Зямила 
Муртазина (65) – мать Зянараслана. Мансуров Янмурза (29) – племянник, сын Бакый (2), 
Мансуров Баймурза (20). 

16. Абдулсалямов Сейфулла (72), жена Кулустань Вагапова (35), сын Нигаметулла (5), дочь 
Фатыма (4), Хамидулла (1810–1842) – племянник, Фазиля Давлетгалиева (40) – мать, дочери …. 
(13), Фатима (15).

17. Исянай Хасанов (1791–1842), жёны Альмиявгар (57), Хабибъямал (60), сын Мухаметжан 
(1814–1835), дочь Алтынбина (15), Мухаметгалей Исянаев (32) – сын Исяная, жена Шарыгадастан 
Сабитова (25), Бибифатима (2), Мухамет–Шариф (31) – сын Исяная, жена Анбика иль–Анаева 
(26), дочь Минлибина (2), сыновья Мухамет–Гариф (6), Губейдулла (3), Гумер (24) – сын Исяная, 
жена Минняувгар Субханнулова (23), сын Усман (2), дочь Зайнап (1), Арамангалей (20) – сын 
Исяная, жена Зюгура Хусеинова (20), сын Шагалей (1), дочь Салубина (3), Исянгильды Хасанов 
(52), жена Бинзянам Валитова (57), дочери Магрифа (15), Гайниямал (11).

18. Хисамитдин Муртазин (47), жена Махуп–Ямал Зюмалина (31), дочь Хубайба (2), сыновья 
Иснан (24), Зяляметдин (21), Шарафитдин (10), Мухамет–Хасан (8), Мухамет–Галей (6), Ибрагим 
Иснанов (36) – племянник Хисаметдина, жена Сарвихиршан Утяпова (22), сын Кунгурбай (1).

19. Усман Ялкаев (71), жена Гульбина Абзялилова (56), Зиянгазы (1801–1841) – сын Усмана, 
сын Габдуллатыф (13), Гайнитдин (42) – сын Усмана, жена Гаданбану Ибраисова (41), сыновья 
Халильулла (17), Хамитьулла (5), Набиулла (1), Кагарман (35) – сын Усмана, жена Давлетбика 
Мухаметшина (22), дочь Лутфыйкамал (2), Минлибай (1833–1837) – сын Усмана. Хайбулла Галиев 
(24) – племянник Усмана.

20. Мухаметов Зайнил-Башар (55), жёны Амина Саптиева (50), Сумалтын Исяняева (25), 
Гамадытдин (25) – сын Зайнил–Башара, жена …Ямал Шеймарданова (25), дочери Шамсигизян 
(1), Сарвизиган (3), сын Фатахитдин (5), Сыновья Зайнил – Башара Муфтатитдин (19), Багаутдин 
(13), Гатаулла (1), Ибрагим Мухаметов (34) – брат Зайнил-Башара, жена Лютвийкамал (39), дочери 
Сарвизиган (5), Сарвираван (2), Исхак Мухаметов (32) – брат Зайнил-Башара, жена Гульямал 
Нигаматуллина (25), сын Камалетдин (5), дочь Бибихатима (1). 

21. Токтамышев Шамситдин (48), жена Минзибика Зиянгулова (44), Шарафитдин (19) – сын 
Шамситдина, жена Хабибямал Зайнил–Башарова (18), Шигабитдин (1833–1841) – сын Шамситдина. 
Токтамышев Тазитдин (43) – брат Шамситдина, урядник, жёны Назып Хусеинова (41), Мяхупъямал 
Мустафина (32), сыновья от первой жены Мухаметлатыф (8), Мухаметвали (7), сыновья от 2 жёны 
Мухаметсадыйк (7), Губайдулла (2), дочери от первой жены Саргузъян (16), Шарифъямал (14), 
Залияха (1), дочь от второй жены Бадгулъямал (4), Фахритдин Тактамышев (?) – брат Шамситдина, 
жена Янъ Шукурова, сыновья Зянульгабдин (14), Ямамитдин (8), Сейфитдин (6), Низамитдин 
(1), дочь Мяхупъямал (13), Камалетдин (36) – брат Шамситдина, жена Шамсикамал Исяняева 
(22), сыновья Халилъулла (2), Хайрулла (1), Сагатдин (34) – брат Шамситдина, жена Асхапъямал 
Абдуллатифова (26), Загритдин (5), Мрязь Азлубова (75) – мать Сагатдина, вдова.  

22. Курбангалин Амир (1799–1843), сын Тахаутдин (6), дочь Хусникамал (17), Муртаза 
Курбангалин (49) – брат Амира, жена Весепфийямал Мратова (41), Салахитдин (22), Садритдин 
(14), Багаутдин (4).

23. Мрадымов Ахмет (1800–1840), сын Мухаметсафа (1826–1847), Сетдык (6) – сын Мухаметсафы.
24. Гумеров Сеит Ягафар (43), жена Гулустан Ишимгулов (32), сын Баттал (5), дочери 

Шагарбустан (15), Шавнизямал (12), Фархий Бустан (8), Фархиниса (2).
25. Шамсутдин Мратов (1803–1843), Сагатдин Мратов (40), жена Шагирбану Сабитова (23), 

сыновья Бадритдин (15), Камалетдин (4), дочь Лотфый Камал (2), племянницы Шарифъямал 
(15), Асхапъямал (12).

26. Давлетов Сеит Галий (89), жена Гулфариза Абурханова (46), Нигаметулла (55) – сын Сеит 
Галия, жена Гайша Ряимова (50), сыновья Багаутдин (32), Шарафитдин (13), Сиразитдин (12), 
Бибисара Арсламбекова (22) – жена Багаутдина. Фаткулла (55) – сын Сеит Галия, жена Мигирбану 
Токтамышева (45), сыновья Мавлют (22), Мухамет-Зариф (10), Мухамет-Шариф (8), Мухамет-Гариф 
(2), дочери Марзалифа (19), Бибитотугушниса (17), Мугульсунъ (15), Гайнулла (43) – сын Сеит Галия, 
жена Адальхат Ишмухаметова (34), сыновья Зюлкарнай (13), Мухаррямъ (4), Зяйниль-Башар (2), 
дочери Хусниямалъ (16), Васфийямалъ (12), Шамсикамаръ (5), Файзулла (9), дочь Мавлика (6).

27. Сеитбаталов Рахметулла (1821–1846), Хайрулла (28) – брат Рахметуллы, сын Атаулла (3), дочь 
Загюра (2), Фазиулла (24) – брат Рахметуллы, жена Шамсибагаръ Абдулвалиева (25), сын Халильулла 
(3), дочери Бибимадыхья (2), Бибисара (1), Фатима Хусеинова (54) – вдова, мать Фазиуллы. Шамсутдин 
Габдуллин (52) – Хайруллы Сеитбаталова дядя, жена Мяхубя Муссина (41), сыновья Биляль (19), 
Гайнулла (17), Хисамитдин (16), Шарафитдин (10), дочь Хабипъямал (15), Гумер (1827–1847) – брат 
Рахметуллы.

28. Мухаметов Юсуф (31), жена Акбика Тимергалиева (28), дочери Сарвихирман (16), 
Бибизянбика (8), Юнус Мухаметов (26) – брат Юзуфа, жена Бибихуснисара Бииялева (неразборчиво) 
(25), дочь Бибифатима (2), Даут Мухаметов (21) – брат Юзуфа. 

29. Уразаев Ибрагим (1788–1843), сын Агилъ Уллах (19), дочери Давлетбика (11), Мальбика (9), 
Исхак Уразаев (50) – брат Ибрагима, жёны Халимъян Усманова (51), Гульнафис Нигаметуллина 
(53), сыновья Бикмухамет (19), Диньмухамет (18), Досмухамет (1833–1835), дочери Саруйдиганъ 
(16), Сарвираванъ (15), Сахипъямал (12), Шамсикамал (7). 

30. Ямгургин Темиргалий (63), жена Насыха Сайдашева (60), сыновья Мухаматша (27), 
Темирбай (1822–1848).

31. Габдуллатипов Габдулгалим, брат Мухаметъ–Карим (21), сестра Шамсидиганъ (16), 
Сахипьямалъ Салихова (55) – вдова, мать Габдулгалима. Габдулвагап Хусеинов (1796–1934) – дядя 
Габдулгалима, Габдулвахит Хусеинов (1810–1846) – дядя Габдулгалима.

32. Махмутов Мухаметсалим (52), жена Сабира Фазиуллина (30), Сын Мухаметсадык (24), 
жена Фахарниса Абдулнасырова (30), Махмутов Мухамадлатыф (47) – брат Мухаметсалима, 
жёны Мяхупьямалъ (41), Гюльзагида Сеитгалиева (36), сыновья от первой жены Мухаметзариф 
(21), Мухаметкарим (4), Мухаметбакый (1), сыновья от второй жены Мухаметгалий (6), Ахмет 
Махмутов (4), дочери от первой жены Сарвиравань (19), Шамсикамал (17), Натфикамал (14), 
Гарифьямалъ (12), Фархиямал (10), дочери от второй жены Асхапьямалъ (17), Халипямал (14), 
Сахипямал (12), второй Ахмет Махмутов (1807–1842), сын Рахметулла (9 ?).

33. Субханкулов Зянтюря (37), Гамберь Танакаева (57) – вдова, мать Зянтюри, сыновья Хай-
булла (17), Халилулла (12), Хайрулла (8), дочери Бибигайша (15), Бибигазиза (4), Бибинагима (2), 
Рахманкуль Субханкулов (1814–1839) – брат Зянтюри. Зиянгазы Субханкулов (31) – брат Зянтюри, 
жена Алтынбика Пулашева (12), дочери Шамсикамал (9), Хуснуямал (2), Умишкамал.

 34. Аббязов Ильяс (56), Сын Абдулфатих (34), жена Шамсизиган Мавлютова (30), сыновья 
Абдулфалим (5), Абдулла (2), Абдулкасим Мавлютов (30) – сын Ильяса, жена Лютфийямал (25), сын 
Фаткулла (2), дочь Уммикамал (5), Идрис (15) – сын Ильяса, Шамрат Аббязов (50) – брат Ильяса.

35. Фейзуллин Мухаметшафиг (38), жёны Васмиямал Мухаметова (25), Сахипьямалъ Ханафьи-
на (32), брат Мухаметялан (31), жена Сахипьямалъ Габдулхакимова (25), сыновья Ахметялан (6), 
Рахмиъян (1), дочь Хатипьямалъ (4), сыновья Салих Фейзуллин (23), Асарь Габайдулин (1825–1839).

36. Танатаров Мавлют (1796–1843).
37. Кутлугильдин Тохветулла (43), жена Гульбагар Якупова (20), сын Сибагатулла (1), дочь 

Бибиназыфа (15), Гибетулла Кутлугильдин (37) – брат Тохветуллы, жена Фатима Шарипова 
(33), сыновья Фаткулла (17), Гайнулла (11), Фазиулла (9), Гатаулла (3), Кутлугалямъ (1), дочери 
Бибишарифа (15), Бибимагрифа (6).
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38. Бикмурзин Калай (34), жена Бибиталига Мюнлибаева (20), сын Мратша (10), дочь Биби-
рабига (1), брат Мухаматбакый (31), жена Мубарий Габитова (25), сын Мухаметгариф (5), Муха-
метганий (14) – брат Калая.

39. Габдулгазин Габдулла, Махуба Ибатуллина (54) – мать, жена Муссина Магий (22), сын 
Абдулъяпар (2), Ишмуратов Сабит (1782–1834) – дядя, жена Имангулова Хубби (54), сыновья 
Сагит (1813–1843), Мушаррап (19), Мухаррям (30) – сын Сабита, жена Ибрахимова Газиза (25), 
сын Мухаметбакый (1), Ишмуратов Мавлют (44) – дядя Габдуллы, жена Мавлютова Бибигайша 
(30), сыновья Габит (14), Хамит (5), Хазиахмет.

40. Имангулов Абдрашит (75), жена Юмалина Сахипъямал (36), Абдрахман (50) – сын 
Абдрашита, жена Ибрагимова Кутлубика (30), сын Ярулла (1), дочь Бадыгульямал (6), Темирша 
(38) – сын Абдрашита, жена Биктоева (?) Сахипьямал (30), сыновья Габдулла (9), Нигаметулла 
(7), дочери Бибифатыма (5), Кадиша (1), Мухаметкарим (32) – сын Абдрашита, жена Картулина 
Сарвиямал (25), дочь Бибизюгура (1).

41. Иманкулов Ибрагим (71), жена Курмашева Залифа (57), Исмагиль – сын Ибрагима, 
жена Бибигизатбану Сагдытдина (28), сын Ибниямил (9), Исхак (28) – сын Ибрагима, жена 
Абубакирова Асхапъямал (20), дочь Латыфа (1).

42. Имангулов Хусеин (59), жена Рафикова Рабига (46), сыновья Махмут (24), Масягут (4), 
дочери Минлихан (16), Сагида (16).

43. Хасанов Гисматулла (1794–1844), жена Муртазина Бибихабиба (54), Габидулла (35) – 
брат Гисматуллы, жена Абдрафикова Сахипъямал (30), сыновья Исмагиль (6), Адиятулла (2), 
Гатиятулла (1), Хайбулла (1822–1834), Гызатулла (21) – братья Гисматуллы. Ахмет (28) – брат 
Гисматуллы, жена Зайни-Башарова Асхапъямал (25), сын Габдулла (1).

44. Рафиков Бектимир (42), жена Усманова Гулимзян (46), сыновья Хабибайрахман (14), 
Хайрулла (6), дочери Бахтымзада (16), Махвузя (11), Магузя (7), Биктагир (1813–1840) – брат 
Бектимира.

45. Габдулмазитов Габдулвалей (1797–1850), жена Усманова Хусьинзянъ (55), Абдулхалим 
(35) – сын Габдулвалея, жена Рафикова Фаиза (27), сыновья Ямгур (10), Абдульманнан (4), 
Абсатар (1), Абдульманзян (26) – сын Габдулвалея, жена Серазетдинова Биби-Гайшабика 
(21), сын Бахтыгалей (1), Абдульхафиз (17), Абдулгатша (10), Абдульмалихъ (8) – сыновья 
Габдулвалея.

46. Амирханов Габдуллатиф (1816–1842), братья Мухамет–Юсуф (22), Мухамет–Зариф (19), 
Абдулхаликъ (35) – брат Габдуллатифа, жена Нуратдинова Бибишарифа (25), дочь Бибинагима 
(6), сын Мухаметгалей (3), Мухамет-Садык (30) – брат Габдуллатифа, жена Байзина Бибинафиса 
(22), дочь Бибишарифа (2).

47. Абдулвагапов Биктагир, дочери Бибимагрифа (8), Бибивагиба (2), Кагарман – брат 
Биктагира, жена Минамалъ (22), сын Багаутдин (5), дочь Гильмикамалъ (2).

48. Шангиреев Шамухамет (46), жена Фаткулина Фатима (34), дочь Гайша (6).
49. Габдуллин Минлибай (1794–1835), жена Габдуллина Шамсениса (56), сын Абдульсагир (31).
50. Абдулманяпов Асфандияр (31), жена Ахметова Сарвикамал (20), сын Мухамет– Садык (1), 

Абдрашитов Зюлфукар (35) – дядя Асфандияра, жена Кутлубаева Зигада (40), дочери Хусниямал 
(12), Лютфийкамал (8), Валитов Темир (58) – дядя Асфандияра, жена Баитиова Зянбика (52).

51. Ибрагимов Якуп (49), жена Султиева Мяхуп (50), дочери Гулбика (15), Шарифьямалъ (12), 
Юсуф (39) – брат Якупа, жена Мансурова Мяхупьямалъ (25), сын Юнус (2), Исхаков Мухаметбакый 
(23) – племянник Якупа.

52. Фейзуллин Гейзетулла (17), Нигаметуллин Нугманъ (1791–1841) – дядя Гейзетуллы, жена 
Габдуллина Шамсениса (58), дочь Шамсиямал (16), Абдрахман (1804–1843), Аюханъ (1822–1846) – 
дядя Гейзетуллы.

53. Нигаметуллин Сагидулла (64), жёны Гайсина Кутлубика (56), Хамитова Хатиб-Ямалъ (30), 
дочери Хатира (8), Хайба (3), Нигаметуллин Азизулла (64) – брат Сагидуллы, сыновья Хамидулла 
(13), Сафиулла (8).

54. Сагитов Сеитбатал (69), жена Баширова Гюльзямина (30), Сагитов Сахип (50) – брат 
Сеитбатала, жена Мухаметрахимова Шарифа (46), дочери Шамсикамал (17), Шамсикамар (12), 
Абдулсалям (1802–1840) – брат Сеитбатала, сын Габдулгафар (10), Габдулгалям Салихов (1812–
1838), Халит Хамитов (1778–1849).

55. Галиев Гадиль (48), жёны Зюбайда Ахмерова (65), Фархизямалъ Минлибаева (34), сын 
Габдулбашар (10), дочь Бибивазыфа (5), Абдулзяпар (28) – сын Гадиля, жёны Бибифатима 
Узенбаева (28), Бибишамсинагар Хасанова (15), сын от первой жены Габдулсатар (3).

56. Мустакимов Мустафа (1788–1848), сыновья Мухамет-Галий (27), Мухамет-Бакый (22), 
Мухаметша (19), Ахметяланъ (8), дочь Сарвикамалъ (10), Мухамет Карим (30) – сын Мустафы, 
жена Гайша Мукаева (22), дочь Магрифа (3).

57. Ахтямов Серазитдин (1802 г.р.), отчислен в 1843 году в Оренбургское казачье войско, сын 
Мухамет Нури (1835 г.р.), Лачинов Яганча (59), жена Фатима Шангирьева (56).

58. Рахимкулов Ачагасъ (1789–1850), жена Гайша Биксентъева (56), сын Гумер (25), Абубакиръ 
(33) – сын Ачагаса, урядник, жена Хуснуямалъ Файзуллина (30), сыновья Мухамет Галий (8), 
Шаугалий (3), Сейфульмулюкъ (1).

59. Мухаметаминов Мухаметгалий (1796–1846), жена Зульхида Галиева (35), дочь 
Сарвикамалъ (12), Мухаметвали (28) – сын Мухаметгалия, жена Хабира Мивтахитдинова 
(30), сыновья Хамидулла (1), Калимулла (1807–1846), Халиль Улла (6), Мухаметшариф – брат 
Мухаметгалия 1790 г.р. (по распоряжению начальства в 184... году перечислен в деревню Новые 
Чебеньки), жена Гизетбану Гайсина, дочери Газиза, Халида, Хубайба, Гафифа.

60. Ибрахимов Абдрахман (40), жена Мяхубямалъ Абубакирова (34), сыновья Бибиназир (14), 
Абдрахим (8), дочери Мархюбя (9), Фатыма (7), Фархибану (3).

61. Зайнетдинов Мавлиша (1796–1843), жена Мухаметсафа, сыновья Фазиулла (1835–1844), 
Гайнулла (6), дочь Малихъ Зада (26).

62. Баязитов Мавлютъ (24), жена Мавгузя Биктагирова (21), дочь Фарьбиза (2), сестра 
Сарвираванъ (19).

63. Магизияров Файзулла (1780–1844), жена Гулгазяръ Ихсанова (61), Хайбулла (32) – сын 
Файзуллы, жена Бадриниса Минлибаева (31), сыновья Хайрулла (6), ХалильУлла (2), Гайнулла 
(25) – сын Файзуллы, жена Фархиямалъ Биктимирова (24), сыновья Сафиулла (4), Атаулла (1), 
Гатиатулла (23) – сын Файзуллы, жена Шамсиямалъ Мухаметгалиева (20).

64. Габдуллин Габдульмень (1811 г.р.), по распоряжению начальства в 1843 году перечислен в 
Оренбургское казачье войско.

65. Рахметуллин Хасан (37), жена Мастюра Мавлютова (35), дочь Шагирзада (15).
66. Абдулвахитов Абдулгафар (1774 г.р.), по предписанию начальства в 1843 году перечислен в 

деревню Карагузи, жена Мастюра, сыновья Юсуф (1823гр.), Садык (1827 г.р.), дочери Сахипъямал, 
Хабибзямал, Шамсизямал, Фатима.

67. Хисамутдинов Хасан (32), жена Хабибъямал (25), Ахметжанъ (14), Мухаметбакый (4).
68. Хабибуллин Байзы (71), жена Шамсизиганъ Махмутова (51), сыновья Калимулла (1833–

1850), Гатаулла (2), дочь Бибилатифа (7).

Всего мужского пола 341 душа, всего женского пола 306 душ.
Составитель – Оренбургского казачьего № 3 полкарядута Никитинского казак Григорий …

(фамилия написана неразборчиво, – прим. авт.).
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Листы Ревизских сказок 1816 г.

ПРОШЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

Фонд И–295, опись 3, дело 267 
«Дело по прошению Оренбургского уезда Никитинского редута 9-го башкирского 

кантона урядника Ишкузи Ишеева о произведении разбирательства в неотдаче ему 
одного с ним редута башкирцом Усманом Айдабкиловым сосватанной им у него дочери 
девицы Гульбагар и прочем», 05.01.1828–10.01.1833

Ишкузя Ишеев пишет Великому государю Николаю Павловичу: «Я в прошлом 1826 году 
в июле высватал дочь одного со мною редута башкирца Усмана Айдабкилова за калым 500 
рублей. 250 рублей заплатил по сделанному между нами ижаб кабул при свидетелях. Но 
оставшиеся 250 рублей будущий мне тесть не принимает и не хочет выдать свою дочь за меня. 
Прошу разобраться в этом деле одного со мною редута чрез ахуна Абдулкарима Макеева».

Прошение башкирца Усмана Айдабкилова Великому государю императору Николаю 
Павловичу: «Служилый башкирец одного со мною редута Ишкузя Ишеев говорит, что я про-
сватал за него свою дочь Гульбагар и что они были обручены 3 года назад. С помощью ахуна 
Абдулкарима Макеева и старшины Зиянгула Таналина хочет насильно её взять к себе. В 
прошлом 1827 году призвал меня к себе в дом ахун Макеев, где был и Таналин, они учинили 
разбирательство. Спрашивали, почему не отдаю. Я им ответил, что никогда за его не просва-
тывал и обручения не было. Ишеев ко мне приходил, но я отказал, потому что мать Ишкузи 
Ишеева Халимзявар Кулуева во время малолетства дочь мою Гульбагар кормила своей грудью. 
На собрании всего редута при старшине Таналине, хорунжие Габайдулле Апсалямове, старо-
жилах-стариках, сыне ахуна – ахунского помощника Нигаметулле Абдулкаримове, башкир-
цев Абдулвалия Абдулмязитова, Абдулнасыра Абдуллина я опять пояснил, что никогда не 
просватывал свою дочь. Старшина Таналин сказал, что рассудит это дело посторонний мулла. 
В июне 1827 года приехали из деревни Воздвиженской юртовый старшина Темирша Батыр-
шин, указной мулла Абдулгафар Салаватов. Они старались притеснять меня, выпрашивали 
денег шесть целковых, устрашали отправить в суд. Я хотел отправиться в Оренбург к муфтию, 
но меня не пустили из редута. Моя жена Сахыя Курмангалина также кормила грудью Ишку-
зю Ишеева. Прошу учинить расследование, минуя ахуна Абдулкарима Макеева и его сына».

Второе прошение Айдабкилов на имя Оренбургского военного губернатора Петра Ки-
риловича Эссена: «Ахун Макеев вынуждает меня насильно и угрожает наказаниями, требует 
от меня согласия. Сверх же сего шурин мой родной Кутлыбаев непосредственно расстраивал 
жену мою и склонял племянницу свою в замужество. Жена моя оставила меня и по сие время 
находится у посторонних людей, оставляя наш дом на 4 дня без всякой помощи. Меня ни под 
каким видом и предлогом из жительства моего не выпускали, я имел надомный всегдашний 
присмотр. У меня домашнее обзаведение, но принуждён был находиться в нетопленой ком-
нате, отчего теперь пришёл в совершенное разорение, не находя себе никакого по старости лет 
моих спокойного прибежища. Сверх же сего по научению Таналина 5-го числа сего генваря 
приходя ко мне в дом, башкирец Мустафа Мрясов вытащил меня из дома, бил без пощады, 
между тем прибежавший тут же башкирец Ишмурда Тлеев тоже начал меня бить бесчеловеч-
но, от каковых претерпеваемых мною побоях теперь чувствую совершенную боль. Я объяснял 
ахуну Макееву, что дочь моя по закону нашему за Ишеевым быть не может по причине той,
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что мать Ишеева при малолетстве дочери моей воспитала сосцами своими, а жена моя также 
кормила оными Ишеева, что известно многим моим однодеревенцам. Я поданными моими 
двумя прошениями марта 9-го и 2-го июля прошлого 1828 года просил, чтобы сказанного 
башкирца Ишеева от присвоения дочери моей воспретить, а потом сделать в безвинной моей 
обиде исследование, предоставить право о выдаче моей дочери за другого жениха в замуже-
ство. Прошу, не благоугодно ли будет приказать о вышеписанных обстоятельствах произве-
сти исследование, минуя кантонного начальника Тукумбетева и старшины Таналина, по 
устранению сих и однодеревенцы не откажутся при сем меня оправдать, на что и ожидаю 
милостивейшей резолюции».

Урядник Ишкузя Ишеев пишет прошение Великому государю императору Николаю 
Павловичу, самодержцу всемилостивейшему: «В прошлом 1826 году июня 7-го дня сосватал я 
Никитинского редута у башкирца Усмана Айдабкилова дочь – девицу Гульбагар Усманову – 
при свидетелях с платежом по нашему магометанскому закону отцу её 500 рублей с таким 
условием, чтобы по обвенчании меня на оной девице заплатить 250 рублей, а остальные 
деньги, когда я поправлюсь своим состоянием. Но в течение времени оный башкирец 
Айдабкилов отказал мне отдать в замужество дочь свою по научению недоброжелателей 
моих Никитинского редута чиновников старшинского помощника Габайдуллы Абсалямова, 
есаула Кутлая Танакаева, сотника Габдуллатифа Кучитарова, муллы Габдулвагапа 
Кучитарова и башкирца Мустафы Мустакимова. Считая себя обиженным сим отказом, я 
подавал прошение в Оренбургское духовное магометанское собрание в прошлом 1827 году 
мая 1-го и просил учинить о сём разбирательство, но на оное моё прошение никакой не мог 
получить резолюции. Вынужден ехать в город Уфу и вторично подать прошение в 1828 году. 
Предписано было учинить разбирательство Сеитовского посада ахуну Кадыру Абдулвагапову, 
который приступил к следствию, принимая в свидетели вышепомянутых моих спорщиков, 
кои совершенно по недоброжелательству своему выказали в допросах в противность моего 
дела. Да при всём том и ещё со стороны тестя моего были два свидетеля – башкирец Рафик 
Имангулов и отставной казак Зиян Танакаев, коим Усман за ложное показание дал первому 
4 пуда пшеницы и 2 пуда овса, а второму – 10 пудов пшеницы. Зиян Танакаев, убедясь 
совестью, объявил о сём подкупе их следователю ахуну Абдулвагапову, что и башкирец Рафик 
Имангулов также подкуплен для ложного показания. А так как я недоволен сим следствием, 
произведённым сеитовским ахуном Абдулвагаповым, так и тесть мой Айдабкилов уклоняет 
Никитинского редута ахуна Абдулкарима Макеева, да верх того не опрошены ещё родные – 
как моя мать, так и наречённая моя невеста, действительно ли она сосала грудь моей матери, 
а по сим обстоятельствам и противоречиям и неосновательным учинённым допросам 
вынужден всеподданнейше просить назначить другого благонадёжного духовного особу, 
который мог бы окончить оное наше спорное дело совершенно справедливо, как духовный 
шаригат повелевает». Под документом стоит подпись: «Прошение со слов просителя в черне и 
набело писал 13-го класса Ераст Лазарев сын Серебряков, переводчик – Габайдуллин». 

Никитинского редута башкирца Усмана Айдабкилова дочь – девица Гульбагар – 
пишет 22 апреля 1829 года прошение Всепресветлейшему державнейшему великому 
государю императору Николаю Павловичу, самодержцу: «Прошлого 1826 года в июле месяце 
по собственному моему и родителя моего желанию просватана я была в замужество той 
же нашей деревни за башкирского урядника Ишкузю Ишеева, в чем между отцом моим 
и отцом жениха моего было условлено заключить законный брак при посторонних людях,

тогда как с обеих сторон будем готовы к совершению оного, с таковым обязательством, что 
Ишеев при заключении брака заплатит отцу моему из числа условленного за меня калыма 
500 рублей половинное число, то есть 250, по каковому случаю я обязана была почитать по 
долгу нашей религии вышеозначенного Ишеева своим мужем. Но как Ишеев изготовившись 
требовал от отца моего, чтобы привесть по окончанию начатое дело, то родитель мой, делая 
разные отговорки к выполнению сего дела, воспрещал мне думать об оном замужестве, говоря, 
что он хочет отдать меня за другого. Я вынуждена просить Императорское величество сие моё 
прошение принять и согласно условию совокупить с оным Ишеевым законным браком. А 
отцу моему воспретить, чтобы он меня принуждал выйти замуж за другого». Девица Гульбагар 
за неимением грамоты приложила тамгу. Слова переводил толмач, коллежский регистратор 
Ислам Беккулов.

1830 года генваря 12 дня Оренбургского земского суда Дворянским заседателем Нагае-
вым при ахуне Абдуле Абдулкаримове Никитинского редута урядник Ишкузя Ишеев в ни-
жеследующем показал: «Ишкузей меня зовут, Ишеев сын, отроду имею 30 лет, под судом 
не бывал. Мною поданное прошение справедливое. При учинении мною с Айдабкиловым в 
июле месяце 1826 года о выдаче за меня дочери его в замужество были свидетели башкирцы 
Абдулнасыр Абдуллин, Абдулвали Абдулмезитов, хорунжий Баймурза Карамурзин, отстав-
ной урядник Хусаин Айдабкилов. Последние двое померли. Приняты во свидетели к стороне 
Айдабкилова помощник старшины Габейдулла Абсалямов, есаул Кутла Танакаев, сотник 
Габдуллатиф Кучитаров, мулла Абдулвагап Кучитаров, Мустафа Мустакимов, Рафик Иман-
гулов, Зиян Танакаев. Спорные мне люди первыми пошли вымогать с меня в корысть свою 
деньги 2 целковых в том, что будут держать мою сторону, деньги я не отдал». Показание отби-
рал Дворянский заседатель Нагаев.

Показания также дали: Абдулнасыр Абдуллин, отроду 35 лет, Абдулвали Абдулмязитов 
34 лет, Идрис Хусеинов 26 лет, Зиян Танакаев 60 лет, Рафик Имангулов 56 лет, Мустафа Му-
стакимов 50 лет, Усман Айдабкилов 70 лет, Зиянгул Таналин 61 года.

1830 года генваря 15 дня Оренбургского земского суда Дворянским заседателем Нагае-
вым Никитинского редута башкирская жена Халимзявар Кулуева в нижеследующем спра-
шевана была и показала: «Халимзяварой меня зовут, Кулуева дочь, отроду мне 50 лет, Ники-
тинского редута башкирца Ишея Буранчина жена. Имею двух сыновей – Ишкузю и Ишмурзу 
Ишеевых. Никогда я и ни в какое время башкирца Усмана Айдабкилова дочь Гульбагар во 
младенчестве своею грудью не кормила».

1830 года генваря 15 дня Оренбургского земского суда Дворянским заседателем Нагаевым 
Никитинского редута башкирская жена Сахыя Курмангалина в нижеследующем спрашевана 
была и показала: «Сахыей меня зовут, Курмангалина дочь, отроду мне 49 лет, Никитинского 
редута башкирца Усмана Айдабкилова жена. Никогда я и ни в какое время одного со мною 
редута башкирца Ишея Буранчина сына – Ишкузю Ишеева – во младенчестве своею грудью 
не кормила. Равно и жена Буранчина Халимзявар дочь мою Гульбагар также не кормила».

Рапорт от 30 сентября 1831 года исправляющего должность Оренбургского земского 
исправника майора Доллеровского господину Оренбургскому военному губернатору: «Во 
исполнение предписания я сентября 25-го числа приступил к следствию, по коему откры-
лось, что проситель отставной башкирец Айдабкилов и его жена Сахибземал померли. А 
спрошенные башкирец урядник Ишеев и дочь просителя Гульбагар в допросах показа-
ли: 1) что он не усильным образом имел намерение взять за себя в замужество Гульбагар,
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а по согласию умерших отца и матери и её самой с платою 500 рублей калыма, 2) она пода-
ла прошение в Оренбургское духовное магометанское собрание, коим просит разрешения о 
выходе ей за урядника Ишеева в замужество. Мною объявлено им, чтоб они на вступление 
в супружество ожидали от Оренбургского духовного магометанского собрания разрешения».

От авторов: Если просмотреть ревизские сказки 1834 и1850 годов, можно убедиться, что 
Ишкуза и Гульбагар поженились.

Фонд И–295, опись 3, дело 371
«Дело по жалобе башкирки Никитинского редута 9-го башкирского канто-

на Оренбургского уезда Курбангалиевой С. на плохие отношения у неё с мужем», 
16.05.1829–20.01.1838

 Прошение Сахии – дочери Курбангалиева, жены башкирца Усмана Айдабкилова, Ве-
ликому государю императору Николаю Павловичу: «Прошлого 1826 года 1 июля муж мой 
Усман Айдабкилов, не зная за собой никакой вины, а как совершенно противно и безчестно 
чувствовал, сказал мне по нашему магометанскому шаригату троекратно «талак». Я пошла 
к своему родному брату башкирцу Кутлугильде Кутлубаеву, находящемуся в том же редуте. 
Проживала у него некоторое время. Муж мой Усман взял меня обратно от брата моего в дом 
свой, не взирая на талак. После сего происшествия, которое с моей стороны было забыто, как 
любя своего мужа, в декабре 1828 года выгнал меня из дому жестоким образом, без всякой 
одежды, за дровами для отапливания дома и за сеном для скотины. У меня есть свидетели – 
однодеревенцы. Я жила с мужем 37 лет, всё мое приданое и нажитое вместе имение осталось 
у него. Сейчас я проживаю у брата, на его содержании. Не хочу терпеть стыда при старости 
лет, будучи теперь ни вдовой, ни мужней женой. Прошу учинить расследование, чтобы остав-
шаяся у мужа моя собственная одежда была возвращена мне, да и за прокормление меня за 
5 месяцев братом моим, дабы ему была сумма с мужа моего взыскана».

ГЛАВА 4. ЭПОХА ПЕРЕМЕН И ПОТРЯСЕНИЙ

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

История нашего села неразрывно связана с историей страны. Когда вспыхнуло пла-
мя Крестьянской войны, под знамёна Емельяна Пугачёва шли крестьяне, работные люди, 
казаки. Одним из центров антифеодального движения стал Южный Урал. Нет прямых 
свидетельств участия никитинцев в восстании на стороне пугачёвцев. Но можно уверенно 
предположить, что всё же они были привлечены в отряд сподвижника Емельяна Ивановича 
– Афанасия Соколова-Хлопуши, собранный им из числа жителей населённых пунктов по 
рекам Сакмара и Большой Ик.

Наступал новый век. Никитинская станица подверглась преобразованию в казачий по-
сёлок с подчинением Пречистинскому юрту. Согласно документу Оренбургского архива (ф. 
11 оп. 1 ед. хр. 430 л. 22), в посёлке Никитинском в 1896 г. числилось 319 дворов, в которых 
проживало 1436 человек (656 – мужского пола и 780 – женского). К 1900 г. цифры изменились: 
316 дворов и 1766 жителей.

Если коснуться национального состава села, то материалы V ревизской сказки подтвер-
ждают заселение в него салтанаульских ногайцев. На 1795 г. в Никитино в 57 семьях прожи-
вали 254 ногайца. Все материалы ревизских сказок 19 в., историко-статистические исследо-
вания учёных Фёдора Старикова и Михаила Хорошкина свидетельствуют о проживании в 
селе только татарского населения и о наличии здесь мечетей. В других станицах, таких как 
Жёлтое, Воздвиженка, Красногорская, наряду с татарами проживали и русские. Мулла 1 
мечети в метрической книге 1889 года в разделе, где записывал родившихся детей за данный 
год, указывает национальность родителей. Согласно этому документу: Сулеймановы, Мад-
житовы, Хасановы, Габдел-Каримовы, Давлет-Кильдины, Габдассалямовы, Айдапкилевы, 
Чинакаевы, Халидовы, Мингалишевы, Мухаджановы, Акбердины, Биктуевы, Джантикыйе-
вы, Абдулины, Мусаловы, Ишмуратовы, Гайсины, Муратшины, Чуарчикувы (неразборчиво), 
Габдас-Саламовы, Узбаковы, Сайфутдиновы, Байзины – из племени ногай. Макаевы, Мухам-
медовы – из племени мишар.

№ п/п Название поселения
Татары Русские Всего

М.п. Ж.п.
Оба 
пола

М.п. Ж.п.
Оба 
пола

М.п. Ж.п.
Оба 
пола

1
Станица 

Воздвиженская
124 126 250 - 5 5 124 131 255

2
Станица 

Красногорская
33 32 35 126 153 279 159 185 344

3
Никитинский 

редут
203 198 401 - - - 203 198 401

Численность казаков татар-мусульман и русских
в населённых пунктах Оренбургского казачьего войска

по данным VIII ревизии (1834 г.) 

В архивных материалах начала 20 в. появляются сведения и о русском населении Ни-
китино.

История села богата событиями, фактами, своими жителями. В 1912 г. в России широко 
отмечалось 100-летие Отечественной войны 1812 г. Празднества состоялись и в Оренбурге. 
В этих торжествах принимала участие и делегация из села Никитино, в составе которой 
были поэт Габдулла Габдуллович Мукминов (Радуди), Калимулла Макаев, учитель Сулейман 
Габдельсаттаров и Мухаммедзакир Мамлеев.

С началом империалистической войны в 1914 г. многие никитинцы были отправлены на 
фронт в казачьи части, многие домой не возвратились. А один из сельчан, Сибгат Абдулович 
Таналин, вернулся в село георгиевским кавалером.

О прежнем внешнем облике села, его достопримечательностях нынешние поколения 
никитинцев могут судить в основном по документированным воспоминаниям своих дедов, 
прадедов. Из воспоминаний Фарита Гибаевича Тукманбетова, учителя-ветерана: «До рево-
люции в селе было три купеческих дома. На нынешней улице Мира, на месте дома Альмиры 
Нуриевны Белевой, стоял дом купца Антипова с балконами и тремя большими комнатами. 
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После коллективизации его отдали под школу, в ней обучались дети русских жителей. Это 
была школа колхоза имени Сталина. Второй  купеческий дом старожилы называли «Михаил 
йорты» – по имени хозяина. Он сохранился до наших дней и находится на пересечении улиц 
Лесной и Мира. Сейчас здесь живёт Хафиза Тукманбетова, а ранее в здании располагалась 
пухартель (артель пуховязальщиц).  Был ещё дом купца Кашубина, но его разобрали и построили 
из этих брёвен конюшню».

А вот что пишет в своих воспоминаниях Хадыча Бикетова: «До 1918 г. Никитино было 
самым большим селом по сравнению с соседними. В нём имелись две мечети (деревянная и ка-
менная), два магазина (каменный магазин Исхака Мухаметова и магазин З. Исаева), два медресе. 
Знатные люди того времени – это Шангарей Тавтилев, Сибгатъ Таналин, Кабир Бикчентаев».

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Одно из крупнейших политических событий России 20 в. – Великая Октябрьская 
Социалистическая революция. Никитинцы к известию о её свершении, к декретам советской 
власти отнеслись по-разному: зажиточные – с сокрушением и надеждой на возврат к прежнему, 
бедные – с ожиданием перемен к лучшему.

Но началось ещё одно испытание – гражданская война. В 1918-1919 гг. в станице хозяй-
ничали дутовцы. Лишь 16 августа 1919 г. станица была освобождена от белоказаков и колча-
ковцев бывшим 277 Орским полком (командир – М. Л. Масютин, комиссар – М. И. Терехов). 
Станицу Никитинскую в основном освобождал 1-й батальон этого полка под командованием 
М. А. Шалина.

1 сентября 1919 г. приказом командования оренбургского укрепрайона в станице Ники-
тинской был создан станичный ревком. Его председателем назначили Гатауллу Шангареева, 
членами – Валиуллу Чинакаева и Николая Лукьянова. На ревком возлагались функции мест-
ной власти.

В январе 1920 г. станица преобразуется в село Никитино. В это время создаётся сель-
ский совет, его председателем избирается Шакир Зарифович Якупов. Сельсовет и несколько 
местных членов партии большевиков, бывших фронтовиков, развернули большую работу по 
строительству новой жизни. 

С осени 1920 г. начала активно работать комсомольская ячейка. Она была учреждена 
собранием молодёжи по предложению коммуниста Салимгарея Мухаметгалеевича Гайсина 
и представителя Оренбургского клуба коммунистической молодёжи Таматаева. В комсомол 
записались лучшие активные парни из бедняков: Губайдулла Абдуллин, Гаязетдин Ишмура-
тов, Шайхетдин Тавтилев, Ибатулла Таналин, Ахметгариф Макаев, Исмагил Гайсин, Нурул-
хак Мухаметов – всего 15 человек.

В 1921 г. утверждается сельская партийная ячейка из 6 коммунистов. Её возглавил С. 
М. Гайсин.

Трудными выдались для никитинцев 1921, 1933 гг.: сильная засуха охватила Оренбург-
скую губернию. Много жителей села погибло от голода. Умерших в 1933 г. хоронили в общей 
могиле за оградой кладбища. На месте захоронения установлен памятный знак. Резко упала 
активность партийной и комсомольской ячеек. Некоторые комсомольцы выехали на учёбу в 
Совпартшколу и на курсы, поэтому их ячейка практически распалась.

Но хороший урожай 1922 г. помог быстро преодолеть последствия голода. Сельский со-
вет, комитет бедноты пробуждали активность крестьян к строительству новой жизни. Возоб-
новились занятия в русской и татарской школах. 

В конце 1926 г. была восстановлена комсомольская ячейка при содействии инструктора 
оренбургского УКома (уездного комитета) ВЛКСМ Мусы Джалиля, будущего поэта и Героя Со-
ветского Союза. На этот раз в комсомол вступили и девушки – Хадыча Бикетова, Елена Хар-
ламова, Галина Гончарова, Гарифа Таналина, Александра Зорина. Секретарями ячейки были 
Ибатулла Идиятович Таналин, до марта 1930 г. – Сабит Шакирович Якупов, потом Трофимов.

В материалах переписи населения 1926 г. о селе Никитино сказано следующее: «В Ни-
китинский сельский совет входит посёлок Никитинский. 2/3 населения – татары, всего 303 
двора, население 1385 человек».

В 1927 г. впервые в селе услышали по радио голос из Москвы. В клубе сельский радио-
любитель Нурулхак Исхакович Мухаметов установил детекторный приёмник, изготовленный 
собственноручно, и каждый вечер люди собирались слушать новости.

Живо откликались наши предки-зем-
ляки на различные новшества, предлагае-
мые советской властью. Так, узнав о созда-
нии в стране товариществ по совместной 
обработке земли (ТОЗов), коммунисты А. 
Елисеев, Н. Ф. Корнилов, активист-бедняк 
Х. И. Сулюкманов и другие повели агита-
цию среди крестьян за создание в Никити-
но своего ТОЗа. Результат сказался скоро. 15 
марта 1929 г. в доме крестьянина Нуретди-
на Гайсина состоялось собрание бедноты. 
Единогласно решили товарищество создать,

а рабочий инвентарь, скот и семена обобществить. В сообщество вошло 12 дворов (72 челове-
ка). Свели в один сарай 21 лошадь. Товариществу дали название «Сакмара», председателем 
избрали Сибгатуллу Абдулловича Таналина. 

Опыт «Сакмары» оказался заразительным. Осенью этого же года в селе возникло ещё 
два ТОЗа. Такие же объединения появились и на выселках Урняк и Сияльтугай. 

В конце 1929 г. в селе развернулась агитация за организацию колхоза. А уже 31 января 
1930 г. краевая газета «Колхозник» сообщала о создании в Никитинском сельсовете из пяти 
товариществ одного колхоза «Сакмара».

В газете «Путь Ленина» за 1937 г. написано, что менялся облик села, шла работа по 
ликвидации безграмотности. Был организован ликбез для населения. Никитино превращалось в 
культурную деревню.

Правительство заботилось об улучшении социального быта села. В Никитино было две 
начальные школы и одна неполная средняя, клуб, почта,  построили медамбулаторию. Из 
числа молодёжи 60 человек стали трактористами, 30 – учителями, 6 – комбайнерами. А ком-
байнер Хуснутдин Шамсутдинович Мусалов являлся гордостью колхоза: на своём комбайне 
в 1936 г. он убрал зерно на площади 900 га земли. За свою работу передовик получил 4000 
рублей, на которые купил велосипед, суконное пальто, хромовые сапоги и гармошку.

1 – Сибгатулла Таналин, первый председатель колхоза «Сакмара», с женой Латифой.

1
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Судьба этого человека трагична. Хуснутдин Шамсутдинович стал жертвой беззакония 
и был подвергнут репрессиям. Увы, эта участь постигла не только его. Приведём список всех 
репрессированных по нашему селу Никитино: 

1. Зайкин Егор Климентьевич. 1895 г.р., возчик горючего, к-з им. Сталина, репрессирован 
10.10.1937 г. Реабилитирован 28.09.1989 г.

2. Ибрагимов Шакир Бакеевич (Бакыевич). 1866 г.р., кустарь, репрессирован 05.11.1937 г. Реа-
билитирован 06.02.1956 г.

3. Имангулов Нигмат Гизятович. 1860 г.р., работал в колхозе, репрессирован 10.10.1937 г. Реа-
билитирован 23.11.1961 г.

4. Ляпин Ефим Григорьевич. 1871 г.р., работал в колхозе, репрессирован 09.09.1937 г. Реабили-
тирован 08.06.1989 г.

5. Мухамедияров Абдрахман Абдуллаевич. 1895 г.р., председатель сельпо, репрессирован 
16.09.1937 г. Реабилитирован 04.08.1989 г.

6. Хасанов Фадрахман Юсупович. 1894 г.р., счетовод, колхоз «Урняк», репрессирован 05.09.1938 
г. Реабилитирован 06.12.1989 г.

7. Якупов Сагит Хайруллович. 1905 г.р., рабочий, лесхоз, репрессирован 16.09.1937 г. Реабили-
тирован 11.12.1990 г.

8. Мусалов Хуснутдин Шамсутдинович. 1890 г.р., председатель колхоза им. Сталина, репрес-
сирован за участие в право-троцкистской контрреволюционной террористической организации и 
вредительскую деятельность, осуждён к 10 гг. лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 
Реабилитирован 27.06.1956 г.

Но вернёмся к самому селу. Никитинский сельский совет организовал в колхозах 8 
кружков по изучению Конституции СССР. В каждом дважды в неделю занималось по 25 кол-
хозников. Была также отлажена работа кружка Осоавиахима (общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству). Наш земляк Бадретдин Халитов писал, что 
впервые сельчане отметили новогодний праздник в клубе с ёлкой. На празднике присутство-
вало 300 человек, и взрослых, и детей.

Тяжёлым испытанием для сельчан, как и для всей страны, стали годы Великой Отече-
ственной войны. Помнят и чтят никитинцы своих героев. Их имена высечены на мемориаль-
ной доске на памятнике возле клуба.

ВЫСЕЛКИ ИЗ СЕЛА НИКИТИНО

Редут… Прежнее название, а точнее, слово, выдавшее изначальное предназначение Ни-
китино, употребляется и в настоящее время. Раньше, до конца 20 в., в селе территориально 
выделяли две части: Татарский конец (татаро-ногайская часть села) и Русский конец (с рус-
скими жителями).

В прошлом татарская часть села была более многочисленной. Но так как сенокосных, 
земельных, лесных и других угодий на всех жителей не хватало, в конце 19 – начале 20 в. из та-
тарского Редута 28 хозяйств переселились на свободные земли в верховье реки Урал – на террито-
рию современного Чесменского района (раньше станица Березиновская) Челябинской области. 
Так появилось новое татарское поселение, которое назвали в память о старой родине – Редутово.

Жительница села Редутово Челябинской области Линиза Абдрахмановна Кильмухаме-
това рассказывает: «Село Редутово близ станицы Березинский образовали переселенцы-казаки 
из Никитинского посёлка Пречистинской станицы, изъявившие желание иметь дополнитель-
ный надел земли. Эта территория раньше относилась к Оренбургской губернии. По расска-
зам бабушки, здесь жили казахи-кочевники, которые пригоняли отары овец на жайляу, ста-
вили юрты, пасли овец, лошадей. По всей вероятности, переселение началось в 1901-1902 гг.  
Казаки из Никитинского редута начали ставить свои жилища на берегу Туеткана. В 1903 г. 
по ходатайству переселенцев приезжали землемеры, участковый врач. Они не только произ-
водили межевание, определение границ земельных наделов, но и изучали пригодность земли для 
обоснования селения. Комиссия нашла, что особенно удобен для ведения сельскохозяйствен-
ных работ правый берег реки: земля здесь пригодна для вспашки, воды в вырытом колодце 
достаточно, и она подходит для употребления.

1903 г. считается официальной датой основания села Редутово. Судя по архивным доку-
ментам, изъявило желание переселиться на его территорию 28 семей (количество душ мужско-
го пола – 83). Это семьи Минагалея Мазитова, Хайруллы Иманкулова, Ибрагима Айдапкилева, 
Исмагиля Мазитова, Мадрея Сулейманова, Абдуллы Мамазярова, Нигаматуллы Кучитарова, 
Гарифа Мустакимова, Апкадыра Мухаметова, Серазетдина Вагапова, Садыка Давлеталеева, 
Файзуллы Сулейманова, Хисамутдина Кары… (в архивном документе слово написано нераз-
борчиво), Янара Мазитова, Хасана Мазитова, Садрея Утяганова, Акмурзы Муратшина, Муха-
мета Хасанова, Абдуллы Мракшина, Хакима Карамурзина, Атауллы Мамазярова, Халимуллы 
Абдуллина, Хисматуллы Нигаметдинова, Манана Мазитова, Мухмина Амирова, Саттара Ма-
зитова, Рахметуллы Кучетарова, Хусаина Давлеталиева, Гизатуллы Тукманбетова, Зинатул-
лы Давлетвильдина, Хабибуллы Чиникиева и других. Но некоторые уехали обратно в Никитино.

1

1 – Ибрагимов Шакир Бакыевич; 2 – Ибрагимов Шакир Бакыевич перед расстрелом.                              

2
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Село Редутово Челябинской области Переселенцам предоставили возможность дать название своему поселению. Они на-
рекли его Яңа Рәдүт, а Никитино стали называть Иске Рәдүт. Историки считают, что 
основные причины переселения таковы: во-первых, казаки к началу 20 в. были лишены сосло-
вия, а во-вторых, их земли стали занимать пришлые крестьяне, вследствие чего уменьшались 
наделы, начались земельные споры, нехватка денег. На месте села Редутово было казахское 
поселение Рахман-куль. Первое официальное название села – Новолинейный район Редутово, а 
со временем оно стало просто Редутово.

В 1929 г. в новом поселении образовался колхоз. Казахи хотели назвать его «Кзыл-
жолдус», а татары – «Кызыл-юлдус». В ходе голосования большинством голосов выбрали 
«Кзыл-юлдус». По рассказам местных жителей, казахи в ту же ночь съехали с этих мест, и 
никто не знает, куда они подались.

В настоящее время в Редутове население составляет около 300 человек (примерно 120 
дворов). Здесь есть и татары, и казахи, нередки смешанные браки. Живут дружно, все пом-
нят свои корни, национальные традиции. Основной контингент редутовцев – пенсионеры, 
так как молодёжь предпочитает уезжать в города. Колхоз распался, но земли арендует фер-
мер, поэтому все сельскохозяйственные угодья обрабатываются. На территории села есть 
детский сад, девятилетняя школа, два магазина, клуб, фермерское хозяйство И. П. Шерсто-
битова. Население дружное, все праздники празднуем вместе. На мусульманские торжества 
в мечети собираются мусульмане со всего района – татары, казахи, таджики, узбеки и дру-
гие, готовим плов, шулюм, сладости, разную выпечку».

Никитинцы никогда не теряли связи со своими родственниками, перебравшимися в 
Челябинскую область. До сих пор ездят друг к другу в гости, играют свадьбы. В 2012 г. при-
езжала делегация из Редутова на празднование 270-летия села Никитино. Культурная связь 
между сёлами не прерывается. Никитинцы в 2014 г. ездили в Редутово на юбилей села. 

Переселение татар происходило и в советское время, незадолго до коллективизации. Од-
ним из факторов этого явления стал рост численности населения. К примеру, в 1923 г. в селе 
имелось 379 хозяйств, проживало 2257 человек. На этот раз никитинцы далеко не поехали – по-
селились на близлежащих, менее заселённых территориях. В результате появились выселки – 
хутора Сияльтугай и Урняк. Название Сияльтугай переводится с тюркского как «вишнёвые 
сады» или «вишнёвые луга». В прошлом в этих местах находился большой участок, заросший 
дикой вишней. Вишнёвые луга были хорошо известны крестьянам многих сёл и деревень по 
Сакмаре. Впоследствии кустарники были вырублены. Жители Сияльтугая сохранили лишь 
небольшой участок дикой вишни на память о знаменитых вишнёвых садах на Сакмаре. А 
название выселка Урняк связано с организацией одноимённого колхоза. Это татарское слово 
переводится как «образец», «пример». По замыслу первых колхозников, их посёлок должен 
был служить образцом для других сёл, примером того, как надо жить, трудиться, учиться, от-
дыхать. В 60-е годы 20 в. хутор Урняк был упразднён и присоединён обратно к селу Никитино. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Административными единицами в Оренбургской губернии до революции были уезды и 
волости. Новая власть то упраздняла, то вводила их.

Как известно, будущая территория Оренбургской области недолгое время входила в со-
став Киргизской автономной республики, основанной 26 августа 1920 г., и Оренбург являлся

1

1, 2 – Вид села; 3 – Жители села Редутово; 4 – Мастер-класс в детском саду.
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её столицей. Согласно архивным документам 1923 г., в числе пяти сёл Никитино относилось 
к Черкасской волости Оренбургской губернии Киргизской АССР (первоначальное название 
Казахской АССР). В селе было 379 хозяйств, проживало 2257 человек, имелось 1135 десятин 
земли и 2156 голов скота. В конце 1924 г. столицу Киргизской АССР перенесли в Кзыл-Орду, 
и с 6 апреля 1925 г. Оренбургская губерния вышла из её состава.

30 мая 1927 г. уезды и волости вновь были ликвидированы, образовано 16 районов, в 
том числе Петровский, куда вошло и наше село. С 14 мая 1928 г. Оренбургская губерния ста-
ла частью Средне-Волжской области (а позже – одноимённого края). Архивные документы 
свидетельствуют, что в 1931 г. наш адрес был таков: Средне-Волжский край, Оренбургская 
губерния, Петровский район, Никитинский с/совет, посёлок Никитинский. В состав Ники-
тинского сельсовета входило 3 села:

Название населённых пунктов
Общее количество:

Хозяйств Душ обоего пола

Посёлок Никитинский 325 1536

Хутор Сияльтугай 20 93

Хутор Урняк 25 211

В декабре 1934 г. была образована Оренбургская область, которая включила в себя 52 
района. В это время среди новых районов появился Гавриловский, центром которого стало 
село Чёрный Отрог. Район объединил тогда 17 сельских советов. С 1939 г. Оренбургская об-
ласть была переименована в Чкаловскую. В списках населённых пунктов от 10 марта 1949 г. 
находим: «Чкаловская область, Гавриловский район, Никитинский с/совет, село Никитино». 
В Никитинский сельсовет тогда входили аул № 1 (Никитинский), железнодорожная будка 88 
км, село Никитино, хутор Урняк. В селе было почтовое отделение. 

С декабря 1957 г. область вновь называется Оренбургской. С января 1960 г. Гаврилов-
ский район утратил свои полномочия и был объединён с Саракташским. Районным центром 
объединённых территорий стал посёлок Саракташ. К этому времени Никитинский сельсовет 
упразднили, и село Никитино вошло в состав Черноотрожского сельского совета депутатов 
трудящихся и, соответственно, стало относиться к Саракташскому району.

С 1991 г. сельский совет стал называться администрацией Черноотрожского сельсовета, 
а с 2005 г. – муниципальным образованием.

По состоянию на 2010 г., согласно проведённой в этом году Всероссийской переписи на-
селения, в Никитино проживало 660 человек. Сегодня в селе насчитывается 17 улиц (Дачная, 
Депутатская, Дорожная, Железнодорожная, Культурная, Лесная, Майская, Мира, Молодёж-
ная, Набережная, Новая, Садовая, Сакмарская, Тукая, Центральная, Чапаева, Школьная) и 
один переулок – Овражий.

Вид села Никитино, 20 век

1 – Вид сельской улицы, 1958 г. (ул. Дорожная); 2 – Хоздвор, 1968 г; 3 – Дом Кара муллы, 1958 г. (ул. 
Сакмарская, 18); 4 – Подготовка к зиме, июль 1968 г.; 5 – Летнее чаепитие; 6 – Рисунок Залилова Ибрагима – брата 
Мусы Джалиля, село Никитино.

1 2

3 4
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Село Никитино сегодня

Здание средней школы, 2020 год        
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Здание кафе «Альмир»        

ГЛАВА 5. ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

КЛАДБИЩЕ СЕЛА НИКИТИНО

Сельское кладбище является ещё одним источником изучения истории села. Надписи 
на надмогильных камнях несут ценную информацию о роде, вере, социальном положении 
жителей.

Никитинское кладбище не раз становилось объектом исследования учёных. В 2016 г. 
в село приезжала экспедиция из Казани под руководством историка Венера Усманова. Летом 
2019 г. в селе работали три экспедиции: из Уфы (кандидат исторических наук Ильгиз Султан-
муратов), Оренбурга (кандидат геолого-минералогических наук Алексей Тюрин) и Казани (кан-
дидат исторических наук Рустем Аминов). Все они изучали надмогильные камни, надписи.

Благодаря учёным мы узнали, что надписи на старинных камнях сделаны старой араб-
ской графикой. Самый древний сохранившийся камень датирован 1822 г. Многие камни 
установлены во второй половине 19 – начале 20 вв. и являются ценными историческими 
источниками информации. Экспедиция под руководством Венера Усманова насчитала 28 та-
ких камней. Всех удивила сохранность надмогильных плит. Гость из Оренбурга Алексей Тю-
рин объяснил, что камни сделаны из плотного, сильно песчаного светло-серого известняка. 
На отдельных просматривается седиментационная слоистость, некоторые слои представлены 
чистым известняком. Известняк растворяется дождевой и талой водой, но в данном случае 
песчинки на каменных блоках предохраняют их от растворения. На ряде камней сверху сде-
ланы небольшие выемки для дождевой воды – «Жан кошы» чокыры. Старожилы объясняют 
эти углубления, как место для поения птиц для благодати души.

На никитинском кладбище похоронены такие личности:
– Ахунд Габделҗәлил бине Мөкәй бине Капкын бине Чапкын (1731–1841) (написано 

Фәхретдин Ризаэддин. Асар. 1 том. Казан: Рухият, 2006. Стр. 177);
– Хаҗел-хәрәмәен Шаһ  мәхмәд бине Йосыф морза Тәфкилев (1767–1845) (там же, 2 том. 

Казан: Рухият, 2009. стр. 23–24.);
– Шаһгали хәзрәт бине дамулла Шаһ-Әхмәд хаҗи (1812–1875);
– Шаһ-Гыйльман бине мулла Шаһ-Мөхәммәд бине Шаһиәхмәд хаҗи (?–1892); 
– Мөгаллим вә шагыйрь Гобәйдулла бине Габдулла әл-Рәдүди (1885–1912); 
– Хәлфә Габдрахман Габдессаттар углы Бикчәнтаев (1885–1914);
– Мөэззин Кәлямулла имам Газыйшаһ углы Мөкәев (1834–1923); 
– Имам Габделгафур мулла Һуд углы (1856–1924);
– Имам вә мөдәррис Габделхак бине шәех Һибәтулла әл-Каргалый (?–1924);
– Хаҗи Шаһ-Сәлим бине Шаһ-Гали Тәфкилев (79 яшендә вафат).
Надмогильные камни имеют разную форму, украшены узорами, надписи сделаны раз-

ными технологиями, так что некоторые из них являются настоящими произведениями ис-
кусства. Одним из узоров на ряде камней является изображение шестиконечной звезды. Нас 
очень заинтересовал этот факт. Обратившись к различным источникам информации, мы 
нашли не одну версию объяснения шестиконечных (а в некоторых случаях двенадцатиконеч-
ных) звёзд. Приводим некоторые из них.

Примерно в 12 в. на небе вспыхнула новая звезда (Крабовая туманность). Она была са-
мой яркой и произвела впечатление на людей.
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Потом звезда потухла. Но люди продолжали изображать её в виде шестиконечной звезды, 
которая нам больше известна как Вифлеемская звезда (Звезда Давида). А согласно ислам-
ским средневековым преданиям, символ из двух наложенных друг на друга равносторонних 
треугольников называется печатью Соломона. Во времена Крымского Ханства она использо-
валась и крымскими татарами. Шестиконечные звёзды украшают Бахчисарайский дворец в 
Крыму. Есть изображение печати Соломона и на старых крымскотатарских монетах.

На ногайских надгробьях действительно встречаются изображения шестиконечной звез-
ды. В 1986 г. учёный Рамазан Керейтов описывал наличие таких «звёзд» на резных камнях 
кладбища ногайского села Икон Халк. Кумыкский учёный, историк Аджи Мурад в своей 
книге «Азиатская Европа» пишет, что шестиконечная звезда – знак перемены веры в Великой 
Степи – встречается от Дагестана до Татарстана. Под этим он подразумевает переход веры 
кипчаков от тенгрианства к исламу.

Благодаря казанскому учёному Венеру Усманову мы можем привести список 28 истори-
чески ценных надгробий нашего кладбища.

1. Ахунд Габделҗәлил хатыны Зөһрәгә куелган таш (1822 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мәрхүмәт әл-мәгъфурәт ахунд Габделҗәлил 

Мөкәй углының хатыны Зөһрә Мосал морза кызы вафат алтмыш өч яшендә 1822 үктәбер 
йолдызында.

Якынча үлчәмнәре: 13х31х16 см.
2. Бикҗан Меңләш бай кызына куелган таш (1829 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): һу әл-Хәййе әл-ләзи лә йәмүт мәрхүмә мәгъфүрә Бикҗан 

Меңләш бай кызы зәүҗә морза Шаһ-Әхмәд Тәфкилүф 55 яшендә маһ шәрифнең икенче көне 
хутның 25 нче көне 1829 сәнә бәне яздырды кияве Габдеррәүф.

Якынча үлчәмнәре: 12х33х160 см.
3. Хәлим-Җәүһәр Кылай кызына куелган таш (1832 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мәрхүмәт әл-мәгъфурәт Хәлим-Җәүһәр бинте Кылай 

хәлиләи Ишмөхәммәд вафат 62 яшендә каръяи Рәдүтдә 1832 сәнәдә гакрабда, рухына фатиха.
Якынча үлчәмнәре: 13х30х150 см.
4. Бәлхия Нәзер кызына куелган таш (1833 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): мәрхүмә...*...** морза кызы вафат 1833 сәнәдә * Бәлхия 

(?) ** Нәзер.
Якынча үлчәмнәре: 12х30х60 см.
5. Ахунд Габделҗәлил Мөкәй углына куелган таш (1841 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): мәркадь мәрхүм ахунд Габделҗәлил бине Мөкәй вафат 

110 яшендә 1841 сәнә май.
Якынча үлчәмнәре: 8х33х65 см.
6. Ишан, хаҗи Шаһиәхмәд Йосыф морза углына куелган таш (1845 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-Хәллякъ әл-Бакый остаз әл-көлл хаҗи әл-хәрәмәен 

ишан әл-мәрхүм хаҗи Шаһиәхмәд ибне Йосыф морза 1261 нче сәнәдә маһ сәфәрнең 18 нче 
йәүмендә 88 яшендә.

Арткы һәм уң ягында (күпертмә язулы): ... (догалар язылган).
Сул ягында (күпертмә язулы): Хәер дога өмет итеп яздыргучы ...еддин бине Нур 

Мөхәммәд.
Якынча үлчәмнәре: 16х32х165 см.

7. Ишхуҗа Ишмөхәммәд углына куелган таш (1867 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мәрхүм әл-мәгъфүр Ишхуҗа бине Ишмөхәммәд 72 

яшендә рухына фатиха амин 1867 елда.
Якынча үлчәмнәре: 8х30х75 см.
8. Шаһгали хәзрәт Тәфкилевкә куелган таш (1875 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мөтәвәффидамулла Шаһ(и)-Әхмәд хаҗи баласы 

Шаһгали хәзрәт вафат 63 яшендә 1875.
Якынча үлчәмнәре: 25х25х125 см.
9. Шаһимәрдан Шаһиәхмәд хаҗи углына куелган таш (1879 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадь әл-мәрхүм Шаһимәрдан 

Шаһиәхмәд хаҗи углы 78 яшендә...
Сул ягында (уйма язулы): 1879 сәнә.
Якынча үлчәмнәре: 9х27х100 см.
10. Габделбакый Җангол углына куелган таш (1882 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мәрхүм әл-мәгъфүр Габделбакый Җангол углы 

Тәналин 1882 нче ел хут 7 ндә.
Якынча үлчәмнәре: 9х28х120 см.
11. Шаһ-Гыйльман Тәфкилевкә куелган таш (1892 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): Мәрхүм Шаһ-Гыйльман ибне мулла Шаһ-Мөхәммәд 

Тәфкилев 55 дә Шаһиәхмәд хаҗи нәбирәсе саратанда.
Уң ягында (күпертмә язулы): 1892 сәнәдә.
Якынча үлчәмнәре: 20х30х160 см.
12. Биби Шакирә Мөхәммәдҗан кызына куелган таш (1894 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): Шәһре Каргалының мәшһүр Һибәтулла ишан хәзрәт 

хәлиләсе мулла Мөхәммәдҗан кызы.
Арткы ягында (күпертмә язулы): биби Шакирә 62 дә маһ рәҗәб 23 ндә 1894 сәнә һиҗрия 

1311.
Якынча үлчәмнәре: 11х25х80 см.
13. Биби Әминә Габбас кызына куелган таш (1896 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): мәрхүмә биби Әминә Габбас кызы Шаһ-Гыйльман ха-

тыны 60 яшендә 11 нче августда 1896 сәнәдә.
Якынча үлчәмнәре: 11х30х140 см
14. Нәфисә Габдулла кызына куелган таш (1908 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадь әл-мәрхүмә Нәфисә бинте 

Габдулла хәлилә Исхак  ибне Исмәгыйль тәваффиәт фи сәнәи һ (һиҗри илән) 1326–1908...
Якынча үлчәмнәре: 8х38х65 см.
15. Габделгази хатыны Мәхбүбәгә куелган таш (1909 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): сахиб һазә әл-мәркадь Рәдүд карьясендә имам Габдулла 

хәзрәт Габделгази углы Ишморадов әнкәсе Мәхбүбә мәдфүн 1909 нче ел 25 нче февральдә...
Якынча үлчәмнәре: 8х32х120 см.
16. Госман Хөсәеновка куелган таш (1910 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадь Госман Гомәр углы Хөсәенов 

вафат 62 яшендә 1910 нчы елда 11 нче сентябрь дога өмид итә.
Якынча үлчәмнәре: 8х32х85 см.
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17. Мөгаллим Гобәйдулла Габдулла углына куелган таш (1912 ел).
Алгы ягында (уйма язулы): мөгаллим Гобәйдулла бине Габдулла әр-Рәдүди вафат 27 

яшендә ноябрь 28 ндә 1912 сәнә үзенең нәзымләре: кешеләр шәб шәб атлаб үтерсезләр селкетеп 
йерне онытмагыз берәү калмас бу йергә күмелми.

Уң ягында (уйма язулы): кеше үлгәч аңа маллар гыяллар да кирәк булмас гамәлләр 
изге халләр тик улыр кабер әһленә юлдаш.

Сул ягында (уйма язулы): биек шөһрәтле таулар бар җиһанда мәшһүр ирләрдәй ләкин 
ирләр үлә, таулар утырыб кала җирләрдәй.

Арткы ягында (уйма язулы): тәне чересә дә рухы саудыр әүвәл шаддыр йә әгълиядер 
аның шадлануы әгъля вә би хакъ әмеренә багълиядер кятиб Гобәйдулла мөэззин әл-Оренбурый.

Якынча үлчәмнәре: 22х31х155 см.
18. Габдрахман хәлфә Бикчәнтаевка куелган таш (1914 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): мәрхүм Габдрахман хәлфә Габдессаттар углы Бикчәнта-

ев вафат 29 яшендә. Сул ягында (уйма язулы): 1914 елда.
Якынча үлчәмнәре: 18х40х120 см.
19. Мөхәммәдкәрим Мөхәммәдләтыйф углына куелган таш (1920 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): Мәрхүм Мөхәммәдкәрим Мөхәммәдләтыйф углы ва-

фат 60 яшендә ...* сәнә майда * 1920 нче ел дип укырга кирәктер.
Арткы ягында (күпертмә язулы): фи сәфәр... 12 нче фатиха.
Якынча үлчәмнәре: 11х30х120 см.
20. Шәрәфеддин Килмөхәммәдовка куелган таш (1922 ел).
Алгы ягында (күпертмә язулы): Рәдүдле Мәрхүм Шәрәфеддин Садыйк углы Килмөхәм-

мәдов 81 яшендә 1922 нче ел.
Якынча үлчәмнәре: 10х32х155 см.
21. Мөәззин Кәлямулла Мөкәевкә куелган таш (1923 ел).
 Алгы ягында (уйма язулы): көлли нәфсин заикател-мәүт мөэззин Кәлямулла имам Га-

зыймшаһ углы Мөкәев 69 яшенд ә вафат 1923 сәнә 31 март шагбан 15.
Якынча үлчәмнәре: 9х30х150 см.
22. Имам Габделгафур мулла Һуд углына куелган таш (1924 ел).
Алгы ягында (уйма язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадь имам Габделгафур мулла Һуд углы 

1924 сәнәнең февраль 12 ндә 68 яшендә...
Якынча үлчәмнәре: 7х26–30х95 см.
23. Имам вә мөдәррис Габделхак Һибәтулла ишан Углына куелган таш (1924 ел).
Алгы ягында (уйма язулы): мәрхүм имам вә мөддәрис Габделхак бине шәех Һибәтулла 

әл-Каргалый 1924 нче сәнә 1 нче гыйнуар (да) мәдфүн.
Якынча үлчәмнәре: 11х30х115 см.
24. Гобәйдулла Фәтхулла углына куелган таш.
(ике өлешкә чатнап сынган)
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадь Гобәйдулла бине Фәтхулла 65 

яшендә Рухына (фатиха...).
Якынча үлчәмнәре: 8х30х95 см.
25. Биби Шакирә Җөмһүр кызына куелган таш.
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадиһа биби Шакирә Җөмһүр 

кызы Габдулла мөэззин хәляле 23 яшендә.

Якынча үлчәмнәре: 8х29х80 см.
26. Әбүбәкер Хөсәеновкә куелган таш.
Эпиграфик һәйкәл дүрт кырлы сөтүн-багана рәвешендә ясалган.
Алгы ягында (күпертмә язулы): нәүвәрә Аллаһы мәркадиһә Әбү-әл-бәкер Гомәр углы 

Хәсәнов 51 яшендә…
Якынча үлчәмнәре: 26х26х115 см.
27. Хаҗи Шаһ-Сәлим Тәфкилевкә куелган таш.
Алгы ягында (күпертмә язулы): әл-мәрхүм әл-мәгъфүр хаҗелхәрәмәен Шаһ-Сәлим ибне 

Шаһ-Гали Тәфкилев вафат 79 яшендә.
Якынча үлчәмнәре: 10х38х160 см.
28. Мулла Габделхак кызы Садыйкага куелган таш.
Алгы ягында (күпертмә язулы): Мәрхүмә Садыйка мулла Габделхак кызы Мамина 

(Батталова) 27 яшендә...
Һиббәтулла Салихов суфи шагыйрь, ишанның оныгы.
Якынча үлчәмнәре: 10х34х110 см.
Наверное, всем понятно, что такие каменные надгробные плиты могли устанавливать 

на могилах лишь состоятельные люди. Интересен и тот факт, что в мае 1841 г. похоронен 
ахунд Макаев Габделжалиль, проживший 110 лет.

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Сельское кладбище занимает площадь около 5 га. Его благоустройством занимались по-
стоянно. В 1970-е гг. для ограждения были привезены из Башкирии дубовые столбы. Старшим 
был назначен Садык Якупов, помощниками были Садри Гайсин, Шарип Якупов, Ибатулла 
Гиззятович Сулейманов, Гатау Макаев, Насрулла Макаев. А Шафик Гайсин на машине пере-
возил эти столбы, делая в день по два рейса. Вопросами кладбища в разное время занимались 
уважаемые аксакалы села: Галим Набиевич Муратшин, Ибят Акбердин, Ахат Сулейманов.

 В 2005 г. встал вопрос о замене ограды кладбища. Был создан совет из жителей села. 
В него вошли Самат Макаев, Ахат Сулейманов, Набиулла Макаев, Марат Иманкулов, Рафик 
Муратшин, Роза Латфулловна Чибарчикова. Спонсорскую помощь оказали Черноотрожский 
сельский совет, Черноотрожский элеватор, Жалил Сулейманов, Халит Макаев и все жители 
Никитино. Активное участие в работах принимали Шавкат Гиззятович Сулейманов, Галим 
Муратшин, Искандар Халитов, Шафкат Равгатович Сулейманов, Раис Биктов, Шамиль Чи-
барчиков, Ильдар Тукманбетов, Хаким Сулюкманов, Рашит Тукманбетов, Набиулла Макаев, 
Ильнур Макаев, Рамиль Чинакаев, Вадим Хисамутдинов, Роберт Иманкулов, Ильмир Ма-
каев, Марат Байгильдин, Фаяз Галеев, Фархат Батталов, Рамиль Акбердин и др. Сварочные 
работы выполняли Фаиль Амирович Сулейманов, Ренат Нургалимов, Зуфар Галиуллин. Цен-
тральные двустворчатые ворота помог изготовить Радик Минибаев, южные – Ильфат Ишмеев, 
западные и северные – братья Мазит, Назип и Ильгиз Макаевы.

В 2009 г. начали уборку территории кладбища от клёна. Её организовали Шамиль Мака-
ев и Рамиль Сулейманов. В 2013 г. работу продолжила староста Гульфия Маратовна Чибарчи-
кова. За месяц было организовано 5 субботников, вывезено 11 тракторных тележек вырублен-
ных деревьев. Активное участие в деле принимали Ильнур Макев, Ринат Чибарчиков, Аскар 
Сулейманов, Эмиль Сулейманов, Рафик Ибрагимов, Нурулла Иманкулов, Фаиль Сулейманов,
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Искандар Халитов, Шамиль Макаев, Фарит Тукманбетов, Фатых Ишмуратов, Ахат 
Чинакаев, Ильгиз Валитов, Раис Чибарчиков, Вадим Чибарчиков, Рафик Муратшин, Ильдар 
Хазиахметович и Лилия Мазитовна Ибатуллины.

Кладбище требует постоянного ухода. Ежегодно здесь проводятся весенние и осенние суб-
ботники, в которых принимают участие школьники, учителя, неравнодушные жители села, 
приезжают родственники из других городов и сел, чьи предки захоронены на сельском погосте.

В селе есть ещё одно кладбище, которое в народе называют русским. Там захоронены пред-
ставители православной веры. В 2008 г. Черноотрожский сельсовет выделил средства на заме-
ну ограждения кладбища. Ремонтными работами руководил Ахат Ибатуллович Сулейманов.
 Бывшие жители хутора Урняк не забывают места захоронения своих предков. В 1957 г. 
Гиззятулла Губайдуллович Сулейманов привёз из Башкирии дубовые столбы, чтобы оградить 
кладбище, и завещал своему сыну Равкату: «Если в будущем для кладбища потребуется ремонт, 
то его будешь делать ты». И Равкат Гиззятович выполнил наказ отца.

В 1999 г. сделали новое ограждение на кладбище исчезнувшего хутора. До сих пор по-
томки чтят память своих предков, приезжают поклониться могилам своих родственников.

Дополнительные сведения.

Наша книга на верстке. Но нам удалось сделать перевод метрических книг и надписей 
надмогильных плит. Переводы сделали наши челябинские ученые историки Евгений Че-
билев и Салим Закиров. Переводы сделаны по возможности дословно, местами требуется их 
некоторая литературная обработка. Например, слову «помилованный» в эпитафиях соответ-
ствует «мархум» - иносказательное определение умершего и т.д. Ученые  к каждой эпитафии 
подготовили краткую биографическую справку о погребенном, сделанной на основе других 
источников: метрических книг, переписей, памятников эпиграфики и исторической литера-
туры. Таким образом, они описали около  сорока  надгробий. 

 По эпиграфике (статусные надгробия) можно выделить несколько социально значи-
мых для истории села родов, в частности, – «религиозная элита»:

– Тевкелевы – ветвь потомков дворян, мурз Тевкелевых,
– Макаевы – потомки ахуна Габдел-Карима Макаева,
– семья сына ишана Хибатуллы ал-Каргалый, переселившаяся в Никитино в конце 19 

века.
И являвшиеся «административной элитой»:
– мурзы Мамаевы (они же Мусаловы, Ишмуратовы и т.д.) – в начале 19 века Мамай Му-

салов был старшиной поселка, позже они статус заметно утратили,
– Таналины – в 1820-30-е Джангол Таналин был старшиной поселка;
– Ишкеевы – в 1840-50-е Ишкуджа Ишкеев был старшиной поселка.
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 هوا الحَىِّ الَّذى لا يمَُوت

Он живой, который не 
умирает

مرحومه معفوره Помилована и прощена 

بيكجان منكلش باى قزى Бикжан Менглеш бая 
дочь

زوجه مرزا شاه احمد تفكيلوف ٥٥ жена мурзы Шах-Ахмад 
Тефкилева в  55

ياشندا ماه شريف ننک ايكنچى كون حوت возрасте, благословенного 
месяца второго дня фев-

 .раля 25-го дня 1829 года ننک  ٢٥  نچى كونى ١٨٢٩ سنه بنه يازدردسى
Написал

كياوى عبدالروف зять Габд-ар-Рауф

Надгробие (Усманов, № 2, с 48) принадлежит Бикжан 
Мингалиш бай кызы. Судя по отчеству, она может принадлежать к 
роду Мингалишевых, отмеченных в с. Никитино уже в 1816 г. (РСк., 
1816 № 14, 1850 № 4, 6). Обращает на себя внимание, что старший 
из Мингалишевых, Рахим (1772-1844), в первой половине 19 века 
служил азанчи (муэдзином) при мечети. Также Мингалишевы 
упоминаются в метриках с. Никитино (МК-Ник. 1884, 1889), 
метриках и других документах с. Редутово (МК-Ред. 1914) 

Муж Бикжан Шахи-Ахмад (1757-1845) принадлежал к роду 
дворян – мурз Тевкелевых, хорошо известных в истории России. 
Судя по надгробным памятникам, в Никитино проживала ветвь 
потомков старшего сына Юсуфа Кутлу-Мухаммед углы Тевкелева. 
Надгробие самого Шахи-Ахмада также сохранилось.

Упомянутый зять Габд-аррауф, возможно, тождественнен 
Габдеррауфу (1806-1881) – сыну второго муфтия ОМДС Абсаляма 
Абдрахим улы (1773-1840).
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المرحومه المعفوره  Помилованная и прощенная

احوند عبدالجليل مكايف او ахуна Габдел-Джалила Мокая сы-

علينک حاتونى زهره موثا на жена Зухра Муса-

ل مورزا قزى وفات التميش л мурзы дочь умерла в шестидесяти

اوچ ياشنده ١٨٢٢ трехлетнем возрасте, 1822

نده .не разб)اوكتابر يولدز в октябре месяце

Надгробие принадлежит Зухре, дочери Мусала-мурзы. 
Из материалов переписи хорошо известна семья ее родного 
брата Мамая Мурзина (Мусалина) (1762-1831), отмеченного в 
1816 г. (РСк. 1816, № 1) в качестве юртового старшины. Потом-
ки Мамая позже проживали в Никитино и носили фами-
лию Мамаевы и Мусаловы (РСк. 1834, №14-15, МК-Ник. 1884, 
1889). Согласно метрическим записям данный род принад-
лежал к ногайским родам с. Никитино. Титул «мурза», при-
лагаемый к некоторым членам данный семьи, указывает на 
их знатное (княжеское) происхождение. 

Муж Зухры ахунд Габдел-Джалил (Габдел-Карим) 
Макаев (1750-1842) также хорошо известен по письменным 
источникам (РСк. 1816, № 12, 1850, № 3, Асар. т.1, № 211) и 
эпиграфике (Усманов, № 5, с 51). Согласно Р. Фахреддину он 
происходил из деревни Ендовище Симбирской губернии и 
после переезда в Никитино он поменял свое имя Габдел-Ка-
рим на Габдел-Джалил. В русскоязычных источниках он 
действительно именуется Габдел-Каримом Минкаевым, в 
то время как в татароязычных – Габдел-Джалилом. Также 
в источниках имеется разночтение относительно его возрас-
та: на надгробии (1842 г.) указан возраст – 110 лет (Усманов, 
№ 5), в то время как в ревизских сказках – всего 92 года. 
Возможно, данное разночтение объясняется несколько свое-
образной системой подсчета возраста, отмеченной у редутов-
ских и никитинских татар.

Его многочисленные потомки и родственники прожи-
вали в Никитино и относились к числу мишарских родов 
села, о чем можно судить по материалам метрических книг 
(МК-Ник. 1883, 1889). Многие из его потомков принадле-
жали к духовному сословию: сын Нигмат-шах(1789-1845) – 
имам, внук Газим-шах (1813 г.р.) – указной имам, правнук 
Калимулла (1854-1923) – муэдзин.

Помилован и прощен المرحومْ الغفور 

اِشمى سافى بن بورنچى ا Ишмухаммад (Ишми-Сафа?) 
сын Бурн(а)чия

وفات ٧٧ ياشنده умер в 77 -(летнем) возрасте

قرَيهء راددُتن из села Рядуд

١٨٣١  سنده جىابرىده 1831 года, дж?-?-а-б-р-нда (дека-
бря (неразборчиво)

يازدردسى بالاسى Написал его сын

ايشقوُجَهْ Ишкуджа:

كبب فترىم زيارت Мою могилу на кладбище

ايدن اخۏان увидев

قله روحمه بر فا Прочитай за мою душу один

تحه اخسان раз фатиху

Надгробие принадлежит Иш-Мухаммаду (Ишкею) Бурначину, 
отцу никитинского юртового старшины Ишкуджи Ишеева (Ишкеева), 
установленного над могилой отца самим Ишкуджой. Из материалов 
ревизий и других источников (РСк. 1816, 1834, 1850, Дело 1828-33) из-
вестно, что Иш-Мухаммад был женат на Халим-Джаухар Кулуй кызы 
(1770-1832), имел еще двух сыновей; Ишмурзу (1800-после 1850) и Су-
леймана (1814-1821). Учитывая, отмеченное в 7 ревизии их родство с 
Аюсаповыми (Саповы), можно предположить, что вероятнее всего они 
также принадлежат к ногайскому роду, переселившемуся в Никитино 
из Крыма около 1781 года (Моисеев, с 185). 

اامرحومه المعفوره Помилована и прощена
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حَلِمْ جَوحر Халим-Джаухар
بنت مى قلاىْ дочь К(у)лая

حَليلئ жена
ايشٖمحمد وَ Иш-Мухаммада. Сме-

فات ٦٢ ياشندا рть в 62-(летнем) возрасте
قريئه ردوتده в селе Редут

١٨٣٢  سنده  в 1832 году.
عقربده رُهنه فاتحه Прочитай за ее душу 

фатиху

Надгробие (Усманов, № 3, с. 50) принадлежит Халим-Джаухар 
Кулай кызы, жене Ишкея (Иш-Мухаммада) Бурначина и матери 
Ишкуджи Ишкеева, никитинского юртового старшины. Упомина-
ется в письменных источниках и ревизских сказках (Дело, 1828-33). 
Сведений о роде, из которого она происходит, пока нет.
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مرحومه بلحيه ندر  Помилованная Балхия Нур 
(Надыр?)

مرزا قزى وفات мурзы дочь. Смерть в

١٨٣٣  سنه نوا 1833 году 

Надгробие принадлежит Балхии Нур-Мурза кызы. Сведений о воз-
расте не имеется, но судя по величине могильного камня и отсутствию 
указаний на замужество, может принадлежать ребенку. Обращает на 
себя внимание указание на знатное происхождение ее отца – мурза. 
Наиболее вероятно, что имеется ввиду Нураддин сын Мамая, относя-
щийся к мурзам. На это указывает и сходство оформления надгробия 
Балхии и Гульзифы (невестки Нураддина, который умер в 1911 г., см. 
ниже). С другой стороны, в метрических книгах с. Никитино за 1880-е 
гг. (МК-Ник. 1883, 1889) упоминаются Надыровы, однако сведений об 
их знатном происхождении нет, поэтому предполагать прямое родство 
в данном случае сложно.

المتوفى Умерший неразбор. неразб.

دملا شاه дамелла 
Шах

   وطب ?
(неразбор.)

(нераз-
бор.) 
утуб?

احمد حا Ахмада-Ха- الارشاد Аль-ир-
шад

جى بالا джи сын- حصر Х-с-р

سى شاه على Шах-Гали على Г-л-и

حضرة و хазрят сме- Фотография и 
состояние плиты не 
позволяют прочитать 
и полностью понять 
текст. Упоминание 
«иршада», позволяет 
предположить, что 
речь идет о шейхе, 
у которого учился 
Шах-Гали

فات ٦٣ рть в 63(лет-
нем)

ياشنده возрасте

? [1875]

Дата на фотографии 
не видна. Реконструи-
рована по публикации 
(Усманов, № 8)

Надгробие (Усманов, № 8, с. 53) принадлежит Шах-Гали Шахи-Ахмад улы Тевкелеву 
(1812-1875). Согласно эпитафии (именуется хазрятом) также принадлежал к религиозной 
интеллигенции с. Никитино. По письменным источникам (МК-Ник, 1883, 1884, 1889) и эпи-
графике имел сына Шах-Салима, который в 1880-е годы служил указным имамом первой 
никитинской мечети. Также в метрических книгах упоминается внук Шах-Гали – Гиният 
(МК-Ник, 1883, мечеть 1) и другие родственники.

قالخلا Творец نور الله تعه Свет Аллаха حير

اتساو ىقابلا Вечный. 

Учите-

مرقده упокоению его دعا

اجح لكلا ذ ль всех хад-

жи к

ومهنحعه وسكنه и  (неразборчиво) 

его и (неразборчи-

во) его

اميت

هلي نيمرحلا Трем Святы-

ням

ربنا لا تزغ «Господи наш! ايدب

وحرملا ناشيا ишан 

умерш-

قلو بنا بعد اذ После того, как 

Ты направил нас 

на прямой путь, 

не отклоняй наши 

сердца [с него]. 

Даруй нам от 

Тебя милость, ибо, 

воистину, Ты – 

дарующий.

Господи наш! 

Прости нам грехи 

наши и отпусти 

нам наши прегре-

шения и упокой 

нас [вместе] с 

благочестивыми». 

(Коран, 3:8,193)

ياز

ىهاش ىجاح م ий хаджи 

Шахи

هديتنا وهب لنا دور

نبا دمحا Ахмад сын من لدنك رحمتا عو

ازرم فسوي Юусуфа 

мурзы

انك انت الوهاب  نض?

هنس ىچن ١٢٦١ 1261-го года الدين [ربنا اغفر لنا]

کننرفص هام месяца 

сафар

ذنوبنا وكفرّْ بين نور

هدنموي ىچن ١٨ в 18-й день عنا سيئا تنا [محمد]

هدنشاي ٨٨  в 88 возрасте وتو فنا مع الا

بر ار

Надгробие (Усманов, № 6, сс. 50-51) принадлежит Шахи-Ахмаду Тевкелеву (1757-1845), 
старшему сыну Юсуфа Тевкелева (1707-1773) и внуку известного государственного деятеля 
и дипломата Кутлу-Мухаммеда Тевкелева (1674-1766). Согласно сведениям, приводимых 
Р. Фахретдтином (Асар т. 2, № 241), Шахи-Ахмад родился до официального заключения 
брака его родителей, поэтому после смерти отца был лишен прав на наследство: в суде не 
смог ничего доказать. Впоследствии он служил в казачьих войсках, совершил хадж и до-
вольно длительное путешествие Хиджазу, после чего проживал в Никитино. Был женат 
на Бикджан Мингалишевой (1774-1829). Сохранились упоминания о его детях – сыновьях: 
Шах-Мухаммад (мулла, Асар, т. 2, № 241), Шах-Мардан (1801-1879), Шах-Гали (1812-1875), и 
дочери (замужем за Каракаем бен Исянгали, имамом дер. Кундравы (умер в 1812) Асар, т.2 
№ 332). Насколько можно судить по эпиграфике (Усманов, №№ 2, 6, 8, 9, 11, 13, 27) и упоми-
наниям в литературе, большая часть его детей, внуков и других членов семьи принадлежала 
к духовному сословию.
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مرحوم Помилованн(ая)

وفاة بولدى Смерть приняла

عااحال (Написано неразборчиво) га Джал

صاحب حا Сахаб (написано неразборчиво) лхба

ل قزى л дочь

ا ... نچى ١٨٨٠ (Написано неразборчиво) -го 1880

(Неразборчиво) ياشنده ٣ года 3 (Написано неразборчиво)

Сохранность памятника не позволяет с полной уверенностью про-
читать имя погребенной. Из того, что удалось разобрать, можно лишь 
сделать вывод, что погребена женщина, умершая в 1880 г. Для более 
подробной информации требуются дополнительные исследования па-
мятника.

محمد بن سليمان Мухаммад бен Сулейман

Написано неразборчиво Возможно процарапана надпись

Надгробие принадлежит Мухаммаду – сыну Сулейма-
на. Дата отсутствует. Кроме имени в нижней части надгро-
бия видны какие-то царапины, возможно, текст или тамга.
Такое сочетание имени и отчества в никитинских метриках 
и переписях достаточно редко. Пока зафиксирован только 
один Мухаммад Сулейманов (1750-1821) (РСк. 1816, № 19, 1834 
№ 21) – один из основателей большого рода Сулеймановых 
(из племени ногай), отмеченных как в с. Никитино, так и с. 
Редутово. Кроме того, в ревизских сказках (РСк. 1816, № 75; 
1834, № 72) отмечен Максютов Сулейман (1791 г.р.), однако 
о наличии у него сына Мухаммада пока ничего не известно.

عباس قزى Габбаса дочь,

شاه علمان Шах-Гильмана

حاتنى ٦٠ жена в 60-(летнем)

ياشنده ٨١ возрасте 81?-

نچى اعوس ده го августа

١٨٩٦  نده  1896-го

?
Надгробие (Усманов, № 13) принадлежит Биби-Амине Габбас кызы (1836-1896), 

жене Шах-Гильмана Шах-Мухаммад углы Тевкелева (1837-1892, Усманов, № 11). 

Точных сведений о роде, из которого происходит Амина, пока нет. Полных 

соответствий в документах, относящихся к Никитино, не обнаружено. Учитывая 

богатое надгробие одного из Аббасовых (Идриса Ильяс улы), можно предположить, 

что она принадлежала к этому же роду, так же как и могла происходить и из дру-

гой деревни.

ميرحومه помилованная
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ببى فاطمه Биби-Фатима

هدايت الله Хыдаят-уллы

قزى وفاة дочь. Смерть

١٨٨٦  نچى в 1886-ом

يلده году

Надгробие принадлежит Биби-Фатиме Х(ы)даят-улла кызы (1858-1886). Фамилия и 
имя мужа в эпитафии не указаны. 

В материалах ревизий имеется лишь один человек с похожим именем, который мог бы 
быть отцом Фатимы – Гатиятулла Файзулла улы Мамазяров (1827 г.р.) (РСк. 1834, № 70; 1850, 
№ 64). Род Мамазяровых хорошо известен по метрическим книгам и другим документам 
как в с. Никитино, так и в с. Редутово.

Более точная информация о происхождении Фатимы будет доступна после изучения 
метрических книг с. Никитино за 1858 или 1886 годы.

نور الله Свет Аллах

مرقده (месту) упокоения его

ايدريس Идрис

بن сын

ايلياس Ильяса

٥٨  ياشنده  В 58-(летнем) возрасте

١٨٨٨  يلده В 1888 году

ذالحج انىک Зу-л-хиджа

احنده А-х-н-д-а ?

Надгробие принадлежит Идрису сыну Ильяса (1830/35-1888). 
По ревизским сказкам с. Никитино (РСк. 1850, № 35) умерший 

полностью соответствует Аббязову (Мухаметову) Идрису сыну Ильяса 
(1835 г.р.). Различие в дате рождения на надгробии и в ревизской сказ-
ке объясняется особенностью подсчета возраста (9 лет+1) среди некото-
рых родов сел Никитино и Редутово, уже отмеченные ранее при срав-
нении дат на эпиграфике и в официальных документах. В поздних 
документах этот род (Аббасовы, Мухаметовы) полностью соответствует 
Мухаммадовым, зафиксированным как в Никитино так и в Редутово.
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شهر города ببى شاكره Биби-Ша-
кира

قارعالنڭ Каргалыйского ٦٢ ده ماها رجب в 62(лет) 
месяца 
раджаба

مشهور هبةالله машхура Хибатул-
лы

٢٣ نده ١٨٩٤ سنه 23-го, 1894 
года

ايشان خضرت ишана, хазрета هجريهّ ١٣١١ по Хид-
жре 1311

حليله سى ملا жена, муллы Сведений о роде, 
из которого происходила 
Биби-Шакира, пока нет. 
Скорее всего она не из Ни-
китино, а переехала в село 
вместе с сыном уже после 
смерти мужа (1867). 

На кладбище с. Ни-
китино имеется также 
надгробие ее внучки – На-
гимы (1885-1897) и сына 
Габдул-Хака (умер в 1924, 
Усманов, № 23) 

محمدجان قزى Мухаммад-джана 
дочь

Надгробие (Усманов, 
№ 12) принадлежит Шакире 
(1832-1894), жене ишана Хиба-
туллы Саидбаттал улы Карга-
лый (1796-1867), и матери хаз-
рета Габдул-Хака Хибатулла 
улы (ок. 1860-1924), проживав-
шего в Никитино (Асар. т. 2, 
№ 409)

مرحومه Помилованная

ببي نعيمه Биби Нагима

امام عبدالحق имама Габдул-Хака

قزى وفات дочь, смерть

١٢  ياشنده  в 12-(летнем) возрасте.

١٨٩٧ نچى  يل 1897-й год

Надгробие принадлежит Нагиме (1885-
1897), дочери никитинского имама Габдул-Хака 
Хибатулла улы, происходящего из Сеитовой слободы 
г. Оренбурга. 

По датам жизни дочери (1885-1897 гг.) и мате-
ри (1832-1894) Габдул-Хака, а также учитывая, что 
он был третьим из 5 детей своего отца от этого бра-
ка, можно ориентировочно узнать дату рождения 
Габдулхака – конец 1850-х-начало 1860-х гг., условно 
определив, как «около 1860 г.», что важно, поскольку 
данная информация на надгробии самого Габдулха-
ка, погребенного в 1924 г. на кладбище с. Никитино 
(Усманов, № 23), отсутствует.

نور الله Свет Аллаха

مرقد (месту) упокоения

عبيدالله Губайд-улла

بن فتح الله сын Фатх-уллы

٦٥  ياشنده в 65-(летнем) возрасте

написано неразборчиво [фатиха] (неразборчиво)

Надгробие (Усманов № 24) принадлежит 
Губайдулле Фатхулла улы. Отсутствие даты на 
доступной фотографии надгробия не позволяет точно 
определить к какой фамилии он принадлежал. 
Полных соответствий в виде совпадения имени и 
отчества в документах пока не обнаружено. Может 
принадлежать к семье Давлеталиевых (РСк. 1850, № 
26), Кутлугильдиных (РСк, 1850, № 38), или другим.

نور الله
مرقده

Свет  Аллаха
(месту) упокоения его

محمدباقى Мухаммад-Бакы

بن مصطفى сын Мустафы

مستقيم اوف Мустакимов

٨٥  ياشنده в 85-(летнем) возрасте

١٩٠٣  نچى в 1903-м

يلده  ٢٨  نچى году, 28-го

يلده  ٢٨  نچى октября

Надгробие принадлежит Мухаммаду-Бакы 
Мустафа улы Мустакимову (1818/28-1903). Род 
Мустакимовых хорошо известен по письменным 
источникам (РСк, 1816, 1834, 1850, МК-Ник, 1884, 
1889, МК-Ред, 1908-1915) и эпиграфике. В 1903 году 
большая часть семей этого рода переселилась в 
Редутово, где указным муэдзином редутовской мечети 
служил племянник Мухаммада-Бакы – Мухаммад-
Зариф Мустакимов. Позже, по устным сообщениям 
старожилов, часть рода переселилась в г. Троицк, и в 
настоящее время потомки Мустакимовых сохранились 
в с. Редутово только по женской линии.
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نور الله Свет Аллаха

مرقده (месту) упокоения его.

مرحوم Помилованный

محمدشريف Мухаммад-Шариф

محمدباقى Мухаммада-Бакы

اوعلى сын

ابرهيموف Ибрахимов

وفاة ٤٥ Смерть в  45-(летнем)

ياشنده ١٩١٠   يل возрасте. 1910 год.

Надгробие принадлежит Мухаммаду-Шарифу Мухаммад-Бакы 
улы Ибрагимову (1865-1910). Ибрагимовы упоминаются как в Никитино 
(РСк. 1850, № 52, МК-Ник, 1883, мечеть 2), так и в Редутово (МК-Ред, 
1915), в том числе и отец Мухаммада-Шарифа – Мухаммад-Бакы (1827 
г.р.). Род небольшой. Происхождение неизвестно.

مُعلم عُبيدالله мугаллим Губайд-улла

بن عبدالله الردودى сын Габдуллаы ар-Ря-
дуди.

وفات ٢٧ ياشنده Смерть в  27-(летнем) 
возрасте

نويابر ٢٨ ноября 28-го 1912 года.

اوزنىک نضم لرى Его собственные стихи:

كشيلر شب شب اتلاب اوتىرلر سلكتب يرنه кешеләр шәб-шәб атлаб 
үтерсезләр селкетеп 
йерне

اونوتماگز براو قالماس بويركاكرصى كوملمى онытмагыз берәү калмас 
бу йергә күмелми.

Надгробие (Усманов, № 17, с 56-57) принадлежит известному 
поэту и просветителю Мукминову Губайдулле Габдулла улы (1885-
1912). 

Семья его отца – Габдуллы Мукминова (Габдел-Мукминова), 
известна по метрическим книгам с. Никитино (МК-Ник, 1883, 
1884), в частности, известно о матери Губайдуллы – Гульзифе и двух 
его сестрах – Хайранисе (1878-26.08.1883) и Хубби-нисе (р. 24.03.1884).

В материалах ревизий упомянута семья Габдулменевых (РСк. 
1816, № 55; 1834 № 53), однако быть уверенным, что в данном случае 
упоминаются именно предки поэта, нельзя. Для уточнения его 
родословной необходимы дополнительные источники.

مرحومه умершая

كل زيفه حان مرزه Гульзифа Хан-Мирзы

جماعتى وافات ٧٠  ده супруга, смерть в 70 (лет)

١٩١١  نچى يلده 1911-го года

Надгробие принадлежит Гульзифе (1841-1911) – жене Кан-
Мурзы Нураддин улы (1833 г.р.). Сведений о роде, из которого она 
происходит, нет. 

Муж Гульзифы – Кан-Мурза или Хан-Мурза, известен по 
материалам ревизий (РСк. 1834, №; 1850, № 13) и метрическим 
книгам (МК-Ник, 1889). Имя отца в разных документах отражено 
по-разному: Нур-аддин, Нурадун и даже Нур-Мухаммед, однако то, 
что это один человек, надежно определяется по генеалогическим 
соответствиям. В метриках сел Никитино (1880-е) и Редутово (1910-
е) потомки Нур-аддина носили фамилию Муратшины, однако сам 
Нур-аддин в ревизских сказках упомянут как сын Мамая-мурзы и его 
ближайшие родственники носили фамилии Мамаевы и Мусаловы 
(по имени отца Мамая мурзы). Род знатный – потомки мурз.

مرحوم Помилованный

عبدالله Габд-улла

عبدالباقى اوعلى Габдел-Бакыя сын

تانالين وفات Таналин. Смерть

١٩١٣  نچى в 1913-м

يلده году

Надгробие принадлежит Габдулле Габдел-Бакы углы 
Таналину.  Габдулла упоминается в метрике (МК-Ник, 1884), из 
которой можно узнать имя его жены – Биби Карима и умершей 
дочери Биби-Сабира (15.02. - 24.04. 1884). По материалам 
эпиграфики и письменных источников также известны: его отец – 
Габдел-Бакы (1818/28-1882) и дед – юртовый старшина Джангол 
Таналин (1766-1847), а также другие представители семьи.
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مرحوم помилованный  

لده
ى ي

نچ
  ١

٩١
٤

в 
19

14
-м

 г
од

у

عبدالرحمن حلفه Габд-ар-Рахман хальфа 
(написано неразборчиво)

عبدالستار اوعلى Габд-ас-Сатара сын

بيكچنتايف Бикчентаев

وفات ٢٩ вафат 29

ياشنده йашенда

Надгробие (Усманов № 18) принадлежит Габд-
Рахману Бикчентаеву (1885-1914). Судя по эпитафии, 
его отец служил хальфой, то есть помощником 
преподавателя в медресе. Его отец Габдессатар, мать 
Сарви упоминаются в метриках (МК-Ник, 1883), другие 
представители этого рода также упомянуты (РСк, 1816, 
№43, 1834 №54, 1850 №59, МК-Ник, 1884, 1889). Известна 
также тамга Бикчентаевых (МК-Ник, 1889).

مرحومه Помилованная

(н
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ى (
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  ١

٥ 
لده
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نچ

  ١
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٦ 
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рч

и
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)

عينى جمال Гайни-Джамал

نجم الدين Наджм-аддина

ايدابكيلف Айдабкилева

قزى محمد дочь Мухаммад-

صادق Садыка

مولود Мавлюда

اوعلى сына

حليلق жена

(неразборчиво)..ک
..(неразборчиво) اعٮ 

неразборчиво

Часть фотографии с возрастом погребенной от-
сутствует.  Ее отец Наджм-аддин Хусейн улы Айдап-
килев (1826 г.р.) упомянут в ревизиях (РСк, 1834, № 
11; 1850, № 10), а также в метрических книгах, как 
отец Шихабаддина Айдапкилева (МК-Ник, 1889). 
Есть упоминания и о других родственниках.  Из пле-
мени ногай. 

Муж умершей Мухаммад-Садык Мавлют улы 
Давлеталиев хорошо известен по метрике с. Редутово, 
где проживал с 1903 г. Имел еще двух жен: Хайрани-
су Бадри кызы и Фахри-стан Гизатулла кызы (МК-
Ред, никах 14.08.1914), а также детей.

نور الله مرقدها Свет Аллаха (месту) упокоения 
ее

نده
اش

٨ ي
٠

В
 8

0-
(л

ет
н

ем
) 

во
зр

ас
те

المرمة Помилованная

سروكمال بنت Сарви-Камал дочь

عين الله حليلة Гайн-уллы, жена

عزةالله بن Гизатуллы сына

حسن Хасана

На имеющихся фотографиях дата смерти отсутствует, поэтому 
годы жизни мы можем только предполагать: около 1830-1910. 

В доступных метрических книгах и материалах реви-
зий упоминаний об умершей обнаружить пока не удалось. 
Вероятнее всего она является дочерью Гайнуллы Давлетова 
(РСк. 1834, № 27) или Гайнуллы Карчигина (РСк. 1816, № 62).

Муж Сарви-Камал – Гизатулла Хасан улы, упоминается 
в никитинской метрике (МК-Ник, 1884) как отец, выходящей 
замуж Магруфы-Камал однако определить фамилию и родовую 
принадлежность его пока не удалось (возможно Макаев?).

المرحوم الغفور Помилован и прощен

حاج الحرمين Хаджи к трем Святыням

شاه سليم ابن Шах-Салим сын

شاه على تفكيلف Шах-Гали Тефкелев

وفات ٧٩ смерть в  79-(летнем)

ياشنده возрасте

Надгробие (Усманов № 27) принадлежит Шах-Салиму Шах-Гали 
улы Тевкелеву (ок. 1835-1915). На доступных фото и в публикации даты 
смерти нет. Шах-Салим хорошо известен по метрическим книгам пер-
вой мечети с. Никитино, где он служил в 1880-е годы имамом. Также в 
метриках упомянута его жена – Хусни-Камал, сын Гиният (МК-Ник, 
1 мечеть, 26.10.1883) и дочь Мехри-Сарвар, вышедшая замуж за извест-
ного имама и мударриса Габдел-Гафура Мулла-Худ улы (МК-Ник, 1 
мечеть, 20.02.1889).

Предки Шах-Салима также хорошо известны как по эпиграфике, 
так и в письменных источниках (см. выше.)
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نور الله مرقدامرحومة Свет Аллаха (месту) ее упокоения! Помило-
ванная

ام گلثم حبيب الله Умм-Гульсум Хабиб-уллы

قزى وفاة ٢٨ дочь умерла в 28-(летнем)

ياشنده возрасте

На фотографии дата отсутствует. Полных совпадений имени и отчества 
в доступных источниках нет. Идентифицировать умершую пока невозмож-
но. В целом же женщин с именем Умм-Гульсум в документах, относящихся 
к с. Никитино немного.

نور الله مرقده Свет Аллаха (месту) 
ее упокоения

نده
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8 
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فيى
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У
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المرحومة Помилованная

ميڬنيصه Мингниса

بنت ضاريف дочь Зарифа,

خليله فضل الله жена Фазыл-уллы

بن حميدالله сына Хамид-уллы
Надгробие принадлежит Ми-

нисе Зариф кызы (1899-1917). Ма-
териалов пока недостаточно, чтобы 
надежно определить род, к которому 
она принадлежит. Что же касается 
ее мужа, то пока единственный ва-
риант – это Ишмуратов Фазылулла 
Хамид улы (ок. 1869 г.р., МК-Ник. 
1889), (в таком случае, он был стар-
ше своей невесты на 30 лет), точно 
это определить пока невозможно.

مرحوم помилованный

حليل الله Халил-улла

جانتورا اوغلى Джантуры сын

ياشنده   в 63-(летнем) возрасте

١٩٢٣  سنه 1923 года

ده وفات Смерть.

Надгробие принадлежит Халиуллле Джиянтура углы Чинакаеву 
(1860-1923). Умерший упоминается в метрике и ревизии (МК-Ник, 1884, 
РСк, 1850, № 34), из которых известно имя его жены – Гильми-Камал и 
сына – Хибатуллы (15.05.1884), отца – Джиянтура (1813 г.р.), деда – Субхан-
кул (1786-1831), а также о других родственниках. Род из племени ногай, 
тамга известна. Часть рода переселилась в Редутово, где также известна по 
метрикам, потомки сохранились до наших дней в с.Чесма.

مرحمة الله Помилование Аллаха

عليه (да пребудет) с ним

سعدالدين Сагад-аддин

زين الدين Зейн-аддина

اوغلى сын

عيسين وفات Гайсин. Смерть

٧٤  ياشنده в 74-(летнем) возрасте

١٩٢٠  نچى يل  1920-й год

Надгробие принадлежит Сагададдину Зейнаддин улы Гайси-
ну (1846-1920). Умерший упоминается в никитинской метрике  (МК-
Ник, 1889), откуда известно имя его жены – Хатыб-Камал и сына – 
Наджмуддин (22.06.1889). Род Гайсиных также хорошо известен по 
никитинским и редутовским метрикам. Один из Гайсиных был по-
селковым атаманом пос. Редутово в 1900-е гг. Происхождение рода не 
вполне ясно: с одной стороны, из метрик известно о его ногайском 
происхождении, с другой – в материалах ревизий Гайсины почти не 
упоминаются (упомянуты лишь две женщины, как жены в других 
семьях). Самой вероятной версией будет то, что Гайсины – потомки хо-
рунжего Гайсы Каракаева (1754-после 1834) (РСк. 1816, № 9  ; 1834, № 42).

نور الله Свет  Аллаха

مرقده (месту) его упокоения

مرحوم محرم Помилованный Мухаррам

عين الدين Гайн-аддина

اوغلى دولت сын Давлет-

علييف وفاة Галиев. Смерть

٧٧  ياشنده  в 77-(летнем) возрасте

١٩٢٢ نچى يل  1922-й год

٣  ابريل 3 апреля

Надгробие принадлежит Мухарраму Гайнеддин улы Давлетали-
еву (1845-1922). Умерший упомянут в материалах ревизии (РСк. 1850. 
№ 26), как сын Гайнуллы Давлетова (1807 г.р.) и внук Сеит-Гали Дав-
летова (1761 г.р.), также в метриках (МК-Ник, 1884, 1889), из которых 
известно имя его жены – Хадиджа, и детей – Хасан (1869 г.р.) и Хусейн 
(22.11.1884). Судя по записи о никахе Хасана Давлеталиева, они пород-
нились с Муратшиными, то есть с родом мурз, тамга которых имеет 
сходство с тамгой Давлеталиева. Известна тамга рода, поставленная са-
мим Мухаррамом. 

Другие представители рода Давлеталиевых также упоминаются в 
материалах с. Никитино и Редутово.
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نور الله Свет Аллаха

مرقده (месту) его упокоения

اسحاق Исхак

ادريس Идриса

اوغلى сын

موحممه دو Мухаммадов

وفاة  ٥٣ Смерть в 58-(летнем)

ياشنده возрасте

١٩٢٣  يل 1923 год

Надгробие принадлежит Исхаку Идрис углы 
Мухаммадову (1865-1923). Умерший упоминается 
в метрике 2 мечети с. Никтитино (МК-Ник, 1889), 
из которой известно имя его жены – (Биби-Асма) 
и сына – Хусну-л-Хак (21.04.1889). Род мишарского 
происхождения. В ревизиях отмечены как Аббасовы 
(РСк. 1816 № 47, 1834, № 36, 1850, №  35), где подробно 
описаны все предки умершего.

Одна семья Мухаммадовых также упомянута в 
редутовских метриках (МК-Ред, 1914). 

نور الله Свет Аллаха مرحومه Умершая

مرقده его упокоению حسنى كمال Хусни-Камал

عبد الستار Габд-ас-Сатар بيک ارسلا Бик-Арслана

عبد العفار Габд-ал-Гафара ن قزى дочь

اوعلى сын عبد الستار Габд-ас-Сатара

كوچيتارف Кучитаров. حا ...نى жена

 Смерть в وفاة ٧٨
78-(летнем)

وفاة ٧٩ Смерть в 79 
(летнем)

ياشنده возрасте ياشنده возрасте

١٩٢٠ يل 1920 год ١٩٢٧ يل 1927 год

Надгробие принад-
лежит Габд-ас-Сатару Ку-
читарову (1842-1920), отцу 
Апкадыра Кучитарова, 
потомки и родственники 
которого составляют боль-
шую часть с. Редутово. 
Известен также по метри-
кам и ревизиям.

Эпитафия посвя-
щена Хусни-Камал (1848-
1927) – дочери Бик-Ар-
слана, вероятнее всего 
соответствует Бий-Арслану 
Нураддин улы Мамаеву 
(1826 г.р.), из рода мурз 
Мамаевых (или Мусало-
вы, Муратшины и тд.)

 رهدودلى
(неразборчиво)

Рядудлы

25
ا  

صتد
وو

اع
ى 

نچ
25

 а
вг

ус
та

ون
ى ك

 س
ت

معا
جو

Д
ен

ь 
п

ят
н

и
ц

ы

مهرحوم помилованный

شارافتدين Шерефеддин

ساديق ئوعلى Садыка сын

كيلموحه مه دف Кильмухамедов

ياشن 81  в 81-(летнем) возрасте

نچي يل 1922  1922-й год

Надгробие (Усманов № 20) при-
надлежит Шарафутдину Кильмухам-
медову (1841/1849-1922). В документах 
упоминаний о нем не обнаружено. 
Род Киль-Мухаммедовых широко 
известен в с.Редутово с 1903 г. и в с. 
Никитино по метрикам 1880-х гг. В 
ревизиях точно не выявлены, возмож-
но являются потомками Акбердиных 
(РСк 1816 № 46 – Рязяповых,. 1834 № 
34 – Махмудовых 1850 № 33)

مرحمة الله
عليه

Помилование Аллаха
(да пребудет) с ним

مرحوم помилованный

عبيدالله Губайд-улла

عطا الله Гата-уллы

اوعلى сын

مكايف وفاة Макаев. Смерть

٥٦  ياشنده  в 56?-(летнем) возрасте

Надгробие принадлежит Губайдулле Гатаулла улы Макаеву. 
На фотографии год смерти отсутствует, поэтому годы жизни 
реконструируются: около 1860-1916 гг.

В материалах ревизий (РСк. 1850, № 3) упомянуты его отец – 
Гатаулла (1840 г.р), дед – указной имам Газимшах (1813 г.р), прадед – 
имам Нигматшах (1789-1845), прапрадед – ахун Габдел-Карим (1750-1842), 
а также другие родственники, также упоминаемые в никитинских 
и редутовских метриках. Из материалов эпиграфики с. Никитино 
(Усманов, № 21) также известен его родной дядя – муэдзин Калимулла 
Газимшах улы Макаев (1754-1923).
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مرحوم Помилованный

امام و مدريس имам и мударрис

عبد الحق Габд-ул-Хак

بن شيح сын шейха

هبةالله Хибат-уллы

القارعالى ал-Каргалый.

١٩٢٦  نچى سنه 1926-й год

١  نچى عنوار 1-е января

مدفون похоронен

Надгробие (Усманов № 23) принадлежит 
известному имаму и преподавателю Габдул-Хаку 
(ок. 1860-1926) – сыну шейха Хибат-уллы из Сеи-
товой слободы под Оренбургом (Асар. т.2 № 409). 
Насколько можно судить по материалам эпигра-
фики, после смерти отца Габдулхак вместе с ма-
терью и семьей переехал в Никитино, где жил и 
работал до своей смерти.

مرحومه Помилованная

حم
عا

ىر
صا

د

Н
ап

и
са

н
о 

н
ер

аз
бо

рч
и

во

شاكير خيرالله Шакира Файз-улла

قزى عبادالله дочь, Гибад-уллы

حلالى жена Тук-бану ? 
(неразборчиво)

٢٠  ياشنده В 20-(летнем) возрасте

١٩٢٦  نچى سنة  1926-го года

١٧ نچى اييولده 17-го июля

دار الفنادان Из мира бренного

دار البقايه в мир вечный

رحلت ايلا путешествие совер-

دى шила (неразборчиво)

Написано нераз-
борчиво

Написано неразборчи-
во

Надгробие принадлежит Шаки-
ре – дочери Файзуллы (углы), жене Ги-
бадуллы. Имя погребенной уверенно 
прочитать не удалось. Принадлежность 
к известному роду также пока не уста-
новлена.

К
ач

ес
тв

о 
ф

от
о 

н
е 

п
оз

во
ля

ет
 с

де
ла

ть
 

п
ер

ев
од

 نورالله
написано неразборчиво

Свет Аллаха

نده
اش

  ي
٥٥

В
 в

оз
ра

ст
е 

55
 л

ет

написано неразборчиво написано неразборчиво

مىىلى عره .... лы г-р-т

ارصلانباي Арсланбай

حوجه باي Худжабай

اوىلى
написано неразборчиво 

сын (неразборчиво)

Состояние фотографии не позволяет полностью 
прочитать и перевести текст. Прочитанное в тексте 
эпитафии имя, то есть Арсланбай сын Худжабая, в 
доступных материалах по с. Никитино не встречает-
ся. В метрике (МК-Ник, 1883) упомянут Габдулла Худ-
жабай углы, а также (МК-Ник, 1889) – Исмагил Х-д-ч-
сбай углы. Фамилии упомянутых людей определить 
пока не удалось.

Т
ек

ст
 ч

и
та

ет
ся

 
н

е 
ув

ер
ен

н
о

 هوا الخلاق
الباقى

Он Творец Вечный

مرحومه Помилованная

بى بي كمال Биби-Камал

ىرىع الدين М-р-(неразборчиво)-г аддин

(неразборчиво) قزى اشمحمد дочь Иш-Мухаммад (нераз-
борчиво)

......

(неразборчиво) حوربن Х-у-р-б-н (неразборчиво)

Состояние фотографии не позволяет полностью 
прочитать и перевести текст. По элементам имени и отчества 
отождествить погребенную, с упомянутыми в источниках 
персоналиями, пока не удалось.
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ЧАСТЬ II. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

ГЛАВА 1. СЕЛО В ГОДЫ ВОЙНЫ

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Юрий Воронов.

Великая Отечественная война… Это событие вошло в историю России как самое траги-
ческое и в то же время как самое героическое. Трагическое, потому что это страдания, кровь, 
потери, смерть, голод. Героическое, потому что наши соотечественники проявили удивитель-
ные силы, стойкость, мужество, отвагу, патриотизм, чтобы не только выстоять, но и разгро-
мить фашистскую армию. Писатель Виктор Астафьев сказал: «Ах война, война… Болеть нам 
ею – не переболеть, вспоминать её – не перевспоминать!» Время неумолимо отдаляет нас от 
событий тех героических лет, но мы вновь и вновь возвращаемся к этой теме, потому что ве-
лик наш долг перед солдатом, который грудью заслонил свой край родной.

Первоначально коллектив авторов книги поставил перед собой задачу восстановить спи-
сок никитинцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Это 
оказалось не очень-то просто, потому что не сохранились в архивах военкомата все сведения о 
мобилизованных на войну. В многотомнике «Книга памяти» Саракташского района перечис-
лено только 166 фамилий воинов из села Никитино и хутора Урняк.

И начался долгий поиск информации – на сайтах «Память народа», «Подвиг народа», 
«Мемориал», среди населения, в архивных документах школьного музея, районного военко-
мата. Из полученных сведений нам удалось не только восстановить список, но и узнать ге-
ографию службы, награды, истории подвига, воинские звания и должности солдат, собрать 
фотографии, воспоминания родственников. А самое главное, мы можем рассказать, какой 
вклад в Победу внесли наши земляки. 

…22 июня 1941 года. Из воспоминаний учительницы Ляли Гарифовны Мусиной: «Вос-
кресное утро июня 1941 года. Ярко светит солнце, улицы полны народа, все нарядные. Колхоз 
празднует Сабантуй. В лесу то там, то здесь горят костры, варится мясо, кипят самовары. На од-
ной поляне весело выплясывают, на другой – борцы. Везде веселье, смех, песни, пляски… Вдруг 
все обратили внимание на молодого всадника, скачущего к ним. Он кричал: «Война! Война!» 

Вот так никитинцы узнали о нападении фашистской Германии на нашу Отчизну. Фа-
рих Хуснутдинович Мусалов запомнил, как люди потянулись к сельсовету, который находил-
ся в центре села. Директор школы Хаким Идиатович Шамгунов провёл митинг.

Областная газета «Чкаловская коммуна» (№ 146 
от 23 июня 1941 года) напечатала три указа Президи-
ума Верховного Совета СССР: о мобилизации военно-
обязанных, родившихся с 1905 по 1918 гг., о введении 
военного положения и о военном трибунале. 

Началась всеобщая мобилизация. На второй 
день свадьбы, 22 июня 1941 г., ушёл воевать муж Гуль-
кай Носаевой. Уезжали со станции Чёрный Отрог на 
товарных поездах. Они были переполнены, поэтому 
солдаты сидели даже на крышах вагонов.

Всего на фронт из села Никитино и хутора Ур-
няк ушли 403 человека, погибли и пропали без вести 
196 воина.

Ляля Гарифовна Мусина в своих воспоминаниях 
пишет: «В первые же дни войны село обезлюдело. Все 
мужчины в возрасте от 20 до 40 лет ушли на фронт за-
щищать Родину. Ушли на фронт все руководители села. 
Казалось, разваливается колхозное хозяйство, остав-
шееся без председателя, бригадира, звеньевых, шофё-
ров, полеводов, животноводов, т.е. без специалистов. 
Отправили на фронт почти всю технику, коней. Женщины проявили себя как сильные, смелые, 
рачительные хозяева, способные думать не только о себе и своих детях (а детей было много), 
но и о нуждах малой родины, государства, об интересах народа. В этом и во многом другом 
проявилась героическая решимость наших женщин перенести все тяготы военного времени, 
чтобы не дать врагу победить наш народ, поработить Отчизну. Суровое было время…»

Бывший учитель школы Ибатулла Таналин в своих записях пишет: «С одним ребёнком 
остались Масрура, Хазира Макаева, Карима Утяганова, жёны Абубакира Айдапкилева, М. 
Утяганова, Ибатуллы Тукманбетова, Гарея Утяганова, Хаккули Хасанова. С двумя детьми 
остались Хадича Мамина, жёны Зиннатуллы Тукманбетова, Самигуллы Иманкулова, Иба-
туллы Мазитова, Хакима Макаева, с тремя детьми – Бибикамал Давлеталеева, Карима Ку-
читарова, Тайба Тавтилева, Хазира Мазитова, Бибикамал Магзанова, Чачак Сулюкманова, 
Гайникамал Сулюкманова, жёны Хабибуллы Мамазярова, Хакима Шамгунова. С четырьмя 
детьми остались в селе Хадыча Бикетова, Зайнап Мухаметова, Хаерниса Мухаметова, Са-
лима Чинакаева, Фахриямал Галеева, жёны Исмагила Сулюкманова, Гизылхака Хасанова, с 
пятью – Мадхия Макаева, с шестью – Зайнап Акбердина, Сабира Гайсина, а жена Файзрах-
мана Таналина – с шестью дочерьми. Хатира Идельбаева и жена Сибгатуллы Лутфуллови-
ча Акбердина остались с семью детьми на руках».  

Благодаря записям Ляли Гарифовны Мусиной узнаём героические имена тех, кто в тылу 
обеспечивал победу: «Женщины сплотились сами и сплотили вокруг себя всех, кто способен тру-
диться на полях и фермах: стариков, подростков, инвалидов. Всю работу организовывали пред-
седатель колхоза «Сакмара» Сайфутдин Мусалов и председатель колхоза им. Сталина Ахат 
Макаев, которые вернулись с войны, получив тяжёлое ранение. Животноводство возглавлял 

1 – Июнь 1941 год. Утягановы Гайнутдин и Масрура, Тукманбетовы Фаткулла и Латыфа. Перед отправкой 
на фронт.

1
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Вагап бабай Мазитов, а полеводство – Валетдин Шамсутдинович Мусалов, который удив-
лялся сноровке лобогреечницы Галии Маминой и скирдовщицы Розы Мухаметовой. «Совсем 
ещё неокрепшие девочки, а творят чудеса», – сказал он однажды на собрании. Учётчицей, 
которая добросовестно, без ошибок считала все трудодни, была Муршида Мусалова». 

На разных тяжёлых работах трудилась Гулькай Насаева – на скирдовке сена, подавала снопы 
комбайну, на лобогрейке. Она вспоминает: «Никакой работы не боялись Масрура Утяганова, Галия 
Мамина, Сарвар Иманкулова. Масрура түти работала вместе с больным сыном. Однажды ей на 
работе стало плохо, она потеряла сознание. Мы подумали, что умерла, завалили тело сорняком и за 
помощью побежали в село. Идём обратно, а навстречу, шатаясь, идет Масри түти…» У Масруры 
Низамовны Утягановой (1912 г.р.) муж ушёл на фронт и погиб в октябре 1941 года. А за месяц до 
его гибели в сентябре у них родилась дочь. Масрура Низамовна возила на быках зерно на элеватор, 
который находился на станции Чёрный Отрог. Днём она работала в поле, в 12 километрах от села, 
а вечером возвращалась в село и работала на току. Она ещё успевала вязать платки и продавать 
их в Оренбурге, так как ей надо было содержать старую мать, больного сына и маленькую дочь».

По воспоминаниям старожилов села Никитино, Хамза Ибрагимов, которому дали бронь, 
возглавлял тракторную бригаду, которая состояла из двух женских и одного подросткового 
звеньев. На трактора сели молодые незамужние девочки: Нуръямал Тукмамбетова (1919 г.р.), 
Зайтуна Муратшина, Сажида Давлеталиева, Бибикамал Сулейманова, Минъямал Хуббуловна 
Макаева, Шамсизихан Мамязарова и др. Комбайн повела Фахира Тукмамбетова.

Большую помощь оказывали подростки-трактористы: Раян Нигматуллин, Шаукат Иш-
муратов (1929 г.р.), Фарих Мусалов (1931 г.р.), Хуббулхак Хасанов (1931 г.р.), Мидхат Сулюкма-
нов (1932 г.р.), Рафкат Якупов, Шаукат Мурзагалеевич Ишмуратов (1926 г.р.), Равиль Сахиевич 
Якупов, Зайнулла Рахматуллович Шангареев (1930 г.р.), Шафик Фаткулович Тукманбетов, 
Зайнулла Акбердин (1931 г.р.).

Прицепщиками работали Фазыла Акбердина (1928 г.р.), Сафия Мусалова (1926 г.р.), 
Шакира Чибарчикова (1926 г.р.), Альфия Хасанова, Гильминур Иманкулова (1926 г.р.), 
Сакина Ибрагимова, Амина Сулейманова (1929 г.р.).

На быках возили горючее – керосин. Когда быки уставали, женщины сами впрягались 
и везли керосин для тракторов со станции до поля, преодолевая десятки километров. Кероси-
новозчиками были: Зулькамал Мингазовна Ишмуратова, Магрифа Чурина, Гайша Чурина, 
Салима Ибрагимова – женщины в возрасте 40-45 лет.

Таналина Фахриамал в годы войны выращивала колхозный огород, ей помогала Муса-
лова Масрура.

Передовыми звеньевыми в полеводстве были Масрура Низамовна Утяганова, Хазира 
Муратшина, Шарифа Мамязарова, Назифа Хасанова.

С 3 ноября 1941 г. председателем сельского совета стала Хадыча Ишмухаметовна Бике-
това и проработала в этой должности до 1947 г. Обязанности секретаря сельсовета выполняла 
Марфа Трофимова. К Никитинскому сельсовету относились жители колхозов «Урняк», «Сак-
мара», имени Сталина, имени Ворошилова (с. Изяк-Никитино). Во всех трёх сёлах Никитин-
ского сельсовета были эвакуированные из Гомеля, Карелии, Ленинграда.

7 октября 1941 г. комитет Гавриловского райсовета депутатов трудящихся решением № 290 
обязал исполкомы сельсоветов совместно с комиссиями организовать сбор тёплых вещей для 
бойцов Красной Армии, а также тёплой одежды и обуви для нуждающихся эвакуированных де-
тей. Женщины и девушки после работы вечерами вязали носки, трёхпалые перчатки, варежки.

Горе прилетало в село и в летний зной, и в зимнюю стужу (а зимы в войну были суро-
вые), и в осеннюю непогоду, и в весенний расцвет в треугольниках и конвертах с казённой 
печатью: «Ваш сын (муж) погиб, героически сражаясь за Родину».

Первую похоронку в селе получила Асма Утяганова, причём сразу на двоих сыновей – 
Шайхи и Ямалы. За годы войны Асма и Хайрутдин Утягановы потеряли четверых из шести 
сыновей, воевавших на различных фронтах. Остались на поле боя Рахматулла Мухаметов и 
его сыновья Рафкат и Хисмат, Губай Чинакаев и его сыновья Зайнулла и Шарифулла, Гата-
улла Акбердин и его сыновья и др. 

В начале 1942 г. в село прибыли две военные части. Пехотная устроилась на складах, а 
лётная – в здании каменной мечети, где соорудили трёхъярусные нары. В местечке «Ибрай 
чокыры» во время войны был военный аэродром, где стояли локаторы и самолёты АН-2. 

Питались военные в школьной столовой. Военные готовили лес для блиндажей, в итоге 
вокруг села весь лес был спилен и отправлен в вагонах на фронт. Для военных учений они 
вырыли вокруг школы окопы. Там же для учащихся 5–10 классов проводились занятия по 
военной подготовке. Военруком был вернувшийся с войны Нафис Газизович Якупов. На уро-
ках военной подготовки мальчики изучали оружие, а девочки – азбуку Морзе. Начиная с 7 
класса ученики несли военную охрану, стояли на посту. Они сдавали и принимали пост под 
руководством Нурулхака Ибрагимова и Назипа Халитова.

Из воспоминаний Ляли Гарифовны Мусиной:
«11 ноября 1943 года девятиклассники 1926 года рождения (первый выпуск Никитин-

ской средней школы) получили повестки. Это было поздно ночью, не было связи, а 12 ноября 
утром всем селом уже провожали этих мальчиков на фронт. Их было четырнадцать. Кое-как 
нашли одну подводу, которую из села Аблязово привёл председатель колхоза Бахтыгарей Тав-
тилев. Кто шёл пешком, кто сидел на санях.

Новобранцы, разрывая душу провожающим, пели:
Аппак итеп кер юганнар

Коймаларга элгәннәр,
Я кайтырбыз, я кайтмабыз,

Сау булыгыз туганнар.
А рядом, обливаясь слезами, шли матери, сёстры. Они отдавали этой жестокой войне 

свою последнюю дань – последних сыновей. Они ушли, не успев полюбить, не закурив и первой 
папиросы. Класс опустел, остались одни девочки: Ляля Тавтилева, Муршида Мусалова и др. 
Из четырнадцати мобилизованных парней вернулись с фронта семеро…

Чем дольше тянулось военное время, тем тяжелее было с продуктами. К концу зимы все 
обессиливались. Когда солнце подогревало землю, подрастала трава, и женщины начинали печь 
лепёшки из лебеды, крапивы, лишь бы обмануть желудок. Посиневшим и опухшим детишкам 
заворачивали в тряпочку или в марлю хлеб и давали вместо соски. Из домов выползали мальчики 
и девочки лет восьми-десяти, сидели неподвижно в бессилии и в каком-то тупом оцепенении, 
не поднимая головы. Многие дети, которые родились и росли во время войны, не знали, что 
такое конфета. Некоторые даже спрашивали: «А кто такой папа?», «А какой бывает папа?»

Всю войну стояла засуха. Чтобы отправить хлеб на фронт, жители собирали колоски 
с полей после жатки. Обмолотив их, ссыпали в мешки и отправляли в глубинку, а в нашем 
районе это было село Новый Сокулак. Отправляли всё на фронт, а самим (в последние годы) 
оставалась картошка (у кого она родилась), а нет – трава…» 
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Одежды не хватало, носили и мужскую, и женскую. Были большие трудности с заготов-
кой топлива для отопления домов. Поэтому во время войны и в послевоенные годы две семьи, 
где не было мужчин, объединялись: жили в чьей-нибудь одной избе.

Чтобы выдержать все невзгоды, надо было героически прожить каждый день, каждый 
час не только на фронтовой линии, но и в глубоком тылу – таком, как село Никитино. Его 
жители вспоминают, что во время войны все сплотились, были как одна большая семья, де-
лили и горести, и радости на всех, приближая день Победы.

Чтобы передать весь смысл, значение, эмоции тех дней, мы опять возвращаемся к запи-
сям Ляли Мусиной, у которой в 1942 году на войне погиб отец, Гариф Зарипов. Её воспоми-
нания пронзительно иллюстрируют строку из песни «День победы»: «Это радость со слезами 
на глазах…». Вот что рассказывает Ляля Гарифовна об этом долгожданном событии: «Конец 
войне! Тёплый весенний день 1945 года... Пришло сообщение, что на станции Чёрный От-
рог высадят возвращающихся с войны победителей Гавриловского района. Некоторые, у кого 
были силы, пошли на станцию встречать фронтовиков, а остальные жители села собрались 
вдоль шоссе. Вдруг зашевелились: «Идут!». Все, кто не получил извещения о смерти отцов и 
близких, бросились встречать. А мы в эту минуту поняли, что нам некого встречать – мы 
сироты. Не переживший этого не может себе представить того плача сбившихся в кучу 
сирот и вдов…»

Это было тяжёлое время: недоедание, непосильная 
работа. И суровые законы военного времени. Тайба Тавте-
лева принесла с поля две горсти ржи, чтобы накормить 
троих детей. Её осудили. Такая же участь постигла и Ха-
ернису Мусалову. Их отправили в Орск. Там они отбыва-
ли наказание в течение двух лет. 

Особенно тяжёлым был 1944 г. В селе было много 
голодных семей. От голода умер Ахмадулла Кильмухаме-
тов. Многие, чтобы как-то прокормиться, собирали раз-
бухшие колоски и отравлялись ими. Отравились Шафик 
Чибарчиков и сёстры Якуповы – Сарбикамал и Флюра, 
но Сарбикамалу и Шафику удалось выжить, а Флюра 
умерла. У Рахматуллы Шангареева умерли две дочери. В 
семье Хабибуллы Мамлеева от отравления умерли мать и 
четверо детей, остался один сын. У Вильдана Шарипова 
отравилась и умерла вся семья – жена и двое сыновей. 

Победа... Сладкое слово, возвышенное, гордое, 
дорогое, ласкающее наши сердца… Путь к победе 
Советского Союза в Великой Отечественной войне 
был трудным, кровопролитным, долгим. Она 
была достигнута благодаря высокому патриотизму 
советских людей, их беспримерной отваге на фронте 
и колоссальной выдержке в тылу. Свой вклад в 
Победу внёс каждый житель села Никитино, хутора 
Урняк. Мы вправе гордиться своими земляками-
героями!

ГЛАВА 2. МЫ НЕ ЗАБУДЕМ…

Сегодня, в мирное время, мы чтим тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радо-
ваться жизни, воспитывать детей. Мы не забудем имена наших героев-земляков, кто воевал, поги-
бал, выживал в адских условиях войны. Вечная слава защитникам нашей земли, вечная память.

В книге приводятся списки, установленные на данный момент. К сожалению, сведения 
о некоторых никитинцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, совсем ми-
нимальны. О тех же, о ком материала собрано больше, читайте в следующих главах и частях.

СПИСОК ВОИНОВ СЕЛА НИКИТИНО И ХУТОРА УРНЯК, ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

1. Абушахмин Мухтар Ахмедгарифович, 1922 г.р., лейтенант, командир стрелкового взвода, 
погиб 13.04.1944 г.

2. Айдапкилев Аубакир Юнусович, 1906 г.р., в Армии с 1930 г., офицер, командир роты 7 мото 
сп 7 дивизии, пропал без вести.

3. Айдапкилев Ахсан Ямалетдинович, родился в 1916 году в с. Никитино, призван Молотов-
ским РВК Чкаловской обл., лейтенант, командир 42 пулемётного взвода 4 пулемётного батальона, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

4. Айдапкилев Шавкат Зиннатович, родился в 1920 г., с. Никитино, призван в августе 1940 г. 
Гавриловским РВК, рядовой, кавалерист, умер от ран 05.07.1941 г., похоронен в населённом пункте 
Верхолампи, Муезерский р-н, Карелия.

5. Айдашев Саетгали.
6. Акбердин Абдулла Гатавович, 1923 г.р., призван Гавриловским РВК в 1941 г., умер от ран 

11.10.1943 г. Награды: медаль «За отвагу» (наградил 1118 сп, дата подвига – 16.08.43–18.08.1943 г.), 
медаль «За боевые заслуги» (наградил 1118 сп, дата подвига – 30.01.1943–31.01.1943 г).

В приказе № 67/н по 1118 стрелкового полка 333 стрелковой дивизии Юго-Западного фронта 
от 20 августа 1943 года написано: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награ-
дить медалью «За отвагу» связного противотанково-истребительской батареи 45 мм пушек красно-
армейца Акбердина Абдуллу за то, что он 16.03.1943–18.08.43 г. во время боёв за лес, что севернее 
х. Краснополье, держал под сильным миномётно-пулемётным огнём противника, обеспечивал 
беспрерывную подноску снарядов для своего орудия, обеспечив отличный огонь последнего, спо-
собствующий прекращению контратаки противника. И заменив выбывшего из строя наводчика, 
он прямой наводкой уничтожил один пулемёт противника». 

7. Акбердин Гатаулла Рахматуллович, 1895 г.р., участник военных событий 1917 г. Призван в 
1942 г. Гавриловским РВК, рядовой, умер от ран 13.03.1944, похоронен в с. Косари, Эстония.

8. Акбердин Зилат, 1902 г.р., с. Никитино, рядовой, пулемётчик 367 апб. В ЭГ 2644 поступил 
от сердечной недостаточности. Умер от болезни 13.04.1944. Похоронен: Елмановский с/с, Сычёв-
ский р-н, Смоленская обл., Елмановское кладбище, могила № 60.

9. Акбердин Сергей Бакиевич, родился в 1905 г., с. Никитино, призван Чкаловским РВК 
Чкаловской обл. в 1943 г., красноармеец. Награды: медаль «За отвагу» (приказ № 37/н от 
30.10.1944 г., издан 465 сп 167 сд 1 гв. А 4 Украинского фронта), Орден Славы III степени (при-
каз 465 сп 167 сд 1 гв. А 4 Украинского фронта от 27.04.1945), Орден «Красной звезды» от 1945 г.

10. Акбердин Сибагат Лутфуллович, 1901 г.р., призван Гавриловским РВК 28.08.1941 г. из х. 
Урняк, рядовой, стрелок. Адрес п/п 263-1174, последнее письмо от 15.12.1942 г., пропал без вести в 
марте 1943 года.
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Гайсин Абзал 
Шамсетдинович           

Галеев Галимьян 
Муллагалеевич            

Давлетшин Аскар 
Хасанович          

Зарипов Гариф 
Касимович         

Ибрагимов Сагит 
Ахметгаривович      

Ильясов Мударис 
Газизович      

Иманкулов Хуббулла 
Гатауллович            

Ишмеев Расим 
Васылович        

Кучитаров Абдулхак 
Саттарович       

Макаев Хайрулла 
Ибятуллович           

Макаев Хаким 
Фазылович           

Макаев Шаукат 
Ибятуллович

Мусалов 
Сайфулла       

Мухаметов Басыр 
Исхакович      

Мухаметов Хуснулхак 
Исхакович    

Насаев Ахматсагит 
Маликович         

11. Базилевич Александр Филиппович, 1914 г.р., призван Медногорским ГВК Чкаловской обл., 
рядовой 842 с/п. Умер от ран 18.08.1943 г. Похоронен: Украинская ССР, Сумская обл., Тростянецкий 
р-н, с. Жигиловка.

12. Барыбин Владимир Васильевич, 1926 г.р., рядовой, стрелок. погиб 09.10.1944 г. Умер после 
тяжёлой болезни в Ленинграде.

13. Басыров Каюм, 1906 г.р., призван Гавриловским РВК 16.07.1941 г., стрелок, погиб в августе 
1941 г.

14. Бикмухаметов Рустам Абдулвахитович, 1923 г.р., призван Кагановическим РВК г. Чкалов 
в октябре 1941 г., мл. сержант, командир звена ппс № 2100 100 гв. сп. Пропал без вести в ноябре 
1942 г.

15. Бикчентаев Миндыхан (Мидхат) Кабирович, родился в 1924 году, с. Никитино, призван 
Гавриловским РВК в сентябре 1942 г., рядовой. Пропал без вести в августе 1943 г.

16. Валитов Сагит Салихович, 1924 г.р., призван в 1942 г. Саракташским РВК, сержант, ко-
мандир отделения. Пропал без вести в ноябре 1943 г. Последнее письмо пришло 18.08.1943 г.

17. Валитов Шаюсуп Шагисултанович, род. в с. Никитино, погиб.
18. Варенье Михаил Иосипович, 1918 г.р., призван в 1942 г. Гавриловским РВК, лейтенант, 

погиб 2.05.1945 г.
19. Волынский Василий Васильевич, родился 24.06.1916 г., с. Никитино, призван в 1943 г. Гав-

риловским РВК, гв мл сержант, механик водителя 3 танкового батальона. Награды: Орден Крас-
ной Звезды (приказ № 21/н от 17.06.1945 г. издан 5 гв. отбр), медаль «За отвагу» (приказ № 9/н от 
03.07.1945 г. издан 1448 сап 9 псд).

20. Вохлин Алексей Петрович, род. в с. Никитино, рядовой. Погиб 24.07.1941 г. Похоронен в г. 
Сызрань Куйбышевской (Самарской) обл.

21. Галиев Галимьян Муллаганиевич, 1908 г.р., призван из х. Урняк Черноотрожским РВК в 
1941 г, рядовой, погиб 7.09.1944 г. Награды: медаль «За отвагу» (приказ 915 сп 1 Украинского фронта).

22. Гайсин Абзал Шамсутдинович, 1910 г.р., призван 01.02.1944 г. Гавриловским РВК, пропал 
без вести в августе 1944 г. 

23. Гайсин Мингаз Хуснутдинович, 1917 г.р., призван в январе 1940 г. Гавриловским РВК, крас-
ноармеец, стрелок, пропал без вести в ноябре 1941 г.

24. Гладков Иван Григорьевич, мл. лейтенант, лётчик. Родился в 1922 г.: в Орловская обл., 
Елецкий р-н, Казацкий с/с. Призван Елецким РВК с 1941 г. Жена Гладкова Мадера Максимов-
на – эвакуированная, проживает с. Никитино. Погиб 22 марта 1945 г., п/п 30011-Б.

25. Гутов Равкат Ахмеевич, 1921 г.р. Погиб.
26. Давлеталеев Гибадулла Ибатович, родился в 1897 г., с. Никитино, призван Гавриловским 

РВК в ноябре 1941 г., автоматчик, пропал без вести в октябре 1943 г.
27. Давлетшин Аскар Хасанович, 1917 г.р., призван в сентябре 1939 г. Гавриловским РВК, 

капитан, командир стрелкового батальона, погиб 19.08.1944 г. – подорвался на мине. Место захо-
ронения: Белорусская ССР, Белостокская обл., Мазоветцкий р-н, д. Выздра, западная окраина. 
Награды: Орден Отечественной войны II степени (приказ № 37/н от 31.07.1943 г., издан ВС 63 А), 
Орден Красного Знамени (приказ № 412/н от 30.08.1944 г., издан ВС 3 А).

28. Дунаев Егор Филиппович, родился в 1900 г. в с. Никитино, призван в августе 1941 г. Гаври-
ловским РВК, рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 г.

29. Зарипов Гариф Касимович, старший лейтенант (подробно в 3-ей главе II части)
30. Жандулин Суен Жандолович, родился в 1912 г., с. Никитино, призван Гавриловским РВК 

в январе 1942 г., стрелок, пропал без вести в октябре 1941 г.
31. Ибрагимов Абдрашит Сабирович, родился в 1923 г., с. Никитино, призван 09.09.1941 г. Са-

ракташским РВК, рядовой, стрелок ппс 325 79 олп. Пропал без вести в июне1942 г.
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Сайфутдинов Гибадрахман 
Хайрутдинович              

Сайфутдинов Чиразетдин 
Галявович         

Сулейманов Нариман 
Тазетдинович       

Сулейманов Хуббулла 
Гиззатович    

Сулюкманов Харун 
Ибрагимович     

Сулюкманов Хуснулхак 
Абубакирович        

Сулюкманов Юсуп 
Исмагилович        

Таналин Файзурахман 
Абдрахманович     

Трофимов Михаил 
Васильевич      

Тукманбетов Гафур 
Гатаулович           

Тукманбетов Нурулла 
Гиниатович     

Утяганов Гайнутдин 
Хайрудинович              

Чурин Халит 
Ишмухаметович     

Якупов Сахи 
Хайруллович  

Иманкулов Самигулла
(Самей) Гисмятович

Корнилов Максим 
Разумеевич

32. Ибрагимов Сагит Ахматгарифович, родился в 1913 г., с. Никитино, тракторист. Призван 
Гавриловским РВК, рядовой, пулемётчик, убит 25.03.1943 г. Похоронен: п. Горартель, Севский р-н, 
Брянская обл.

33. Ильясов Мударис Газизович, 1916–1944 гг., призван на фронт в октябре 1941 г. Капитан. 
Похоронен в братской могиле в Литве.

34. Идельбаев Максут Махмутович, 1910 г.р., призван Саракташским РВК. Погиб 11.04.1944 г., попал 
в плен (освобождён). Место захоронения: Украинская ССР, Волынская обл., Мацеевский р-н, с. Юльянов.

35. Идельбаев Хамидулла Гарифуллович, 1900–1943 гг.
36. Идельбаев Хамит Хабибрахманович, 1898–1944 гг. Погиб в боях за Днепропетровскую обл. 

20.10.1943 г. 30 лет семья о нём ничего не знала, но в районной газете опубликовали сообщение 
поисковиков о перезахоронении бойца. Дети Хамита, которые проживали к этому времени в Таш-
кенте, два раза ездили на могилу отца.

37. Иманкулов Гариф Сафиуллович, родился в 1901 г., с. Никитино, призван в августе 1941 
Гавриловским РВК, пропал без вести в мае 1942 г.

38. Иманкулов Зайнулла Гатиятович, родился в 1924 г., с. Никитино, гв. красноармеец, пуле-
мётчик, воинская часть 230 гв. сп. 80 гв. сд. Погиб 02.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Полтавская обл., Котелевский р-н, с. Бельск, северная окраина.

39. Иманкулов Нурулла Гиниятович, родился в 1923 г., с. Никитино, пал смертью храбрых при 
защите славного города Сталинграда 30.12.1942 г.

40. Иманкулов Сагит Хисматович, родился в 1910 г., с. Никитино, призван Бугурусланским РВК 
в ноябре 1939 г., погиб в июле 1941 г. Место захоронения: Минская обл., г. Слуцк, п/я 39, часть 24.

41. Иманкулов Самигулла (Самей) Гисмятович, 01.12.1910 г.р., рядовой, служил в диверсионной 
разведгруппе. Пропал без вести при выполнении боевого задания в тылу врага в 1943 г.

42. Иманкулов Сунгат Самиевич, родился в 1922 г., с. Никитино, призван Гавриловским РВК 
в июне 1941 г., рядовой, сапёр. Пропал без вести в ноябре 1942 г.

43. Иманкулов Хуббулла Гатиатуллович, родился в 1914 г., с. Никитино, призван Гаврилов-
ским РВК в декабре 1941 г., рядовой, танкист. Пропал без вести в июне 1942 г.

44. Иманкулов Шафигулла Идиятович, родился в 1923 г., с. Никитино, призван Гавриловским 
РВК, старшина 107 сп. 55 сд. Погиб в бою 23.10.1943 г. Первичное место захоронения: Белорусская 
ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Тесна.

45. Иманкулов Укай, родился в 1914 г., Актюбинская обл., Уилский р-н, призван из с. Ни-
китино Гавриловским РВК, ефрейтор. Убит 19.06.1943 г. Место захоронения: Смоленская обл., 
Холм-Жирковский р-н, д. Веретенино.

46. Ишмеев Расим Васылович, родился в 1923 г., с. Новоказачье, призван Ново-Орским РВК 
Чкаловской обл. 04.06.1942 г., рядовой, связист. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

47. Ишмуратов Гали Камилович, родился в 1906 г., с. Никитино, призван Гавриловским РВК 
в сентябре 1941 г., рядовой, стрелок. Пропал без вести в октябре 1942 г.

48. Ишмуратов Назип Ганиевич, родиля в 1926 г. в с. Никитино. В РККА призван 15.11.1943 
г. Гавриловским РВК Чкаловской обл. Звание – ефрейтор, должность – снайпер 3 ср 1179 стрелко-
вого Краснознамённого Полка 347 стрелковой Мелитопольской Краснознамённой Ордена Суво-
рова второй степени дивизии. Награды: Орден Славы III степени (приказ № 55/н от 07.11.1944 г., 
издан 347 сд 1 Прибалтийского фронта), Орден Славы II степени (фронтовой приказ № 35/н от 
19.02.1945 г., издан ВС 51 А). 

В истории подвига Назипа Ишмуратова написано: «В бою с немецкими захватчика-
ми в районе железной дороги МЗ Калета Латвийской ССР в период с 18 по 27 января 1945 г. тов. 
Ишмуратов проявил исключительное мужество и отвагу, всё время, находясь в боевых по-
рядках пехоты, уничтожал врага. Он только в МЗ Калета уничтожил 7 немецких солдат.
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1 – Извещение о смерти Зарипова Гарифа Касимовича; 2 – Извещение о смерти Мухаметова Басыра Исха-
ковича; 3 – Карточка узника фашитсткого концлагеря Мухаметова Хуснулхака.

1

3

А когда рота пошла в наступление, Ишмуратов ворвался в траншею противника, броском грана-
ты уничтожил 5 немецких солдат, 1 офицера и подавил огонь ручного пулемёта противника». В 
другом наградном документе написано, что тов. Ишмуратов выслеживал огневые точки против-
ника и, заранее зная их расположение, метко уничтожал. Назип Гариевич был смелым воином, 
неоднократно вступал в рукопашный бой с немцами.

49. Кильмухаметов Газим Кинатумович, 1914 г.р., рядовой, п/п 439. Погиб 04.07.1942 г.
50. Кильмухаметов Мухамматгани Ханафеевич, рядовой 291 аиб 20А. Погиб. Похоронен: г. 

Смоленск, Смоленская обл.
51. Ковалевский Пётр Васильевич, родился в с. Никитино. Погиб.
52. Константинов Василий Никифирович, 1914 г.р., призван в июне 1941 г. Дзержинским ГВК 

г. Чкалов, красноармеец, стрелок. Последнее письмо домой пришло в октябре 1941 г. Пропал без 
вести в ноябре 1941 года.

53. Корнилов Василий Фёдорович. Погиб.
54. Корнилов Николай Фёдорович. Погиб.
55. Корнилов Максим Разумеевич, 1893 г.р. Погиб.
56. Кучитаров Абдулхак Саттарович, 1901 г.р., призван в августе 1941 г. Гавриловским РВК. 

Погиб в феврале 1942 г.
57. Магзянов Муртаза Сафеевич, 1909 г.р., рядовой, 11 осбр. опер. группа. Погиб 25.03.1942 г. 

Похоронен: 3 км от д. Мал. Манушкино, Всеволожский р-н, Ленинградской обл.
58. Мазитов Галлям Ханнанович, 1913 г.р. Погиб.
59. Мазитов Галий Халилович, 1926 г.р., призван Гавриловским РВК в январе 1943 г., мино-

мётчик. Пропал без вести в октябре 1943 г.
60. Мазитов Гаяз Вагапович, родился в 1923 г., с. Никитино. Погиб в военных действиях на 

Курской Дуге.
61. Мазитов Исхак Сафиуллович, 1923 г.р., рядовой, стрелок, на фронте с 1942 г. Погиб в мае 

1942 г.
62. Мазитов Ибатулла Габидуллович, родился в 1907 г., с. Никитино, призван в августе 1941 

г. Гавриловским РВК, стрелок. Последнее письмо с дороги без адреса. Пропал без вести в декабре 
1942 г.

63. Мазитов Кави Яппарович, родился в 1915 г., с. Никитино, призван 4.02.1939 г. 
Зианчуринским РВК Баш. АССР, сержант, командир отделения. Пропал без вести в июле 
1941 г.

64. Мазитов Наби Арслангалиевич, родился в 1911 г., с. Никитино, призван в 1941 году Сарак-
ташским РВК. Пропал без вести в январе 1942 г. Писем не было. Рядовой.

65. Мазитов Набиулла Ханнанович, 1905 г.р., призван в июле 1941 г. Гавриловским РВК. Про-
пал без вести в ноябре 1941 г. Письмо родственники получили с фронта, адреса нет.

66. Мазитов Самигулла Халиуллович, родился в 1925 г., с. Никитино, призван в январе 1943 г. 
Гавриловским РВК. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

67. Мазитов Фаткулла Арслангалеевич, 1915 г.р., призван в 1941 г. Гавриловским РВК, рядо-
вой. Пропал без вести в январе 1942 г. Писем с фронта не было.

68. Мазитов Сагит Халилович, 1925 г.р., призван в октябре 1942 г. Гавриловским РВК. Пропал 
без вести в ноябре 1943 г.

69. Макаев Абдулла Гибадуллович, 1924 г.р., призван Гавриловским РВК, рядовой 985 сп 226 
сд 24 ск 60 А. Погиб 27.09.43 г. Похоронен: д. Толокунок, Рудня, берег р. Маховка, Черниговская 
обл., Украина.

70. Макаев Абусалим Сал... (отчество полностью не установлено) 1899 г.р., погиб в ноябре 
1942 г. около д. Цеменово, Ленинградская обл.

2
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71. Макаев Абдулхалик Гиззятшиевич, 1902 г.р., призван Гавриловским РВК, рядовой 457 сп 
129 сд. Похоронен: д. Цемено, Ленинградская обл.

72. Макаев Губайдулла Сибгатович, 1907 г.р., призван Гавриловским РВК, рядовой 148 тб. 
Погиб 19.09.1942 г. Похоронен: х. Котлубань, Сталинградская (Волгоградская) обл.

73. Макаев Гибадулла Губайдуллович, 1901 г., призван из х. Урняк Гавриловским РВК 
11.01.1941 г.

74. Макаев Хайрулла Ибятуллович, 1915 г.р., призван 24.11.1941 г. Гавриловским РВК. П/ящик 
794/3. Пропал без вести в октябре 1941 г.

75. Макаев Хаким Фазылович, 1910 г.р., призван в июне 1941 г. Гавриловским РВК. Пропал 
без вести в октябре 1941 г.

76. Макаев Шаукат Ибятуллович, 1926–1942 гг. Умер от полученных ран в с. Алькино, Баш-
кирия.

77. Мамазяров Ахмадулла Сибагатович, 1917 г.р., шофёр, призван в ноябре 1939 г. Гаврилов-
ским РВК, последнее письмо пришло в сентябре 1941 г., п/п 507 г 2. Пропал без вести в октябре 
1941 г.

78. Мамазяров Мидхат Кабирович, пропал без вести.
79. Мамазяров Хабибулла Сибагатович, 1906 г.р. Призван в сентябре 1941 г. Гавриловским 

РВК, стрелок. Пропал без вести в июне 1942 г.
80. Мамазяров Хамидулла Ибятович, родился в 1909 г., с. Редутово Чесменского р-на Челябин-

ской обл. Призван в марте 1942 г. Гавриловским РВК, миномётчик. Погиб 17.10.1943 г. Похоронен: 
с. Лесное-Уколово, Воронежская обл.

81. Мамазяров Хайбулла (Хабибулла) Сибагатович, родился в 1905 (1906?) г., с. Никитино, 
призван в сентябре 1941 г. Гавриловским РВК, стрелок. Погиб в июне 1946 г.

82. Мамин Муллагали Мухаметрахимович, 1903 г.р., родился в с. Никитино. Погиб.
83. Мамин Хаким Султанович, 1893 г.р., образование среднее, учитель. Был участником воен-

ных событий 1916–1918 гг. Призван Гавриловским РВК, рядовой.
84. Мамлеев Шамнислам Шагусманович, родился 24.08.1924 г., с. Никитино. Призван 

2.01.1944 г. после окончания школы, рядовой, телефонист 221 сп 61 скд, отправлен на Кавказский 
фронт, там и погиб в звании старшего лейтенанта.

85. Мордвинцев Константин Ефимович, родился в 1905 г., с. Никитино, кавалерист, призван 
в августе 1941 г., с момента мобилизации писем не было. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

86. Муратшин Миннула Мурзагалеевич, родился в 1923 г., с. Никитино, Призван 07.04.1942 г. 
Гавриловским РВК, рядовой 1203 сп. Погиб 23.11.42 г. Похоронен: г. Москва Преображенское клад-
бище, могила № 133, уч. 48, Московская обл.

87. Муратшин Мурзагали Камилович, 1899 г. красноармеец, погиб 14.09.1942 г.
88. Муратшин Калимулла Сафиуллович, 1913 г.р., призван 12.11.1941 г. Гавриловским РВК, про-

пал без вести в марте 1942 г.
89. Муратшин Галей Камилович, 1906 г.р., призван в 1941 г. Гавриловским РВК, стрелок, по-

следнее письмо пришло из госпиталя в октябре 1942 г., пропал без вести.
90. Мусалов Сайфутдин Валетдинович, родился в 1915 г., с. Никитино, призван 15.04.1942 г. 

Гавриловским РВК, рядовой 117 мп 2 бат. Похоронен: р-н д. Синявино, Ленинградская обл.
91. Мухаметов Басыр Исхакович, призван из х. Урняк. Контужен и умер от сотрясения мозга 

11.08.1942 г. Похоронен в Тульской обл.
92. Мухаметов Рафкат Рахматуллович, 1926 г.р., призван 14 ноября 1943 г., рядовой, стрелок. 

Погиб 1944 г. п/п 11729. 
93. Мухаметов Рахматулла Лутфуллович, 1892 г.р., призван в январе 1943 г. Гавриловским 

РВК, стрелок. Погиб в июне 1944 г.
1 – Письмо с фронта, написанное Узбековым Абдуллой своим родителям; 2, 3 – Письмо с фронта, напи-

санное Иманкуловым Самигуллой (Самеем) Гизмятовичем Иманкулову Сагиту Хисматовичу.

21
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94. Мухаметов Хисматулла Рахматуллович, 1923 г.р., погиб в 1941 г.
95. Мухаметов Хуснулхак Исхакович, родился 17.03.1899 г., призван Гавриловским РВК из 

х. Урняк, кавалерист. Дата выбытия – 24.03.1944 г. Погиб в плену. Место пленения: Миллерово, 
лагерь шталаг XXII.

96. Мухамбетов Шанесиман Хафизович.
97. Мухортов Михаил Архипович. Погиб.
98. Надыров Габдулла Сибагатович, 1921 г.р., пропал без вести в 1944 г.
99. Носаев Ахматсагит Маликович, 1913 г.р., призван 7.07.1941 г. Гавриловским РВК, рядовой, 

стрелок, погиб в 1943 г.
100. Надыров Габидулла Ганиевич, 1900 г.р., призван в июле 1941 г. Гавриловским РВК, про-

пал без вести 20.03.1942 г. в Ленинградской обл.
101. Надыров Лукман. Погиб.
102. Овчинников Николай Архипович, 1912 г.р., пропал без вести в июне 1941 г.
103. Рахматуллин ... Лутфуллович (?), 1898 г.р. Призван в 1943 г. из с. Никитино. Погиб на 

трудовом фронте в г. Копейск.
104. Сайфутдинов Гибадрахман Хайрутдинович, 1923 г.р., рядовой, п/п 57324. Погиб в декабре 

1943 г. под Курском.
105. Сайфутдинов Насретдин Хайрутдинович, родился в с. Никитино, рядовой 3 гв. сп 

1 гв. сд. Погиб 13.08.1942 г. Похоронен близ д. Хрены, Кармановский (Гагаринский) р-н, 
Смоленская обл.

106. Сайфутдинов Нуретдин Хайрутдинович, родился в 1904 г., с. Никитино, призван в 1941 г. Гаври-
ловским РВК. Пропал без вести в мае 1942 г. Последнее письмо датировано 13.02.1942 г. (п/п 764589 сп).

107. Сайфутдинов Сиразетдин Галявович, родился в 1913 г., с. Никитино, призван в 1935 г. Гав-
риловским РВК, мл. лейтенант, командир 8 стр. роты 453 сп 78 сд. Погиб 07.06.1944 г. Похоронен: 
Румыния, жуд. Яссы, д. Редеу, северная окраина, одиночная могила.

108. Салихов Нагир Гарифович, погиб 07.02.1945 г.
109. Самойлов Александр Андреевич, погиб.
110. Самойлов Василий Васильевич, погиб.
111. Самойлов Иван Васильевич, погиб.
112. Сафаров Зумгазай Сафарович, родился в 1925 г., с. Никитино, призван Гавриловским 

РВК, рядовой 252 А. Погиб 24.03.1944 г.
113. Сафаров Ибрагим Валеевич, 12.06.1912–12.03.1943, родился в с. Татарская Каргала Сакмар-

ского р-на Оренбургской обл. На фронте с лета 1942 г. Погиб 12.03.1943 г.
Ибрагим Сафаров рано остался без родителей, воспитывался в детском доме г. Оренбур-

га. После окончания семилетней школы поступил в Оренбургский педагогический техникум. 
В 1934 г. был направлен в школу с. Никитино учителем русского языка и литературы. По вос-
поминаниям учеников Рафката Гутова, Латыпа Ибрагимова и Ахмадуллы Муратшина, был 
грамотным, требовательным педагогом, увлекательно и интересно проводил уроки. Ибрагим 
Валеевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег, принимал активное участие в обще-
ственной жизни села: выступал с лекциями перед односельчанами, был активным участником 
художественной самодеятельности. Особенно любил со сцены клуба читать стихотворения Хади 
Такташа (из воспоминаний учителя математики Ибатуллы Таналина). В 1936 г. женился на 
С. Г. Гутовой. В 1939 г. был направлен в с. Карагузино Саракташского района завучем школы. 
Заочно учился в Оренбургском педагогическом институте. Закончить не успел, так как нача-
лась война. В июне 1941 г. был призван в Красную Армию. С июня 1941 г. по июль 1942 г. – кур-
сант зенитного училища. Летом 1942 г., досрочно окончив училище, был направлен в войска 
ПВО командиром взвода. Воевал на бронепоезде противовоздушной обороны под Сталинградом.

По воспоминаниям однополчан В. П. Базарова и Г. Назарова, был хорошим командиром, пользо-
вался авторитетом и уважением бойцов и командного состава.

114. Сулейманов Арслангалей Гибадуллович, 1912 г.р., призван в июне 1941 г. Гавриловским 
РВК, стрелок, п/п 35727. Пропал без вести в феврале 1942 г.

115. Сулейманов Аухади Мухамадиевич, родился в с. Никитино, рядовой 1244 сп 374 сд. Убит 
23.01.1944 г. Перезахоронен из д. Черемная Гора (1,5 км юго-восточнее д. Черемная Гора, Ленин-
градская обл.) в г. Любань Ленинградской обл., «Берёзовая аллея».

116. Сулейманов Ахмат Геймадеевич, 1905 г.р., призван в апреле 1944 г. Чкаловским ГВК Чка-
ловской обл., г. Чкалов. Погиб в декабре 1942 г. Награды: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 
7/н от 25.12.1942 г., издан 924 сп 252 сд).

117. Сулейманов Гиният Гибадуллович, родился в 1917 г., с. Никитино, рядовой, стрелок 59 сп 
85 сд. Умер от ран 21.01.1944 г. Похоронен: с. Пулково, Ленинградская обл.

118. Сулейманов Ислам Габитович, родился в 1925 г., с. Никитино, призван Гавриловским 
РВК, стрелок, мл. сержант. Погиб 06.12.1943 г. Место захоронения: Украинская ССР, Днепропе-
тровская обл., Солонянский р-н, с. Михайловка.

119. Сулейманов Зайнулла Мифтахович, призван из х. Урняк. Погиб.
120. Сулейманов Лутфулла Мисбахович, 1925 г.р., призван в 1943 г. Гавриловским РВК из х. 

Урняк, рядовой, стрелок. Погиб 30.08.1944 г. Место захоронения: Кельцкое воеводство (Польша).
121. Сулейманов Нариман Тазетдинович, 1923 г.р., призван из х. Урняк, младший сержант, 

стрелок 25 гв. мотостр. бригады. Умер от болезни в госпитале ЭГ 1421 25.05.1945 г. Место захороне-
ния: г. Тбилиси, Кухийкое кладбище, могила № 1405.

122. Сулейманов Нурей Хайретдинович, 1904 г.р., красноармеец, пропал без вести в мае 1942 г. 
Последнее письмо датировано 13.02.1942 г.

123. Сулейманов Самигулла Сибагатович, 1908 г.р., призван в январе 1942 г. Гавриловским 
РВК из х. Урняк. Пропал без вести в марте 1943 г.

124. Сулейманов Хабибрахман Фазлеевич, 1899 г.р., рядовой 664 сп 130 сд. Погиб 08.08.1944 г. 
Место захоронения: м. Вендров, Польша.

125. Сулейманов Хайрутдин Гимадиевич, 1896 г.р. Призван 5.09.1940 г. Гавриловским РВК из 
х. Урняк. Погиб 25.05.1943 г.

126. Сулейманов Хайрутдин Низамович, 1897 г.р., призван в 1941 г. Гавриловским РВК из х. 
Урняк. Погиб 13.12.1942 г. в Смоленской обл.

127. Сулейманов Хали Арслангалеевич, родился в с. Никитино. Погиб.
128. Сулейманов Хуббулла Гиззатович, 1903 г.р., ст. сержант. Погиб 02.03.1943 г. Место захоро-

нения: д. Богуславка, Дмитриевский р-н, Курская обл.
129. Сулейманов Хуббулла Мисбахович, 1923 г.р. Призван Гавриловским РВК из х. Урняк, ря-

довой, пограничник 88 сд. Погиб 26.11.1942 г. Место захоронения: Зубцовский р-н, див. кладбище 
1596, Калининская (Тверская) обл.

130. Сулейманов Шамсутдин Ахмадеевич, родился в с. Никитино, рядовой 286 сп. Погиб 
05.08.1942 г. Место захоронения: д. Славянка, г. Пушкин, Ленинградская обл. 

131. Сулейманов Шарифулла Мифтахович, призван из х. Урняк. Пропал без вести.
132. Султангалеев Гатау Нигматуллович, 1916 г.р., рядовой 568 мп 18, Гатчинская ад. Погиб 

21.10.1944 г. Место захоронения: д. Мале, Варшавское воеводство, Польша.
133. Султангалеев Ибат Нигматович, погиб 09.11.1944 г. 
134. Сулюкманов Исмагил Аубакирович, родился в 1904 г., с. Никитино, призван в июле 1941 г. 

Гавриловским РВК. Пропал без вести в октябре 1941 г.
135. Сулюкманов Мансур Хайруллович, родился в 1921 г., с. Никитино. Призван в сентябре 

1940 г. Гавриловским РВК. Пропал без вести в ноябре 1941 г.
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136. Сулюкманов Харун Ибрагимович, родился в 1906 г., с. Никитино, призван в сентябре 1941 
г. Гавриловским РВК, стрелок. Пропал без вести в мае 1942 г.

137. Сулюкманов Хуснулхак Абубакирович, 1901–1942 гг., призван из х. Урняк. Пропал без вести.
138. Сулюкманов Юсуп Исмагилович, 1912 г.р., призван Кировским ГВК Чкаловской обл., г. 

Чкалов. Пропал без вести в сентябре 1941 г.
139. Сулюкманов Яхъя Исмагилович, родился в 1926 г., с. Никитино, призван Гавриловским 

РВК, сержант 133 сп., первый номер противотанковых рулей, командир отделения. Умер от ран 
05.02.1945 г., госпиталь 517 ОМСБ 44 гв. сд, Польша, Быдгощское воев., пов. Торунь, с. Репкау, 
могила № 7. Перезахоронен на кладбище советских солдат в г. Кендзежине-Козле, могила № 426. 
Награда: медаль «За отвагу» (приказ № 82/н от 21.01.1945 г., издан 133 гв. сп 44 гв. сд).

140. Сумохмонов Хуснульхен Адувсекелович, 1901 г.р., призван в июле 1941 г. Гавриловским 
РВК, рядовой, стрелок. Погиб в феврале 1942 г.

141. Сусдов Филип Тимофеевич, погиб 13.02.1943 г. 
142. Тавтелев Ганей Бариевич, родился в 1925 г., с. Никитино, ст. сержант 1341 сп 310 сд. Убит 

11.04.1945 г. Место захоронения: господский двор, Цилькайм, Восточная Пруссия.
143. Тавтелев Шавалей Шаганеевич, родился в 1924 г., с. Никитино, призван в августе 1942 г. 

Гавриловским РВК, рядовой, пулемётчик. Пропал без вести в феврале 1943 г., место службы – 3 гв.сд.
144. Тавтелев Сахий Мархибович, рядовой, автоматчик. Погиб 4 января 1945 г. Похоронен в 

Чехословакии.
145. Таналин Файзурахман Абдрахманович, 1896 г.р., призван из х. Урняк Гавриловским РВК, 

сержант 512 опаб 54 укреп. р-н., командир отделения РПД. Погиб 17.01.1944 г. Место захоронения: 
с-з «1 Мая», Ракитнянский р-н, Киевская обл., Украина.

146. Титов Дмитрий Петрович, красноармеец, погиб 03.10.1943 г.
147. Ткаченко Сергей Филиппович, красноармеец, погиб в 1945 г.
148. Трофимов Александр Владимирович, погиб.
149. Трофимов Владимир Васильевич, родился в 1897 г., с. Никитино, призван в ноябре 1941 г. 

Гавриловским РВК, рядовой, сапёр. Награды: медаль «За отвагу» (приказ № 5/н от 17.05.1944 г., 
издан 9 исбр). В наградном листе написано, что он лично за одну ночь с 23 на 24 марта 1944 г. 
снял и обезвредил более 40 противотанковых и противопехотных мин противника. 

150. Трофимов Ефрем, родился в 1901 г., с. Никитино, рядовой. Погиб 03.02.1943 г. Место 
захоронения: х. Свиногеевка, Каменский р-н, Ростовская обл.

151. Трофимов Константин Яковлевич, 1914 г.р., призван 28.08.1941 г. Гавриловским РВК, рядо-
вой, шофёр. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

152. Трофимов Михаил Иванович, родился в 1924 г., с. Никитино, призван Кировским РВК, 
г. Чкалов. Убит 03.09.1943 г. при освобождении г. Моспино. Первичное место захоронения: Укра-
инская ССР, Сталинская обл., Амвросиевский р-н, с. Григорьевка.

153. Трофимов Михаил Матвеевич, родился в с. Никитино. Гвардии рядовой, связист. По-
гиб 15.01.1942 г. Место захоронения: Алексеевский с/с, братская могила № 32, Кировоградская 
обл., Украина. 

154. Трофимов Михаил Васильевич, 1908 г.р., призван в феврале 1942 г. Пропал без вести в 
марте 1942 г., писем с фронта не было.

155. Трофимов Матвей Петрович. Погиб. 
156. Трофимов Михаил Яковлевич, родился в с. Никитино. Погиб.
157. Тукманбетов Гафур Гатавович, 1917 (1910?) г.р., имел высшее образование, до войны рабо-

тал учителем в х. Урняк, призван Гавриловким РВК, автоматчик. Погиб в 1942 г.
158. Тукманбетов Зиннат Адиятович, 1907 г.р., красноармеец, умер от ран 29.11.1943 г. Место 

захоронения: г. Ленинград, Пискаревское кладбище.
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командир орудия 919 ап 358 сд. Погиб 20.02.1945 г. Место захоронения: пос. Перея Славское, Зе-
леноградский р-н, Калининградская обл. Награды: Орден Красной Звезды (приказ №: 25/н от 
01.07.1944, издан 358 сд), медаль «За оборону Москвы» (приказ № 1832 от 19.11.1944 г., издан 919 ап), 
медаль «За отвагу» (приказ № 150 от 28.12.1943 г., издан 919 ап 358 сд 1 Прибалтийского фронта).

177. Чинакаев Нурей Хаснуллович, родился в 1924 г., с. Никитино. Призван 18.08.1942 г. Гав-
риловским РВК, стрелок, ст. сержант, командир отделения. Погиб 08.10.1944 г. Перезахоронен: 
Латвийская ССР, Елгавский уезд, Лиелауцская вол. Награды: Орден Славы III степени (приказ 
№ 84 от 03.10.1944 г., издан 311 сд,), медаль «За отвагу» (приказ № 3/н от 29.02.1944 г., издан 1069 
сп 311 сд 99 ск).

178. Чинакаев Сунгат Сибагатович, родился в 1912 г., с. Никитино. Участник Финской ком-
пании. Призван в 1941 г. Саракташским РВК, гв капитан, командир батареи 1695 зенитного ар-
тиллерийского Минского полка. Награды: Орден Красной Звезды (приказ № 60 от 14.08.1944 г., 
издан 2 гв. тк), Орден Отечественной войны II степени (приказ № 20 от 15.02.1945 г., издан 2 гв. 
тк) за форсирование реки Неман. Хорошо управлял своим подразделением, сбил самолёт «ФБ-
190», на боевом счету батареи – 14 сбитых самолёта.

179. Чинакаев Хабибулла Рахматуллович, родился в с. Никитино, рядовой. 1 вд гв. д. Умер от 
ран 22.08.1943 г. Место захоронения: с. Тополёво, Полавский (Парфинский) р-н, Новгородская обл.

180. Чинакаев Шарифулла Губаевич, родился в 1926 г., с. Никитино, рядовой. Умер от ран 
16.02.1945 г. Место захоронения: г. Кишкунлацхаза, Венгрия.

181. Чинакаев Ибатулла Валиевич, родился в 1923 г., с. Никитино. Призван Джамбулским 
РВК Казахской ССР Джамбулской обл., мл. лейтенант. Погиб в бою 12.02.1943 г. Место захороне-
ния: Краснодарский край, Абинский р-н, Шапсугский с/с, ст-ца Шапсугская, северо-восточнее, 6 
км, выс. 242,6, южный скат.

182. Чурин Абдулла Ишмухаметович, родился в 1906 г. Умер от болезни 29.03.1943 г. в госпи-
тале ЭП 35.

183. Чурин Халит Ишмухаметович, родился с. Никитино. Офицер. Погиб.
184. Шамгунов Хаким Идиятович, 1909–1943 гг. (подробнее в 3 части 4 главе).
185. Шангареев Хамаба, 1923 г.р., с. Никитино, рядовой 987 сп 226 сд 66 А. Погиб 25.10.1942 г.
186. Шансков Василий Ильич, родился в 1925 г., с. Никитино. Пропал без вести.
187. Щербаков Александр Иванович, 1925 г.р., пропал без вести в феврале 1944 г.
188. Якупов Басыр Сабирович, родился в с. Никитино. Призван Гавриловским РВК, мл. сер-

жант, командир радиоотделения. Погиб 22.10.1941 г. Место захоронения: озеро Шакш, Винниц-
кий р-н, Ленинградской обл. 

189. Якупов Вагиз Газизович, родился в 1918 г., с. Никитино. Призван Гавриловским РВК 
30.05.1941 г. Пропал без вести в апреле 1943 г. Письмо пришло без адреса. 

190. Якупов Закир Галеевич, родился в с. Никитино. Погиб.
191. Якупов Сагит Хайруллович, родился в с. Никитино. Погиб.
192. Якупов Самей Хайрулловия, родился в с. Никитино. Погиб. 
193. Якупов Сахи Хайруллович, родился в 1907 г., с. Никитино. Погиб 28.09.1941 г., похоронен 

в Новгородской обл. 
194. Якупов Тауфик Шарипович, родился в 1924 г., с. Никитино, младший сержант, наводчик 

896 сп 211, Черниговская сд. Погиб 05.10.1943 г. Место захоронения: с. Чикаловичи, Киевская обл., 
Украина.

195. Якупов Хамит Хайруллович, 1902 г.р., призван в 1941 г. из х. Урняк в трудармию г. Мед-
ногорск, призван в 1944 г. в действующую Армию, дошёл до Венгрии. По словам односельчанина 
П. Мордвинцева, Хамит получил смертельное ранение в живот во время бомбёжки.

196. Якупов Гани, призван в 1942 г., пропал без вести. 

159. Тукманбетов Ибат Гатавович, родился в 1906 г., с. Никитино, призван 29.01.1942 г. Гав-
риловским РВК, гв. рядовой 93 гв. сп 29 гв. сд. Погиб 17.02.1943 г. Место захоронения: Уваровский 
(Можайский) р-н, братская могила, 300 м с.-з. д. Барыши, Московская обл.

160. Тукманбетов Нурулла Гиниятович, 1925 г.р., призван в январе 1943 г. Гавриловским РВК, 
место службы – 411 гв. рр 414 гв. ап 101 сд., стрелок, разведчик. Погиб 02.04.1945 г. Место захороне-
ния: Польша, Гданьское воеводство, пов. Гдыня, Загорги, квадрат 5130 (8), выс. 913, карта 1:50000, 
Циссау. Награда: Орден Славы III степени (приказ № 18 от 06.04.1945 г., издан 101 гв. КСД 19 А 
2 Белорусского фронта).

161. Узбеков Габдулла Валиевич (Мухамматвалеевич), 1923 г.р., гармонист, в 1939 г. был секре-
тарём комсомольской организации школы. Лейтенант, командир взвода омд. 16 иб. Пропал без 
вести в июне 1943 г.

162. Усманов Нургали Нуриязданович, родился в 1918 г., с. Никитино, призван Гавриловским 
РВК, танкист. Последнее письмо пришло 25.07.1941 г. без адреса. Пропал без вести.

163. Утяганов Гайнутдин Хайрутдинович, родился в с. Редут Челябинской обл. Березинского р-на в 
1911 г., призван 22.06.1941 г. Гавриловским РВК, прекратилась связь в ноябре 1941 г. Пропал без вести.

164. Утяганов Гарай Хайрутдинович, родился в с. Редут Челябинской обл. Березинского р-на 
в 1915 г., призван Магнитогорским ГВК Челябинской обл., к/о связи. Погиб 16.08.1941 г. Место 
захоронения: Мурманская обл., г. Мурманск, 51 км, г. Мурманск-Титовка.

165. Утяганов Нурий Нурутдинович (приёмный сын Хайрутдина Утяганова), родился в с. 
Редут Челябинской обл. Березинского р-на в 1913 г. Призван в июне 1941 г. Гавриловским РВК. 
Пропал без вести в августе 1941 г.

166. Утяганов Шайхетдин Хайрутдинович, родился в с. Рядут Челябинской обл. в 1917 г. В 
Красной армии с ноября 1937 г., зенитчик, лейтенант, командир батареи 338 отд. зенитной арт. 
дивизии. Призван Дзержинским РВК, г. Чкалов, в 1939 г. Погиб 24.06.1941 г. Первичное место 
захоронения: Литовская ССР, Каунасский уезд, г. Ионава.

167. Утяганов Ямалы Хайрутдинович, родился в с. Редут Челябинской обл. Березинского р-на в 
1919 г., призван в декабре 1939 г. Гавриловским РВК, рядовой, стрелок. Связь прекратилась в мае 
1941 г. Пропал без вести в июле 1941 г.

168. Хасанов Абдулхак Зарифович, родился в 1905 г., с. Никитино. Призван в августе 1941 г. 
Гавриловским РВК, рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

169. Хасанов Гизилхак Валиевич, родился в 1905 г., с. Никитино. Призван в апреле 1942 г., 
миномётчик- наводчик, рядовой. Погиб 29.09.1942 г. Место захоронения: р-н Синявино, Ленин-
градская обл.

170. Хасанов Мухаметдин, родился в с. Никитино. Погиб 05.02.1942 г. 
171. Хасанов Хакклей (Хаккули) Валиевич, родился в 1911 г., с. Никитино, старшина. Погиб в 

январе 1943 г.
172. Хамлов Григорий Андреевич, родился в 1920 г., с. Никитино, рядовой 300 оиптд, заме-

ститель наводчика. Погиб 28.01.1945 г. Награждён медалью «За отвагу». Место захоронения: с. 
Кщонув, Краковское воеводство, Польша. 

73. Чибарчиков Салах Тазеевич, родился в 1916 г., с. Никитино. Призван Гавриловским РВК, 
мл. лейтенант, командир взвода управления 377 гап РГК. Убит осколком снаряда 02.04.1943 г. Ме-
сто захоронения: Краснодарский край, Туапсинский р-н, Георгиевский с/с, ст. Анастасиевская.

174. Чинакаев Губайдулла Калимуллович, родился в с. Никитино в 1903 г. Призван в сентябре 
1942 г. Пропал без вести в апреле 1943 г.

175. Чинакаев Зайнулла Губаевич, родился в 1924 г., с. Никитино. Призван в августе 1942 г., 
рядовой 256 сп 30 сд. Погиб 26.08.1943 г. 

176. Чинакаев Мутык Сафиуллович, 1915 г.р. Призван 15.09.1941 г. Гавриловским РВК, ст. сержант,
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Слева направо Макаев Ахат, 
Макаев Нурулла с женами

Журнал учета боевых потерь

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НИКИТИНО И ХУТОРА УРНЯК,
 УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

1. Абдульманов Сулейман Забирович, 1912–1960 гг. Участник финской и Второй мировой вой-
ны. Призван 08.07.1941 г. Гавриловским РВК, мл. сержант, попал в плен (освобождён).

2. Айдапкилев Акрам Ямалеевич.
3. Айдапкилев Усман Юнусович, 1911–1998 гг. Призван 14.11.1941 г. Гавриловским РВК, воин-

ская часть 13 жд бр. Награды: медаль «За боевые заслуги» (01.07.1944–31.08.1944), медаль «За отвагу» 
(23.12.1944–24.12.1944), Орден Отечественной войны II степени.

4. Айдапкилев Якуп Юнусович, 1901 г.р. Призван в августе 1941 г. Гавриловским РВК, сапёр 
инженерно-сапёрного 37 батальона 10 исбр. Награда: Орден Красной Звезды от 11.01.1945 г.

5. Акбердин Нурулхак Гатавович (подробнее в следующих главах и частях).
6. Акбердин Сунагат Сибагатович, 1926–2003 гг., призван из х. Урняк. Награда: Орден Отече-

ственной войны II степени от 06.04.1985 г.
7. Акбердин Фаткулла Лутфуллович, призван из х. Урняк. Инвалид ВОВ.
8. Бакиев Хасан Хусаинович, майор (подробно в 3-ей главе II части).
9. Биктимиров Габдульхай.
10. Биккулов Хасан Ахматямилович, (14.05.1914–2001), родился в с. Карагузино. До войны рабо-

тал в колхозе им. Ленина. В 1941 г. призвали в РККА, сержант, командир отделения, служил в г. 
Измаиле. В этом же году отправили на фронт, на передовую. Освобождал Румынию и её столицу. 
Воевал в Грузии (г. Тифлис), Одессе. «2,5 месяца был в плену. Это случилось на Украине. Шли 
тяжёлые бои, пришли советские воины и освободили», – рассказывал фронтовик. Награды: Орден 
Отечественной войны II степени, юбилейные медали.

11. Бикчентаев Ахмат.
12. Бикчентаев Хильват Кабирович, 1922–1994 гг., учитель начальных классов, до войны окон-

чил Бугурусланское педучилище, затем, в 1942 г., – Краснохолмское военное пехотное училище. 
Призван Гавриловским РВК в сентябре 1942 г., участвовал в Сталинградской битве в составе 333 
стрелковой дивизии. Лейтенант, командир миномётного взвода. После ранения, контузии лечил-
ся в госпиталях. В 1943 г. назначен старшим инструктором райвоенкомата, с 1944–1946 гг. был на-
чальником хозяйственной части военкомата. С 1946–1982 гг. работал учителем начальных классов 
в Никитинской средней школе. Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда», Орден Отечественной войны II степени.

13. Биктов Миннибай Мингазович.
14. Валеев Генап Валиуллович, родился в 1924 г., село Улькунда, Дуванский р-н, Баш-

кирская АССР. Призван в 1942 г. Гавриловским РВК, ст. сержант, автоматчик. Воевал на 2 
Украинском фронте в самоходно-артиллерийском полку. Принимал участие в освобождении 
гг. Киев, Кировоград. Воевал на Курской дуге, в Пруссии. В марте 1945 г. в Восточной Пруссии 
был ранен в обе ноги. Лечился в госпитале. После войны служил в войсках МВД, в 1950 г. 
демобилизовался из Советской Армии. Вернулся в родное село. Работал заведующим клубом, 
был плотником. Награды: медаль «За отвагу» № 865771, медаль «За отвагу» № 3557150, медаль 
«За победу над Германией» № 050405 от 19.05.1946 г., Орден Отечественной войны 2 ст. Умер 
14.03.2010 г.

15. Валитов Абдулхак Абдрауфович, родился в 1905 г., с. Никитино, лейтенант.
16. Валитов Ибрагим Шасалимович, родился в 1901 г., с Редут. Призван Гавриловским РВК из 

х. Урняк, род войск: Астраханская флотилия. Умер 9.05.1965 г., похоронен с. Никитино.
17. Галиев Нигмат.
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Абдульманов Сулейман 
Забирович               

Айдапкилов Усман 
Юсупович              

Акбердин Нурулхак 
Гатаулович           

Бакиев Хасан 
Хусаинович         

Биккулов Хасан 
Ахматямильевич      

Бикчентаев Хильват 
Кабирович        

Валеев Гынап 
Валлеуллович             

Валитов Ибрагим 
Шасалимович           

Гайсин Назип 
Садриевич         

Гайсин Ризатдин 
Шамсутдинович            

Гайсин Садри 
Магдеевич              

Давлеталиев 
Гильмутдин Мизбахович              

Давлеталиев Хуснулхак 
Хусаинович       

Загидуллин Раухат 
Асадуллович        

Ибатуллин Хазиахмет 
Лотфуллович         

Ибрагимов Латып 
Ахметгарифович           

18. Гайсин Назип Садриевич, 1926–2010 гг., связист. По окончании 7 классов до призыва в 
армию работал в колхозе. Воевал на Втором Украинском фронте линейным связистом. Дошёл до 
Берлина. После окончания войны служил в Молдавии, участвовал в ликвидации остатков банде-
ровцев. Уволен из армии в 1947 г. 

19. Гайсин Нурей Ашрафович, 1894 г.р.
20. Гайсин Ризатдин Шамсутдинович, 1914–1988 гг. Офицер.
21. Гайсин Садри Магдеевич, 1898–1976 гг. Призван из с. Никитино в артилирийские войска, по-

вар. Похоронен в с. Никитино. Участник Первой и Второй мировых войн, Японской войны 1945 г.
22. Гутов Ахмадулла Гафурович.
23. Давлеталеев Абзал Назмеевич, 1924 г.р., колхозник, тракторист, образование – 7 классов.
24. Давлеталеев Ахметдин Низамеевич, 1923 г.р., Награда: Орден Отечественной войны II 

степени.
25. Давлеталиев Гильмутдин Мисбахович, 1923–2006 гг., родился в с. Никитино, рядовой, стре-

лок. Осколочное ранение в правую ногу, пулевое ранение в левую ногу. Тяжёлое ранение в правую 
руку в 1944 г. Награды: благодарность Верховного главнокомандующего т. Сталина от 30.10.1944 г. 
за овладение городом Эгер и форсирование Дуная от 09.12.1944 г., Орден Отечественной войны I 
степени.

26. Давлеталеев Назмей Зайнулатдинович, 1894 г.р.
27. Давлеталиев Хильват Кабирович, родился в 1894 г., с. Никитино, рядовой, стрелок.
28. Давлеталеев Хуснулхак Хусаинович, 1926–05.01.2002 гг., родился в с. Никитино. Ему было 

только 17 лет, когда он ушёл на фронт. Его отправили в Павловский лагерь, расположенный под 
Оренбургом, проходил переподготовку. Рядовой, стрелок, автоматчик. Воевал на Ленинградском 
направлении. Освобождал Эстонию, Латвию. В конце августа 1943 г. под г. Тарту получил тяжё-
лое ранение. Лечился в госпитале в Ленинграде. Воевал на 3 Прибалтийском фронте. Служил 
в станково-пулемётной роте. Демобилизовали после тяжёлого ранения. 01.05.1945 г. вернулся в 
родное село, работал в совхозе, 45 лет трудового стажа. Награда: Орден Отечественной войны I 
cтепени, юбилейные медали, «Ветеран труда».

29. Загидуллин Раухат Асатович, родился в 1927 г. в г. Чкалове, призван 29.11.1944 г. Кировским 
РВК, рядовой, стрелок. Награды: медаль «За победу над Германией» № 0189437 от 23.03.1946 г., 
Орден Отечественной войны 2 cтепени. Умер 17.11.1997 г.

30. Зайнутдинов Шарип Нигматович, 1915 г.р., тракторист, образование – 4 класса, рядовой.
31. Зорин Алексей Павлович.
32. Зорин Николай Семёнович, 1921 г.р., участвовал в боевых действиях с июня 1941 г. по май 

1945 г. Миномётчик 536 стрелкового полка, рядовой. Был ранен в правую руку. За боевые заслуги 
награждён медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

33. Зорин Сергей Семёнович.
34. Ибрагимов Латып Ахметгарифович, мл. лейтенант (подробно в 3-ей главе II части).
35. Ибрагимов Хамза Ахматгарифович, 1908–1997 гг. Ветеран тыла.
36. Ибатуллин Хазиахмат Лутфуллович (подробно в 3-ей главе II части).
37. Идельбаев Абдулла Губайдуллович, родился в 1918 г., с. Никитино. Звание: лейтенант, ко-

мандир взвода 1164 стрелкового ордена Суворова полка, в РККА с 01.01.1940 г., призван Саракташ-
ским РВК, Чкаловской обл. Награды: Орден Александра Невского (приказ № 24/н от 15.02.1945 г., 
издан ВС 51 А), Орден Красной Звезды (№ 30/н от 16.10.1944 г., издан 346 сд 51 А), медаль «За от-
вагу» (приказ № 25/н от 20.07.1943 г., издан 1164 сп 346 сд 51 А), медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (приказ № 50 от 30.12.1945 г., издан Кораблинским 
РВК), Орден Отечественной войны I степени от  01.08.1986 г.
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Ибрагимов Хамза 
Ахматгарифович             

Иманкулов Каюм 
Нигматович        

Иманкулов Нургалей 
Гениатович    

Корнилов Василий 
Максимович        

Кучетаров Абдрахман 
Ахметшарипович   

Кучетаров Нурулхак 
Абдельганиевич     

Мадьямов Габдулла 
Гарифович

Мазитов Гиззят 
Сафиуллович        

Макаев Ахат 
Ибатович       

Макаев Габит 
Мутыкович           

Макаев Гатаулла 
Хайруллович         

Макаев Зайнулла 
Ибятович              

Макаев Ибятулла
 Губайдуллович       

Макаев Мазит 
Фазылович       

Макаев Насрулла 
Валеевич       

Макаев Нурулла 
Ибятович      

38. Идельбаев Габидулла Хисматович.
39. Идельбаев Зайнулла Хабибуллович, 1911 г.р.
40. Идельбаев Хайрулла Хамитович.
41. Идельбаев Халиулла Хабибрахманович, 1896–1986 гг., призван в 1941 г., кавалерист, связной. 

Был ранен во время форсирования реки Днепр, демобилизован в 1944 г.
42. Иманкулов Гиният, призван Гавриловским РВК в 1941 г. попал в плен (подробно в 3-ой 

главе V части).
43. Иманкулов Губайдулла (Гибай) Гисматович, родился в 1903 г., с. Никитино, рядовой. Оско-

лочное и сквозное пулевое ранение правой ноги. Похоронен п. Саракташ.
44. Иманкулов Каюм Нигматович, родился в 1916 г., с. Никитино, призван Гавриловским 

РВК в 1941 г., офицер. Место службы: газета «В бой за Родину» («Ватан өчен сугышка»), специаль-
ность – корреспондент, организатор газеты на татарском языке. Участник боёв в Маньчжурии. В 
одной газете он описал факт зверского отношения японцев к пленному красноармейцу Калини-
ну. Написал хороший очерк о доблести, мужестве, мастерстве советского воина – Героя Советского 
Союза, сапёра фронта, сержанта Фахрутдина Загидуллина. Командование отмечает, что напи-
санные Иманкуловым материалы имеют огромное воспитательное значение. В своих заметках он 
описывал героизм солдат, опыт ведения боёв. Награды: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 444 
от 20.09.1944 г., издан ВС Карельского фронта), Орден Красной Звезды, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За оборону Советского Заполярья».

45. Иманкулов Кутдус Нигматович.
46. Иманкулов Мутык Хабибуллович, х. Урняк. Инвалид ВОв.
47. Иманкулов Нургали Гиниятович, родился в 1926 г., с. Никитино, сержант, пограничник, 

старшина заставы. Служил на финской границе. Умер в 1988 г., похоронен в с. Никитино. Награ-
ды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией».

48. Иманкулов Сагит Гисматович, 1907–2000 гг. ефрейтор, шофёр. Награды: медаль «За 
оборону Кавказа» № 033817 от 29.04.1945 г., медаль «За боевые заслуги» № 1453115 от 18.12.1944 г., 
медаль «За взятие Берлина» № 237535 от 20.10.1945 г., медаль «За победу над Германией» № 282036 
от 29.06.1946 г., медаль «За освобождение Варшавы».

49. Иманкулов Шайдулла Ибятович.
50. Ишмуратов Гани Ганеевич, 1896 гр. Призван Гавриловским РВК 18.02.1942 г., отправлен в 

распоряжение командира 9 западного Кавказского полка, ст. Туймазы.
51. Ишмуратов Гизульхак Муфаззалович.
52. Карамурзин Идият Зиннатович, родился в 1909 г., с. Никитино, рядовой, стрелок. Участ-

ник сражений на Малой Земле. Дважды контужен. С войны вернулся с двумя дочками – трёхлет-
ней Зайтуной и годовалой Лялей от русской жены Нюры, которая в село с ним не приехала по 
неизвестным нам причинам.

53. Кашубин Алексей Леонтьевич, родился в 1912 г., с. Никитино. Призван Андижанским 
РВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., Андижанский р-н., шофёр роты управления 6 отд. мотоци-
клетного полка. Награды: медаль «За отвагу» (приказ № 4/н от 21.02.1945 г., издан 6 омцп), медаль 
«За боевые заслуги» (приказ № 1/н от 28.07.1944 г., издан 6 омцп), Орден Отечественной войны 2 
cтепени от 06.04.1985 г.

54. Кашубин Василий Николаевич.
55. Кильмухаметов Нургаян Гибадуллович, 1925 г.р., в 17 лет ушёл на фронт. Инвалид ВОв. 

Умер после войны. Похоронен в с. Неженка.
56. Ковалевский Пётр Михайлович.
57. Корнилов Василий Максимович (подробно в 3-ой главе V части).
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Макаев Сагит 
Гиниатович            

Макаев Самигулла 
Мутыкович     

Макаев Хамит 
Валеевич

Мамин Наиль 
Хакимович    

Мамин Фатых
Нагимович  

Мамлеев Сагид
Зарипович    

Мамлеев Сафа 
Зарифович

Мамлеев Хабибулла  
Рахматуллович  

Муратшин Ахмадулла 
Сафиуллович     

Муратшин Набиулла 
Сафиуллович        

Муратшин Хабибулла 
Сафиуллович         

Мусалов Сайфетдин 
Фаттахович           

Мусалов Хуснутдин 
Фаттахович       

Сайфутдинов Фаткрахман 
Хайрудинович      

Сулейманов Габдулла 
Гизятович      

Сулейманов Гильмутдин 
Низамович 

58. Корнилов Иван Архипович.
59. Кучитаров Абдрахман Ахметшарипович, 1923–1990 гг. Призван в мае 1942 г. Гавриловским 

РВК, гв. ст. сержант, командир орудийного расчёта. Умер в 1990 г. Осколочное ранение в позво-
ночник. Награды: Орден Славы III степени (приказ № 13/н от 15.05.1944 г., издан 1 гв. артд РГК), 
Орден Красной Звезды (приказ № 14/н от 17.05.1944 г., издан 1 гв. артд РГК), Орден Отечествен-
ной войны II степени от 23.12.1985 г., 2 медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

60. Кучитаров Нурулхак Абдельганиевич (1912–1946), призван в РККА в 1940 г., танкист.
61. Ляпин Данил Игнатьевич, 1905 г.р.
62. Ляпин Емельян Игнатьевич.
63. Магдеев Саттар Ягтарович.
64. Мадьямов Габдулла Гарифович (подробнее в следующих главах и частях).
65. Мазитов Гиззат Сафиуллович. Окончил 7 классов Никитинской школы. Воевал на Ира-

но-Афганской границе. Стрелок. В 1943 г. лежал в госпитале г. Костромы. В 1944 г. демобилизован 
по ранению. Работал в Саракташе судебным исполнителем, был уважаемым человеком за чест-
ность и строгость.

66. Мазитов Адият Сафиуллович, 1911 г.р.
67. Мазитов Хамит Сафиуллович.
68. Мазитов Хуббула Хамитович, 1911 г.р.
69. Мазитов Губайдулла Хамидуллович, 1915 г.р.
70. Мазитов Хайбулла Рахматуллович.
71. Макаев Ахат Ибатович (1921–1995 гг.). Учился в деревне, окончил 4 класса. В 1938–1939 гг. 

работал трактористом. В сентябре 1940 г., когда ему исполнилось 18 лет, был призван на военную 
службу. Рядовой, артиллерист-наводчик. Участник Японской войны. Воевал в Японском Забайка-
лье. В июне 1946 г. вернулся в родное село. После войны 15 лет был бригадиром в совхозе «Колос». 
Работал конюхом до пенсионного возраста. Награды: медаль «За боевые заслуги» № 501705, медаль 
«За победу над Японией» № 269127, Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

72. Макаев Ахмадулла, х. Урняк, трудовая армия.
73. Макаев Гариф Давлетович, 1904 г.р., поступил на службу в 1926 г., командир 313 кава-

лерийского полка 112 кавалерийской дивизии, майор. Награда: Орден Красной Звезды (приказ 
№ 68/н от 31.07.1942 г., издан ВС Брянского фронта). После войны дослужился до звания полков-
ника.

74. Макаев Габидулла Мутыкович, 1918 г.р. Образование – 7 классов, до войны работал в кол-
хозе. В 1939 г. призвали в Армию. В 1940 г. в Полковой школе в отделении служил связистом. 
Участник войны с Японией, воинское звание – старшина. В июне 1946 г. вернулся домой. До 
1953 г. работал в колхозе, в 1953–1976 гг. был учётчиком, до пенсии трудился в совхозе «Колос». 
Умер в январе 2005 г., похоронен с. Никитино. Награды: медаль «За боевые заслуги» (приказ 
№ 9/н от 8.08.1945 г., издан 97 ап 94 сд Забайкальского фронта), медаль «За победу над Японией», 
Орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».

75. Макаев Ибятулла Губайдуллович, 1905–1997 гг. Призван в 1943 г. Рядовой, стрелок-авто-
матчик, кузнец. Участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» 
№ 166958, Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Ста-
лина от 02.05.1945 г. № 359, Орден Отечественной войны II степени. 

76. Макаев Гатаулла Хайруллович, 1911–1980 гг. Воевал на Московском направлении. 
77. Макаев Гисмат Рахматуллович, 1897 г.р. Призван в ноябре 1941 г. Гавриловским РВК. На-

града: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 18/н от 30.09.1944 г., издан 928 сп 252 сд).
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Сулейманов Ибятулла 
Гиззятович        

Сулейманов Нургали 
Нуреевич  

Сулейманов Тазетдин 
Сиразединович

Сулейманов Явдат 
Самиевич  

Сулюкманов Нурей 
Гуммарович

Сулюкманов Хайрулла 
Ибрагимович   

Сулюкманов Юнус 
Исмагилович

Тавтелев Абделвали 
Аппарович    

Тавтелев Загидулла 
Саитгареевич 

Тавтелев Фахулислам 
Шамсиисламович     

Тавтелев Шаганей 
Шарипович      

Тавтилев Зинат 
Шангареевич    

Тавтилев Насрулла 
Саитгареевич  

Тавтилов Мухамегалей 
Шаганеевич  

Тавтилов Нургалей 
Шагиюсупович

Таналин Ганиятулла 
Абдуллович

78. Макаев Идият Халилович, 1910 г.р., рядовой, стрелок. Ранение: разрывная пуля в левую 
руку в августе 1942 г. Награды: Орден Отечественной войны II степени от 23.12.1985 г., Орден От-
ечественной войны I степени 06.04.1985 г.

79. Макаев Зайнулла Ибятович, 1926–2019 гг. Участвовал в боях Прибалтийского и Белорус-
ского фронтов (подробнее в следующих главах и частях).

80. Макаев Мазит Фазылович, 1916–1991 гг., лейтенант (подробнее в следующих главах и частях).
81. Макаев Насрулла Валеевич, 1901–1974 гг. Инвалид ВОв.
82. Макаев Хамит Валеевич, 1921–1983 гг. Учитель биологии. Родился в с. Никитино. Призван 

в 1940 г. Кувандыкским РВК, воинское звание – сержант, должность – шофёр в 862 САРМ. 
Награды: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 86/н от 12.05.1945 г., издан ВС 15 ВА). В наградном 
листе написано, что тов. Макаев проявил себя исключительно работоспособным, инициативным, 
исполнительным бойцом. Его машина не имела ни одного случая аварии и поломки по его вине. 
Хамит Валеевич – директор Кабановской школы с 1951 по 1970 гг.

83. Макаев Нурулла Ибятович, 1918 г.р. Участник Гражданской войны, Великой Отечествен-
ной войны с ноября 1942 г. Участник боёв за г. Сталинград, ст. сержант, командир артилле-
рийского расчёта. Ранение в голову от 13.08.1943 г. Награды: Орден Славы III степени (№ 21/н 
от 27.06.1944 г., издан 202 сд 2 Украинского фронта), медаль «За оборону Сталинграда», медаль 
«За победу над Германией» № 000526. В наградном листе написано: «Тов. Макаев во время боя 
02.06.1944 г. в р-не Хорлесчий (Румыния) проявил смелость, отвагу и стойкость при защите наших 
рубежей обороны. Отразив отделением 3 атаки противника, тов. Макаев избрав удобный момент, 
применил спецоружие, в результате чего уничтожил 30 солдат противника, кроме того, автомат-
ным огнём и гранатами уничтожил ещё 10 солдат противника. Будучи контуженным, не поки-
нул поле боя, продолжал руководить отделением до тех пор, пока не потерял сознание и не был 
эвакуирован в госпиталь. За умелое руководство отделением, смелость и отвагу старший сержант 
Макаев удостоен правительственной награды – ордена Славы III степени. Командир-майор Щер-
баков». Умер Нурулла Ибятович в 1993 г., похоронен в с. Никитино.

84. Макаев Самигулла Мутыкович, 1926 г.р. Призван 14.11.1943 г. Гавриловским РВК, 
прошёл подготовку в снайперской школе, пулемётчик. После ранения в 1944 г. прошёл учебу в 
танковой школе, гв. старшина, командир орудия тяжёлого танка 1 танкового батальона 7 гв. 
самоходный ттп 1 гв. ТА. Водитель танков ИС-2, ИС-3, ТЦ-152, ТЦ-122. До конца 1950 г. служил 
в оккупационных войсках на территории Германии. Вместе с ним служили Ишмуратов Нажип 
(погиб), Трофимов Иван И., Ковалевский Иван, Макаев Зайнулла. Вместе они прошли пешком 
пол-Европы. Самигулла Мутыкович был инвалидом второй группы. Награды: медаль «За боевые 
заслуги» (приказ № 168/н от 10.05.1946 г., издан ВС 1 гв. ТА), медаль «За победу над Германией», 
Орден Отечественной войны I степени. Умер в 2006 г.

85. Макаев Самигулла Ахмеевич, 1926 г.р., призван в 1943 г. Гавриловским РВК из х. Урняк. 
Награда: медаль «За отвагу» (приказ № 46/н от 15.07.1944 г., издан 1 гв. омсбр 1 гв. тк).

86. Макаев Сагит Гиниятович (подробнее в следующих главах и частях).
87. Мамин Наиль Хакимович (подробнее в следующих главах и частях).
88. Мамазяров Кабир, трудовая армия.
89. Мамин Фатых Нагимович, 1925 г.р., призван 03.01.1943 г. Гавриловским РВК, рядовой, 

стрелок. В феврале 1944 г. был тяжело ранен разрывной пулей в левую часть туловища и левую 
руку, через 4 месяца уволен из армии по ранению инвалидом второй группы. Вернулся в родное 
село. Ему было 19 лет. Выучился на ветеринара. Стаж работы – 42 года. Награды: медали «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Киева», Орден Отечественной войны I 
степени от 06.04.1985 г. Умер в 1999 г.



115114

Таналин Рахматулла 
Нигматуллович

Трофимов Илья 
Александрович

Тукманбетоа Фаткулла 
Калеевич

Тукманбетов Абдулла 
Гыйниятович

Тукманбетов Ахмадулла 
Гисматович  

Тукманбетов Гыйбадулла 
Гатауллович

Тукманбетов Фатхлисман 
Гиниатович 

Тукманбетов Хабибулла 
Губайдуллович

Утяганов Мингали 
Хайрутдиноич    

Утяганов Нурей 
Адиатович    

Халитов Гыйфутдин 
Батреддинович

Хамлов Григорий 
Андреевич

Хисамутдинов Ришат 
Хусаинович

Чибарчиков Зиятдин 
Шагапович

Чинакаев Мутык 
Сафиуллович

Сулейманов Мингалей
Сиразович

90. Мамлеев Ахат Шагусманович, 1926 г.р., награждён Орденом Отечественной войны II 
степени.

91. Мамлеев Валей Галеевич.
92. Мамлеев Сагит Зарифович, родился в 1905 г. в с. Никитино, призван в сентябре 1941 г. 

Гавриловским РВК, рядовой, сапёр. Осколочное ранение в живот, контузия. Награды: медаль «За 
отвагу» (приказ № 375 от 15.04.1945 г., издан ВС 3 Белорусского фронта), Орден Отечественной 
войны I степени от 21.02.1987 г., медали «За победу над Германией», «За освобождение города 
Ленинграда». Умер в 1992 г.

93. Мамлеев Сафа Зарифович, 1909–1953 гг., призван в 1942 г., участвовал в освобождении 
блокадного Ленинграда.

94. Мамлеев Хабибулла Рахматуллович, 1908–1976 гг. Северо-Западный фронт.
95. Михаилов Павел Зиновьевич, инвалид.
96. Мордвинцев Алексей Петрович.
97. Мордвинцев Ефим Ефимович.
98. Мордвинцев Пётр Викторович.
99. Мордвинцев Пётр Алексеевич, 1896 г.р., образование – 4 класса, до войны был ветеринарным 

фельдшером колхоза «Правда». Призван Гавриловским РВК.
100. Мордвинцев Поликарп Алексеевич.
101. Муратшин Ахмадулла Сафиуллович (подробнее в следующих главах и частях).
102. Муратшин Гариф Газизович, 1927 г.р. Награда: Орден Отечественной войны II степени.
103. Муратшин Набиулла Сафиуллович, 1910–1997 гг. Призван в 1941 г., с войны вернулся в 

1945 г. Награды: медали «За освобождение города Ленинграда», «За победу над Германией».
104. Муратшин Нурулла Хуббулович, 1919–1950 гг. Призван в 1930 г. Пришёл с фронта инва-

лидом. Умер в апреле 1950 г. Награда: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 20/н от 08.06.1945, 
издан 103 габр БМ).

105. Муратшин Сибагат Шарафович, 1912–1982 гг., похоронен в с. Никитино.
106. Муратшин Хабибулла Сафиуллович, 1910 г.р. Военный лётчик. Умер в 1997 г., похоронен 

в с. Никитино.
107. Мусаев Фатхулла, призван из х. Урняк.
108. Мусалов Абдулганей Салимгараевич, 1920–1997 гг., младший сержант, стрелок-автомат-

чик. Ранение левой руки разрывной пулей 09.07.1941 г. Награды: медаль «За победу над Германи-
ей», Орден Отечественной войны II степени.

109. Мусалов Сайфутдин Фаттахович, 1904 г.р., рядовой, стрелок. Защитник города Москвы. 
Тяжёлое ранение правого глаза. Умер в 1985 г. Награда: медаль «За победу над Германией» от 
24.06.1946 г.

110. Мусалов Хуснутдин Фаттахович, родился в 1914 г., с. Никитино. Призван в 1941 г., на 
войне был контужен. Умер в 1953 г.

111. Нафиков Музаттир Маннанович.
112. Никифоров Николай.
113. Овчинников Андрей Архипович, 1911 г.р., призван в мае 1941 г. Гавриловским РВК. Награда: 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г.
114. Плеханов Алексей Михайлович, 1920 г.р., сержант. Награда: Орден Отечественной войны 

II степени от 06.04.1985 г. Похоронен в с. Никитино.
115. Плеханов Прокофий Карпович. Инвалид ВОв (пришёл без одного глаза). Сначала на него 

пришла похоронка, а потом он вернулся живым и во время войны работал председателем колхоза.
116. Поликанов Павел Васильевич, 1906 г.р., рядовой. Призван Бурунчунским с/с из д. Ново-

Михайловка. Похоронен в с. Никитино.
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Шарипов Вильдан 
Хабибуллович

Шарипов Зия 
Манафович

Якупов Вали 
Апкадирович

Якупов Нафис 
Газизович

1984 год 9 мая. Макаев Нурулла,
Макаев Габидулла, Макаев Самигулла,

Макаев Мазит Фазылович                                                           

Возложение венка погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Сайфутдинов Фаткрахман и 

Ибрагимов Латып Ахметгарифович                                                   

Ветераны 9 мая                                        9 мая 2005 год. 60-лет Победы                                      

117. Полкиев Павел Сергеевич, 1921 г.р., сержант. Похоронен в с. Никитино.
118. Сайфутдинов Фаткурахман Хайрутдинович, родился 5.06.1927 г. Призван 5 декабря 1944 г., 

рядовой, стрелок. Воевал на 1 Дальневосточном фронте. Участвовал в боях в составе 1233 стрелко-
вого полка с Японией, с 9.08.1945 по 3.09.1945 г. принимал участие в освобождении Маньчжурии 
от Квантуйской армии. Умер в 2010 г. Награды: медаль «За победу над Японией» от 30.09.1945 г., 
юбилейные медали, медаль «За освоение целинных земель».

119. Самойлов Александр Васильевич. Инвалид ВОв.
120. Самойлов Николай Андреевич.
121. Ставицкий Михаил, после войны работал бухгалтером колхоза им. Сталина, затем в 

совхозе. Похоронен в с. Никитино.
122. Сулейманов Абдулла Гиззатович, 1923 г.р., призван Гавриловским РВК из х. Урняк, пу-

лемётчик. Награда: медаль «За отвагу» (приказ № 29/н от 13.05.1944 г., издан 36 гв. сп 120 гв. сд).
123. Сулейманов Галяв Сиразетдинович, 1907 г.р., тракторист, по броне оставлен в колхозе. 

Был призван в 1945 г. Гавриловским РВК, но до фронта не доехал – война закончилась. Умер в 
1970 г., похоронен в с. Никитино.

124. Сулейманов Гильмутдин Низамович, 1907–1997 гг., призван в 1941 году, рядовой, стрелок-
автоматчик. В 1942 г. прошёл тактические учения в г. Челябинске. Воевал в 65 Армии под 
командованием маршала Рокоссовского. Службу проходил в 118 полку 37 дивизии. Участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, форсировании реки Днепр, где был ранен, получил пулевое ранение 
кисти правой руки, осколочное ранение правой ноги. 15 дней лечился в военном госпитале. 
Принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, дошёл до Германии. В 1945 г. 
вернулся в родное село. В августе 1957 г. стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, награждён медалью ВСХВ. В мирное время 12 лет работал трактористом, конюхом. 
Награды: медаль «За победу над Германией» № 0307862, медаль «За освобождение Варшавы» 
№ 166957, медаль «За отвагу» № 823169, медаль «За боевые заслуги» № 1247846, юбилейные медали, 
Орден Отечественной войны I степени.

125. Сулейманов Ибатулла Гиззатович, 1913–2000 гг. Работал на танковом заводе в г. Нижний 
Тагил. Приравнен к участникам Великой Отечественной войны.

126. Сулейманов Ислам Гибадуллович.
127. Сулейманов Лутфулла Адиятович, родился в 1925 г., призван Гавриловским РВК из х. Ур-

няк, рядовой, стрелок.
128. Сулейманов Мингалей Сиразович, 1911 г.р., призван в 1939 г. из х. Урняк Кагановичским 

РВК Свердловской обл., на фронте с марта 1943 г. Был разведчиком, дошёл до Берлина. Награды: 
медаль «За отвагу» (приказ от 01.09.1944 г.), Орден Отечественной войны I степени от 22.04.1945 г.

129. Сулейманов Мисбах Низамович, 1889–1946 гг., призван Гавриловским РВК из х. Урняк.
130. Сулейманов Нургали Нуреевич, 1925 г.р., призван 10.10.1943 г. Гавриловским РВК, сер-

жант, командир расчёта. После военной подготовки в Алкинских лагерях (Башкирия) направ-
лен на 2 Белорусский фронт, в 32 с.д. командиром расчёта 82-мм миномётов. Ранен в 1944 г. под 
Мемелем, в феврале 1945 г. – при штурме Кёнигсберга. До сентября 1945 г. находился на излече-
нии в госпиталях. Награда: медаль «За отвагу» (приказ № 1/н от 21.01.1945 г.).  Демобилизован в 
сентябре 1945 г. После возвращения в село Никитино работал бригадиром (1946–47 гг.), завклубом. 
Организовал драмкружок, ставили спектакли, в т. ч. в других сёлах. С 1948 г. учился в шко-
ле помощников санитарных врачей (будущее железнодорожное медицинское училище). Умер 
11.07.1949 г. в возрасте 24 лет.

131. Сулейманов Равкат Хайрутдинович, х. Урняк, трудовая армия. 
132. Сулейманов Тази Сиразович, 1901 г.р. Призван в 1941 г. из с. Никитино. Умер в мае 

1976 г., похоронен в с. Никитино. 
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133. Сулейманов Явдат Самиевич, родился в 1926 г., с. Никитино. В РККА с 1943 г., мл. сер-
жант. Дошёл до Берлина, служил в Германии до 1950 г. Награды: медаль «За отвагу» (приказ 
№ 82/н от 21.07.1944 г., издан 102 сп 41 сд 69 А 1 Белорусского фронта), орден Славы III степени 
(приказ № 23/н от 28.04.1945 г., издан 41 КСД), медаль «За освобождение Варшавы» № 306262, ме-
даль «За победу над Германией» № 156829, польская медаль «За Одру, Ниссу и Балтику» № 076699, 
Орден Отечественной войны I степени. Умер в 1990 г., похоронен в с. Никитино.

134. Сулюкманов Аюп Исмагилевич.
135. Сулюкманов Нурулла Гумарович, 17.01.1917 г.р., ефрейтор, стрелок, заместитель команди-

ра отделения, сержант, был адъютантом генерала. Призван в 1941 г. Гавриловским РВК, ефрейтор, 
стрелок. Тяжело ранен 6.11.1941 г., 10.02.1943 г., ранен в обл. груди при выполнении боевых задач 
по разведке р-на. Умер 14.02.1994 г., похоронен в с. Никитино. Награды: орден Красной звезды 
№ а 927574, 1945 г., медаль «За победу над Германией» № 0264496, 05.01.1946 г., Орден Отечествен-
ной войны I степени.

136. Сулюкманов Юнус Исмагилович (подробнее в следующих главах и частях).
137. Сулюкманов Хайрулла Ибрагимович, родился в 1891 г., с. Никитино. Участник Первой миро-

вой войны 1914 г. Призван в марте 1942 г. Гавриловским РВК, рядовой 1 осб 10 гв. сбр. Награда: медаль 
«За отвагу» (приказ № 20/н от 14.06.1943 г., издан 10 гв.КСБ). Умер от полученных ран в 1949 г.

138. Тавтелев Валей (Абдельвали) Яппарович, 1923–1983 гг., лейтенант.
139. Тавтелев Мухаметгалей Шаганеевич (1926–1986), призван в 1943 г., был пограничником, 

воевал в Восточной Пруссии, в Кёнигсберге, после войны до 1950 г. служил в г. Мамоново. Награды: 
Орден Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга».

140. Тавтилов Минислам Шамсисламович, 1906–1981 гг., призван на фронт в августе 1941 г., в 
1942 г. комиссован по состоянию здоровья.

141. Тавтелев Загидулла (Загит) Саитгареевич, 1925–2002 гг. (подробнее в следующих главах и 
частях).

142. Тавтелев Зиннатулла Шангареевич, 1910–1978 гг. В 1942 г. ранен, контужен, 6 месяцев 
лечился в госпитале.

143. Тавтелев Насрулла Саитгареевич, 1919–1992 гг. Призван из х. Урняк, ефрейтор, стрелок-ав-
томатчик, парашютист. Служил в 15 Кубанской дивизии, 1 парашютном десантном батальоне 
606 авиаполка, в августе 1945 – сентябре 1945 г. участвовал в Японской войне.

144. Тавтилов Нургалей Шагиюсупович, 1926 г.р. Ему было всего семнадцать с половиной лет, 
когда он в 1943 г. пополнил ряды Красной Армии. В начале 1943 г. попал в запасную дивизию, 
которая базировалась под Бузулуком, оттуда отправили в Башкирию, в войсковой учебный мино-
мётный полк. Сержант, миномётчик. Участвовал в форсировании реки Одер, принимал участие 
в освобождении польских городов и сёл. Ранен. Награды: медаль «За Победу над Германией», 
орден Отечественной войны I степени от 23.12.1985 г.

145. Тавтилов Саитгарей Шамухаматович, 1895 г.р., призван в 1942 г. из х. Урняк, с 1944 г. 
был на трудовом фронте на лесозаготовке. Демобилизовался в 1946 г. Умер в 1976 г., похоронен в 
с. Никитино.

146. Тавтелев Фахулислам Шамсиисламович, 1906–1981 гг. Участник трудовой армии. 
Приравнен к участникам ВОв.

147. Тавтелев Шаганей Шарипович, 1892–1952 гг. В 1912 г. забрали на службу в ОКВ, служил 
кавалеристом. Вернулся в село в 1920 г. В1941 г. забрали в трудовую армию, оттуда добровольцем 
ушёл на фронт. Освобождал Кёнигсберг. Вернулся домой в 1945 г. инвалидом. В 1949 г. делали 
операцию, извлекали осколки из ноги.

148. Таналин Гиният Абдуллович, 1896 г.р., призван в 1941 г. Гавриловским РВК, рядовой, 
патрульный этапно-заградительной комендатуры № 146. Награды: Орден Отечественной войны II 
степени от 06.04.1985 г., Орден Красной звезды № 3031803, медаль «За доблестный труд» № 233379 
от 1947 г.

149. Таналин Нигмат Абдуллович, 1894 г.р. Служил в трудовой армии в г. Караганде, 
милиционер. Умер в 1977 г., похоронен в с. Никитино.

150. Таналин Рахматулла Нигматович, 1918–2006 гг., ст. лейтенант. Защитник г. Москвы. 
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (приказ 
№ 0107494, издан 191 озенбрп ПВО 3), Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

151. Таналин Ибатулла Адиятович (подробнее в следующих главах и частях).
152. Таналин Лукман Сибагатович.
153. Таналин Нургалей Шагиюсупович.
154. Трофимов Александр Петрович.
155. Трофимов Андрей Семёнович, 1905–1988 гг. Инвалид ВОв.
156. Трофимов Василий Алексеевич, 1908 г.р. Инвалид ВОв.
157. Трофимов Василий Петрович.
158. Трофимов Ефрим Варворович.
159. Трофимов Иван Максимович.
160. Трофимов Илья Александрович, 1926–2017 гг., младший сержант, 2 Украинский фронт. 

Награда: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
№ 153611485. Инвалид ВОв.

161. Трофимов Николай Варворович. Инвалид ВОв.
162. Трофимов Пётр Алексеевич.
163. Трофимов Семен Варворович.
164. Тукманбетов Абдулла Гиниятович, 20.01.1914 г.р. Призван в 1941 г. Гавриловским РВК, 

рядовой, ездовой транспортной роты. Награды: медаль «За отвагу» (приказ № 8/н от 03.05.1944 г., 
издан 887 сп 211 сд 101 ск), Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г., медаль «За от-
вагу» № 932537, медаль «За победу над Германией» № 0417837. Умер в 1993 г.

165. Тукманбетов Гибадулла Гатауллович, 1902 г.р. Призван в 1941 г. Гавриловским РВК, 
рядовой, воевал в сухопутных войсках вместе с Мордвинцевым Плеханом Алексеевичем, которого 
вынес после ранения с поля боя. После войны работал на железной дороге. Умер 10.02.1982 г., 
похоронен в с. Никитино.

166. Тукманбетов Ахмадулла Гисматович, родился 30.06.1900 г. в д. Сияльтугай, призван Са-
ракташским РВК в 1941 г., рядовой, кавалерист. Награды: медаль «За победу над Германией» 
№ 0456914, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Вернулся с войны инвалидом 1 группы. Жил в 
с. Никитино. Очень любил лошадей, работал конюхом. Ушёл из жизни в 1986 г., не удалив пулю. 
Похоронен в с. Никитино.

167. Тукманбетов Гиният, трудармия.
168. Тукманбетов Закария Адиятович.
169. Тукманбетов Самигулла Гатавович, 17.01.1898 г.р. Призван в 1944 г., рядовой. Инвалид 

ВОв. Умер в 1978 г., похоронен в с. Никитино.
170. Тукманбетов Фатклислам Гиниатович, 20.03.1918 г.р. Призван Гавриловским РВК в 

1938 г., рядовой, кавалерист. Принимал участие в Японской войне. Умер 20.12.2007 г. Похоронен 
в с. Никитино. Награда: Орден Отечественной войны II степени от 23.12.1985 г. 

171. Тукманбетов Фаткулла Калимуллович (Камалеевич), 1911 г.р. Призван в 1941 г. из 
х. Урняк, защитник блокадного Ленинграда, вернулся с войны инвалидом, потеряв одну 
ногу. Умер в 1974 г.
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172. Тукманбетов Фаткулла Султанович, родился в 1896 г., с. Никитино. Призван 25.12.1942 г. 
Дзержинским РВК, г. Чкалов.

173. Тукманбетов Хабибулла Губайдуллович, 1918–1988 гг. В 1938 г. призван на военную службу 
в Красную Армию. Воинское звание – рядовой, должность – стрелок, воевал в 73 отделении мо-
тострелкового батальона пулемётчиком. 27.02.1944 г. в бою получил тяжёлое ранение в голову и 
левый глаз, 20 ноября уволен по ранению. Жил и трудился в родном селе – был рабочим в стро-
ительной бригаде. Награды: Орден Отечественной войны II степени от 23.12.1985 г., медаль «За 
победу над Германией» № 041785830, юбилейные медали.

174. Тукманбетов Хуббулла Султанович, 1896 г.р., призван Гавриловским РВК Чкаловской 
обл., красноармеец, стрелок. Награда: Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

175. Тукманбетов Хамит.
176. Тукманбетов Яхыя Адиятович, 1918 г.р., призван Гавриловским РВК в 1939 г., старшина, 

командир отделения связи. Награды: медаль «За боевые заслуги» (приказ № 1/н от 27.08.1945 г., 
издан 259 гап РГК), Орден Отечественной войны II степени.

177. Утяганов Зиннат Рахматуллович, 1912 г.р.
178. Утяганов Нури Адиятович, 1913 г.р., рядовой, сапёр-минёр. Награды: медаль «За боевые 

заслуги» (приказ № 91/н от 27.11.1944 г., издан 1 гв. омотоибр РГК), медаль «За оборону Сталингра-
да» (приказ от 08.08.1943 г., издан 1 гв. оинжбр СПЕЦНАЗ), медаль «За взятие Берлина», медаль 
«За освобождение Варшавы» № 166959, медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной 
войны II степени от 06.04.1985 г., Благодарность Верховного главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза т. Сталина № 339 от 23.04.1945 г. Умер в 1997 г.

179. Утяганов Мингали Хайрутдинович, 1924 г.р. Призван 13.10.1942 г. Гавриловским РВК, мл. 
сержант, разведчик взвода пешей разведки. Ранен 27.08.1943 г. Награды: Орден Красной Звезды 
(приказ № 8/н от 09.09.1943 г., издан 526 сп 89 сд Северо-Кавказского фронта), медаль «За победу 
над Германией» от 17.09.1947 г., Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. Умер в 
1993 г., похоронен в с. Никитино.

180. Утяганов Шамсутдин Хайруллович, родился в 1927 г., с. Никитино. Призван Гавриловским 
РВК, прибыл в часть в феврале 1945 г. После войны работал главным бухгалтером в ОблОНО 
г. Оренбурга. Умер 9 мая 1995 г.

181. Халитов Гифутдин Бадреевич, 1923–22.02.1999 гг., рядовой, артиллерист-наводчик. Участ-
ник Сталинградской битвы. Награды: медаль «За оборону Сталинграда» № 33363, медаль «За 
победу над Германией» № 280833, Орден Отечественной войны I степени от 21.02.1987 г.

182. Халитов Назип Бадреевич, 1926 г.р. Призван в 1943 г. Награда: Орден Отечественной 
войны II степени от 06.04.1985 г. Умер в 1986 г., похоронен в с. Никитино.

183. Хальниязов Сарсен, х. Урняк.
184. Ходжаев Таксин Хаджаевич, инвалид ВОв.
185. Хисамутдинов Ришат Хусаинович, 1917–2015 гг. Родился в г. Акбулаке, после окончания 

педагогического техникума был направлен на работу учителем татарского языка в с. Камышлы 
Самарской обл. Призван в РККА в 1941 г. и отправлен учиться в танковое училище, но по состоянию 
здоровья переведён в Челябинскую обл. на Чусовской металлургический завод, который выпускал 
боеприпасы и вооружение. Приравнен к участникам Великой Отечественной войны. Ришат 
Хусаинович был завучем Никитинской школы с 1963 по 1981 гг. 

186. Чибарчиков Зиматдин Шагапуддинович, 1892 г.р., рядовой стрелковой пехоты. Умер в 1974 
г, похоронен в с. Никитино.

187. Чинакаев Тухват Сафиуллович, 1902 г.р. Призван в 1941 г. из с. Никитино, был в плену в 
Польше, демобилизовался в 1947 г. Умер в 1956 г., похоронен в с. Никитино.

188. Чинакаев Мутык Сафиуллович, 1915–1970 гг. 
189. Чикунов Александр Павлович, 1924 г.р., матрос. Похоронен в с. Никитино. Награды: ме-

даль «За оборону Ленинграда» № АБ 59535, медаль «За победу над Германией» № 0430337.
190. Чикунов Сергей Нифодьевич, инвалид ВОв.
191. Чурин Рашит Рахматуллови.
192. Шамсутдинов Хайбулла Имамович, 1926 г.р.
193. Шангаряев Губай Ибатович, 1923 гр., инвалид ВОв.
194. Шарипов Вильдан Хабибуллович, 1909 г.р. родился в деревне Ишкинино Гайского 

района Оренбургской области. В 1937 году окончил Оренбургский пединститут по специальности 
«Химия и биология». Участник Великой Отечественной войны, был призван  в 1941 г., воевал до 
1945 г. Участвовал в обороне г. Ленинград. После войны работал учителем химии и биологии в 
Никитинской СШ. Умер в 1974 году. Похоронен в с. Никитино.

195. Шарипов Зия Манафович, родился 15.06.1926 г. в с. Жёлтое Зиянчуринского р-на Чка-
ловской обл. Призван в марте 1944 г. Зиянчуринским РВК, сержант, авиамеханик. Воевал на 2 
Белорусском фронте в 65 механизированной дивизии 380 ОКШР роте под командованием гене-
рал-майора Петра Батова. Участвовал в форсировании реки Одер. Награды: медаль «За победу над 
Германией» № 0079699 от 22.12.1945 г., медаль «За освобождение Варшавы», Орден Отечественной 
войны II степени от 23.12.1985 г. Умер 23.01.2010 г., похоронен в с. Никитино.

196. Шамсутдинов Хайбулла Имамович, родился 20.02.1926 г. в г. Бирск Башкирской АССР. 
Призван из Бирска 10.08.1944 г. Служил до 6.08.1955 г. Получил звание лейтенанта, после оконча-
ния войны учился в Львовском военном училище. В 1971 г. получил звание старшего лейтенанта. 
Род войск – пехота, должность – стрелок. Место проживания – Никитино. Умер 16.09.2009 г.

197. Щербаков Василий Иванович, инвалид ВОв.
198. Щербаков Михаил Иванович, инвалид ВОв.
199. Якупов Абдулла Хайруллович, 1913 г.р.
200. Якупов Вали Абкадирович, 1923–1984 гг. Участник Сталинградской битвы.
201. Якупов Нафис Газизович, родился 05.08.1924 г. Мобилизован в 1942 г., направлен в Орен-

бургское военное артиллерийское училище на ускоренные курсы пулемётчиков. Прибыл в часть 
22.08.1943 г. Последнее место службы: Коммунистический ВГ 393. В 1943 г. получил тяжёлое ра-
нение в правую ногу, контузию. Год лечился в госпиталях, был признан негодным к строевой 
службе. Награда: Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

202. Якупов Сабит Шакирович.
203. Якупов Садык Шакирович, 1910 г.р., рядовой, связист, сапёр. Контужен в 1944 г., инвалид 

ВОв. Умер в 1991 г., похоронен в с. Никитино. Награда: медаль «За победу над Германией» 
№ 282035 от 29.05.1946 г.

204. Якупов Шарип Галеевич.
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ЖЕНЩИНЫ СЕЛА НИКИТИНО, СЛУЖИВШИЕ В РЯДАХ 
КРАСНОЙ АРМИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941–1945 ГГ.

В годы Великой Отечественной войны женщины на-
равне с мужчинами сражались на фронте. Они осваивали 
самые разные военные профессии: были на линии фронта 
медиками, лётчиками, снайперами, зенитчиками, связи-
стами, разведчиками, шофёрами, топографами, репортёра-
ми, даже танкистами и артиллеристами. Славные патри-
отки служили во всех родах войск – в авиации и морской 
пехоте, на боевых кораблях, в плавучих военно-морских 
госпиталях и санитарных поездах. Вместе с конниками 
они уходили в глубокие рейды по тылам врага, были в пар-
тизанских отрядах, с пехотой дошли до Берлина. История 
ещё не знала такого массового участия женщин в воору-
жённой борьбе за Родину, какое показали советские жен-
щины в годы Великой Отечественной войны.

Есть в списках участниц Великой Отечественной 
войны и жительницы нашего села. Хабибкамал Гиниятовна
Шарипова вспоминала: «Шли месяцы тяжёлой военной поры. Стали призывать на фронт и моло-
дых учительниц. Первыми из девчат Никитинской школы отправились учиться в зенитное учи-
лище Мавзюда Таналина и Анна Трофимова. После окончания курсов их отправили на фронт».

Из села Никитино ушли на фронт три женщины:
1. Валитова Галиябану Шагиюсуповна.
2. Трофимова (Савельева) Анна Матвеевна, 1923 г.р., родилась в с. Никитино. Награждена 

Орденом Отечественной войны II степени от 01.08.1986 г.
3. Таналина Мавзюда Гиниятовна, 1921 г.р.
Все трое вернулись домой живыми. Сразу после войны Галиябану Валитова уехала жить в 

Среднюю Азию. Анна Савельева переехала в Орск. Найти другие сведения о них не удалось.
Мавзюда Таналина, стрелок-наводчик зенитной установки, со своими частями дошла до 

Чехословакии. Зенитчикам приходилось под любой бомбёжкой, под любым обстрелом оставаться 
у своих орудий. Во время одного из боёв рядом с зенитной установкой взорвался снаряд. Многие 
погибли, а Мавзюду взрывной волной сначала отбросило, а потом засыпало землёй и накрыло 
станиной. Она получила ранения и сильную контузию, попала в госпиталь. Боевая подруга после 
окончания войны разыскала её в госпитале г. Минска и связалась с родственниками Мавзюды 
через письма, рассказала о состоянии здоровья своей подруги. Забрав Мавзюду из госпиталя, она 
отвезла её домой, к родственникам. В результате контузии Мавзюда Гиниятовна оглохла, поте-
ряла часть зрения, сильно подорвала здоровье. В 1947 году от полученных на войне увечий она 
скончалась. Похоронена в с. Никитино.

Мы будем помнить ваши имена,
И память завещать грядущим поколеньям.

Герои не уходят навсегда,
Им не грозит холодное забвенье!

Алексей Сурков.

Таналина Мавзюда 
Гиниятовна (первая слева)

ГЛАВА 3. ГЕРОИЗМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ПОГИБ ПОДО РЖЕВОМ

Зарипов Гариф
Касимович   

Зарипов Гариф Касимович (1902–1942).
Член ВКПБ, политрук, зам. командира роты 1239 стрелкового 

полка 343 стрелковой дивизии.
Он родился в 1902 г. в Такаевском р-не Татарской АССР. В 

1931 г. 25-тысячник Зарипов женился на инструкторе Домбаровского 
райкома партии Хадыче Ишмухамметовне Бикетовой, уроженке с. 
Никитино (Редут) Саракташского района Оренбургской области. До 
войны работал на различных партийных должностях, в том числе 
техническим редактором газеты «Оренбургская коммуна» (ныне 
«Южный Урал»). В 1938 году был репрессирован.

Старшая дочь Гарифа Касимовича – Ляля Гарифовна Мусина –
в своих воспоминаниях пишет: «…Августовское утро 1938 года. Папа с мамой ведут меня 
за руку, в руках у папы полосатый арбуз. Пришли домой. А через некоторое время мы опять 
ушли. …Неказистое одноэтажное здание. Люди о чём-то громко спорят. Папу уводят 
в наручниках. Домой мы пришли с мамой вдвоём. Зимой маму уволили с работы как жену 
врага народа, а весной вернулся папа. Его реабилитировали, и ему вернули партбилет. 
Он приехал на несколько дней, чтобы забрать нас и отправиться на новое место 
назначения». Новым местом для Зарипова стала стройка села Светлое Чкаловской области.

В первые же дни войны, несмотря на бронь, Гариф Зарипов добровольцем уходит на 
фронт. Ляля Гарифовна вспоминает: «…Вокзал города Орска. Прибежал папа. Стали про-
щаться. На привокзальной площади кто-то плачет, кто-то играет на гармошке, кто-то пля-
шет. Подошёл военный состав. Двери товарных вагонов раскрыты. Раздалась команда: «По 
вагонам!». Началась давка, шум, крики. Женщины с рыданиями бросились за своими мужьями. 
Поезд тронулся, увозя уральцев – защитников Родины – на войну».

Новобранцев привозят в город Челябинск, где в Чебаркуле в период с сентября по 15 
ноября 1941 г. была сформирована 373 стрелковая дивизия. Личный её состав в основном 
состоял из уральцев – вчерашних рабочих, колхозников и служащих, а также частично из 
воинов, вернувшихся в строй из госпиталей. Готовность находившихся в Чебаркульских 
лагерях стрелковых дивизий приехал проверять генерал армии, бывший командующий 
фронтом Иван Тюленев. Важным событием для дивизии стало вручение ей товарищем 
Тюленевым воинского Красного Знамени и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

15 ноября 1941 г. пятью эшелонами дивизия отправилась на фронт. На рассвете 22 дека-
бря 1941 г. бойцы вступили в бой на одном из участков Калининского фронта.

Гариф Зарипов погиб подо Ржевом 25 ноября 1942 года, в первый же день операции 
«Марс» (Второй Ржевско-Сычёвской наступательной операции). Она была направлена на раз-
гром силами Калининского и Западного фронтов немецкой 9 армии, составлявшей осно-
ву группы немецких армий «Центр» в районе Ржева. Руководил операцией генерал армии 
Георгий Жуков. В ходе операции Советская Армия встретила ожесточённое сопротивление 
немецкой группировки и понесла огромные потери – более 300 000 человек, из которых боль-
шинство погибло. А потери танков составили 1000 машин. 373 стрелковая дивизия вела бои 
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в районе населённых пунктов Тронино, Доброе, Первомайское, Палаткино и реки Молодой 
Туд в ноябре 1942 г. 

Жена Гарифа Касимовича, Хадыча Ишмухамметовна, не верила в смерть мужа. До 
конца своих дней смотрела она по телевизору исключительно документальные фильмы: вгля-
дывалась в лица солдат, надеясь увидеть родные черты супруга.

Старший внук Гарифа Касимовича, Рамиль Фаритович Мусин, в мае 2012 г. побывал в 
местах боевой славы и последнего боя своего деда – в районе деревни Станки, что недалеко от 
города Молодой Туд. Здесь 25 ноября 1942 г. в ожесточённом бою за высоту 235,6 Палаткино 
геройски погиб политрук роты Зарипов. Рамиль привёз землю с братской могилы на могилу 
вдовы воина, похороненной в с. Никитино Саракташского района Оренбургской области.

Всего четыре года не дожил до собственного столетия Хасан 
Хусаинович Бакиев. На своей малой родине, в селе Никитино Са-
ракташского района, он стал ходячей легендой.

Его появление на свет произошло в с. Кульчумово Са-
ракташского района в 1914-м – году начала Первой мировой 
войны. Первые годы жизни четвёртого в многодетной семье 
Бакиевых ребёнка сопряжены со всеми лишениями и трудно-
стями военных и предреволюционных лет. Но судьба же была 
и благосклонна к нему в периоды лихолетья: сохраняла от на-
пастей сталинских репрессий, связанных с его социальным 
происхождением (семья сельского муллы!), а в годы Великой От-
ечественной войны выводила лётчика из гибельных ситуаций.

Интересно, есть ли чувство страха у лётчика?.. Наверняка, есть. Но тем сильнее восхищение 
отвагой мужественных представителей этой профессии. Одним из них был Хасан Бакиев.

 В 30-е предвоенные годы в стране усиленными темпами шло развитие советской авиа-
ции, молодёжи был брошен призыв пополнять ряды лётчиков – «сталинских соколов», как их 
тогда называли. Хасан Бакиев к тому времени завершил учёбу в татарском институте народ-
ного образования, организованном на базе медресе «Хусаиния» в г. Оренбурге. Кстати, этот 
вуз в разные годы окончили поэт-герой Муса Джалиль, учителя-просветители Никитинской 
средней школы Ибатулла Таналин и Сагъди абый Кучаев. По воспоминаниям Ибатуллы 
Адиатулловича, который учился вместе с Джалилем, поэт вместе с ним приезжал в село Ни-
китино для оказания помощи в организации комсомольской ячейки. А Хасану Хусаиновичу 
в пору совместной работы в школе с Таналиным (был и педагогический стаж в его жизни) 
довелось услышать эти воспоминания лично.

Подходил год 1938-й – год призыва в Красную Армию. Хасан для себя твёрдо решил 
откликнуться на призыв партии и связать судьбу с авиацией – благо, крепкое здоровье по-
зволяло претворить этот выбор в жизнь. Последовали годы учёбы в Казанском пехотном учи-
лище, Харьковском военном училище военных лётчиков (там же стал коммунистом). И вот, 
наконец, юноша – военный лётчик, штурман. Направление получил в воздушную дивизию на 
Дальнем Востоке, которой командовал прославленный в будущем военачальник – Главный 
маршал авиации Сергей Руденко. 

Сгущались тучи Второй мировой. После нападения фашистской Германии на нашу 
страну часть дальневосточных военно-воздушных сил была переброшена на запад. Хасан не-
сколько раз обращался в штаб с рапортом об отправке его на Западный фронт, но в ответ 
однажды услышал от начальника штаба: «Орденов, медалей захотелось? Навоюешься ещё! 
Сегодня важнейшая задача – не допустить вторжения Японии в нашу страну». 

Бакиев тогда и не подозревал, что очень скоро в качестве командира авиационной эскадри-
льи примет боевое крещение, а слова начштаба о наградах окажутся пророческими: после боёв на 
Халхин-Голе, Южном Сахалине, Курильских островах грудь бойца украсят ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны II степени, многочисленные медали, в том числе медаль Жукова… 

Но всё это потом. А пока… В борьбе за жизнь молодой лётчик в очередной раз вышел 
победителем: его сбитый над тайгой самолёт срезал верхушки деревьев, но они же и смяг-
чили удар. Один в тайге, с одним пистолетом в руке, он трое суток пробирался к своим.

1 – В первом ряду справа Бикетова Хадыча, во втором ряду справа Зарипов Гариф; 2 – Зарипов Гариф 
Касимович; 3, 4 – Братская могила в г. Молодой Туд.                               

1 2

3 4

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Бакиев Хасан Хусаинович (1914–1910).
Майор. Призван в военное училище в 1933 г. Закончил Казанское пехотное училище, 

Харьковское военное училище военных лётчиков. В составе 2 Дальневосточного Фронта (1939–
1945 гг.) участвовал в освобождении Южного Сахалина, Курильских островов в японской 
войне в чине должностного помощника начальника отдела кадров 10 воздушной Южно-Са-
халинской Армии. Награды: Орден Красной Звезды № 1641728 (приказ подразделения № 9/н 
от 15.09.1945 г., издан ВС 10 ВА; Орден Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.; медали 
«За боевые заслуги» № 11496; «За победу над Германией» № 0108725; «За победу над Японией» 
№ 067603; юбилейные медали.

1 – Бакиев Хасан Хусаинович.                         

1
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– Отец рассказывал, очень тяжело было летать над морем, – вспоминает сегодня сын 
фронтовика Марс Хасанович. – Системная навигация во время войны была ещё слабая, 
ориентировка приблизительная. Когда отец снимал шлем после боевого задания, его волосы 
падали клочьями – настолько сильно было нервное напряжение.

После победоносного завершения войны страна зализывала свои раны. Уже не было 
нужды в огромном количестве военных, люди возвращались к мирной жизни, восстанавлива-
ли руины, заново поднимали народное хозяйство. Расформировали и часть, в которой служил 
Хасан Бакиев. Демобилизовался он в 1946 году в звании капитана. Забегая вперёд, скажем, 
что 50-летний юбилей Великой Победы наш герой встретит майором.

Женитьба на учительнице из села Никитино Гайше Давлетшиной ознаменовала на-
чало нового, теперь уже гражданского, этапа в жизни Хасана Хусаиновича. Глава семейства 
впрягся в трудовые будни. Для него последовали учёба в высшей партийной школе, работа 
инструктором райкома партии, учителем физкультуры в Никитинской средней школе. Став 
пенсионером, Бакиев работал путевым обходчиком на железной дороге, разнорабочим в совхо-
зе. До 80 лет он сам косил сено, клал стога, держал корову, выращивал сад-огород. Сам постро-
ил дом. Рафик Хамитович Якупов, который вместе с ним трудился на стогомёте, со светлой 
грустью вспоминает: «Работали мы втроём, и на самой вершине скирды всегда стоял Хасан 
абый, ибо не боялся высоты. Таких красивых скирд, как у нас, в районе нигде не было!»

Хасан Хусаинович и Гайша Хасановна вместе прожили 
58 лет, воспитали четверых сыновей и, как своих дочерей, 
двух осиротевших племянниц жены – Светлану и Зою.
Уже в зрелом возрасте осуществилась детская мечта Хасана 
Бакиева – стать, как и его отец, духовным наставником, 
просветителем для своих односельчан. Хусаин Вагизович в 
своё время являлся муллой в селе Кульчумово, его очень лю-
били, уважали местные жители. Когда за ним пришли из 
НКВД (в те годы репрессировали многих служителей мече-
тей), то кульчумовцы горой встали на защиту своего муллы. 
Весь народ от мала до велика вышел на улицу. Отстояли 
своего духовника! 

Итак, Хасан абый пошёл по стопам отца. Сдав экзамены и получив благословение Ду-
ховного управления мусульман Оренбургской области, он более десятка лет выполнял обязан-
ности имам-хатыба в Никитинской мечети. Духовному возрождению сельчан, воспитанию 
нравственных ценностей у молодёжи Хасан Хусаинович отдал все свои силы. Его даже при-
гласили поучаствовать в съёмках художественного фильма «Русский бунт»: он сыграл роль 
муллы и прочитал намаз на Красной горе.

Балагур, весельчак, танцор, гармонист, великолепный оратор, проповедник, педагог… И 
всё это в одном лице! До последних дней, сколько мог, помогал Хасан Хусаинович малогра-
мотным людям писать прошения в различные инстанции, составлять заявления при оформ-
лении на пенсию и т.д. Он хорошо разбирался в политике и всю жизнь учился. Таким Хасан 
Бакиев запомнился своим потомкам и всем, кто его знал.

Эдуард Габзалилов, председатель районного общества 
татар, башкир и казахов, с. Биктимирово.

Ибатуллин Хазиахмет Лутфуллович (1902 г.р.).
Родился в г. Соль-Илецк в 1902 г. в семье ремесленника. Отец его был человек набожный, 

с караваном совершил хадж в Мекку, а после рождения сына дал ему имя Хаджиахмет 
(Хазиахмет).

О периодах детства и юности Хазиахмета Ибатуллина информации нет. Известно, что 
до призыва в Красную Армию он учился в татарском педагогическом институте, где был се-
кретарём комсомольской организации. В это время там учился и Муса Джалиль. В Красной 
Армии проходил службу в 1927–1929 гг. Получив офицерское звание, служил в Конноартилле-
рийском полку в Оренбурге.

В те годы военных привлекали к сельхозработам. Во время сенокоса Хазиахмет Лут-
фуллович получил серьёзную травму ноги, которая потребовала нескольких операций. После 
демобилизации он преподавал военное дело и физкультуру на рабфаке. Женился, закончил 
педагогический институт, получил специальность учителя географии. В этот период семья 
жила в Оренбурге на улице Кирова около мечети (дом стоит до сих пор). В 1939 г. решили 
переехать в сельскую местность, выбрали село Никитино.

С началом Великой Отечественной войны, в августе 1941 г., несмотря на инвалидность, 
Хазиахмета Лутфулловича мобилизовали на фронт. В октябре 1941-го он оказался в действую-
щей армии. В воинском звании капитана интендантской службы и должности начальника 
обозно-вещевой службы 517 корпусного артполка РГК 33 армии Ибатуллин прошёл боевой путь 
от Москвы до Германии. В 1942 г. вступил в ряды ВКП(б). Награждён Орденом Красной звезды. 

Из наградного листа, подписанного командиром 517 КАП РГК гвардии подполковни-
ком Муриновым, узнаём: «Товарищ Ибатуллин Х. Л. работает начальником ОВС полка с октя-
бря 1941 г. За время пребывания в должности начальника ОВС показал себя высокотребователь-
ным, умеющим организовать свою работу. Проявляет ежедневную заботу о снабжении бойцов и 
офицеров имуществом, благодаря чему личный состав полка всегда своевременно обеспечен обмун-
дированием, обувью и другими хозяйственными предметами в достаточном количестве. В насту-
пательных боях тов. Ибатуллин непосредственно сам доставлял обмундирование, нательное бельё 
личному составу на передовую, а также своевременно организовал ремонт обуви и обмундирова-
ния. Учёт имущества ОВС организован образцово. Делу партии Ленина-Сталина предан. Достоен 
Правительственной награды – ордена «Красная звезда»»

1 – Бакиев Хасан Хусаинович.                         

1

1 – Май 1945 год, Орехово-Зуево. Военный госпиталь (в центре Ибатуллин Хазиахмет); 2 –  Первый ряд 
справа первый Муса Джалиль, третий ряд слева третий Ибатуллин Хазиахмет.                   

НАГРАДЫ ДОСТОИН
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ЕГО ДОРОГА ЖИЗНИ 

Ибрагимов Латып Ахметгарифович (1921–2012).
Родился в 1921 г. в селе Никитино. Окончив 7 классов, по-

ступил на рабфак учительского института, а после его окончания 
– в Оренбургский педагогический институт на физико-математи-
ческий факультет. Проучился всего один месяц и в 1940 г. был 
призван в армию. 

Ему тогда было 19 лет. Служил в Азербайджане в 252 зе-
нитно-артиллерийском полку. В апреле 1941 г. его перевели в г. 
Ленинград. Служил в малокалиберной зенитной артиллерии, 
задачей которой было уничтожать низколетящие самолёты про-
тивника, вести прицельное бомбометание. Армейцев разделили 

по дивизионам (3 дивизиона по 3 батареи, в каждой батареи 3 взвода, в каждом взводе – 3 
орудия) и расположили по крышам цехов заводов (Кировского, МАРТИ), электростанции.

Латып Ахметгарифович служил во ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь). 
Вместе с соратниками он должен был оповещать о появлении вражеских самолётов. 8 сен-
тября 1941 г. был первый налёт на Ленинград: более 50 самолётов бомбили город. На берегу 
Финского залива находился Балтийский судостроительный завод, на его крыше расположил-
ся ВНОС. Латып Ахметгарифович стоял на посту. Около 7 часов вечера, на закате, он увидел 
вражеские самолёты и объявил тревогу. Началась бомбёжка. Сначала фашисты сбросили за-
жигательные бомбы, потом фугасные. Загорелись крыши домов. Бойцы большими щипцами 
скидывали бомбы с крыш. Атака длилась около часа. Вражеские самолёты разбомбили про-
довольственные склады, склады с горюче-смазочными материалами.

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. После полного окружения города взвод 
Латыпа Ахметгарифовича сняли с завода и перевели на охрану полевого аэродрома.

В ноябре-декабре 1941 г. начался голод. Мирное население ленинградцев получало по 
125 г. хлеба в день, а солдаты – по 200. В январе 1942-го замёрзла Ладога. По озеру проложили 
путь, который назвали «Дорогой жизни». По ней шли в город машины с продуктами, а из 
города вывозили женщин, детей.

В 1943 г. батарею перевели в Ленинград охранять электростанцию. А 27 января 1944-го в 
городе прогремел торжественный салют в честь прорыва блокады.

С сентября 1944 по февраль 1945 гг. Латып Ибрагимов учился на курсах младших лейтенан-
тов. О победе он узнал в казарме. Ночью все вышли на улицу, ликовали, до утра ходили по городу. 

Вернувшись в родное село, младший лейтенант ввёл в отцовский дом молодую жену. 
Вместе они прожили 64 года, воспитали четверых детей. 

Удивительно стабильна трудовая биография Латыпа Ахметгарифовича. В его книжке 
значится лишь одно место работы – Никитинская средняя школа. Здесь он был и учителем 
физики, и завучем, и организатором внеклассной и внешкольной работы, и директором шко-
лы. За долгие годы добросовестной службы бывший фронтовик получил медаль «Ветеран 
труда». А о его ратных подвигах говорят заслуженные боевые награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда».

 Латып Ибрагимов всю жизнь учился сам и учил других, принимал активное участие во 
всех начинаниях, общественной жизни школы и села. Его очень любили ученики и уважали 
коллеги, односельчане. В 1955 г. Латып Ахметгарифович в качестве делегата принял участие 
в ВДНХ в Москве.

Мадьямов Габдулла Гарифович (1924–2010).
Родился в 1924 г. в с. Аблязово. В 1939-м окончил семилетку. Ра-

ботал в колхозе. В августе 1943 г. призван в Советскую Армию. Его 
сразу же определили рабочим на секретный военный завод «Артар-
сенал», где было налажено производство различных видов оружия.

В октябре 1943 г. до Габдуллы дошёл слух, что его старший 
брат Гошшам погиб в бою, и он написал рапорт с просьбой от-
править его на фронт: мечтал отомстить врагу за погибшего род-
ственника. Парня зачислили в учебный батальон, находивший-
ся в лагере Павловском, что в Оренбургской области. Кто бывал 
в учебном армейском подразделении, тот знает, какова она, 

ОТОМСТИЛ ЗА БРАТА

1 – 1941 год. Ибрагимов Латып Ахметгарифович.                         
1 – Ибрагимов Латып Ахметгарифович, 1940 г.; 2 – 1944 год. Справа Латып абый с однополчаниным 

Григорян Григорием; 3 – Ибрагимов Латып Ахметгарифович; 4 – Мадъямов Габдулла Гарифович.

1

1 2 3

4

курсантская жизнь: это строжайшая воинская дисциплина, тренировки до седьмого пота. Всё 
это пережил и Габдулла. Окончив курсы и получив звание сержанта, в марте 1944 г. Мадьямов 
в качестве младшего командира отправляется на фронт. Через некоторое время, теперь уже в 
качестве батальонного санинструктора, Габдулла Гарифович продолжает сражаться с врагом 
в составе 281 стрелкового полка Лобановской дивизии 2 ударной армии Волховского фронта. 
Получает первое ранение – в руку, с июня по август 1944 г. лечится в ленинградском госпита-
ле. Здесь ему и вручают первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги» № 15519. 
После госпиталя Габдулла Мадьямов возвращается в свою часть и с боями проходит путь че-
рез Эстонию и Польшу до Кёнигсберга (Восточная Пруссия).

В марте 1945 г. при штурме Эльбинга нашему земляку пришлось целую ночь пролежать 
в снегу: шквальный огонь противника не давал возможности поднять голову. За взятие этого 
города Габдулла был удостоен Ордена Красной звезды № 3742023 (однако награда нашла ге-
роя только через 40 лет, в 1985 году!).
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Вскоре Мадьямова ранило вторично, на этот раз в ногу. Вдобавок он получил oбмороже-
ние III степени стопы правой ноги. Пришлось лечь в госпиталь на два месяца в г. Бромберг 
(Польша). Здесь он и встретил День Победы.

Вот так наш герой отомстил фашистам за брата. Кстати, впоследствии выяснилось, что 
родственник жив.

Ещё два года после войны Габдулле Гарифовичу пришлось служить в Германии, 
в Потсдаме. Работал в бюро пропусков и одновременно был переводчиком (хорошо знал 
немецкий язык). Демобилизовался в марте 1947 г. По возвращению домой, с мая 1947 по 
сентябрь 1948, Мадьямов работал кондуктором в поездах. В 1948 г. поступил на годичные 
курсы дежурных по станции и с августа 1949-го работал дежурным по станции Кызыл-Саз-
Челкарской железной дороги Казахской ССР.

В 1951 г. в жизни Габдуллы Гарифовича произошло значительное событие – он женился. 
С Мнаварой Гиниятовной у него получилась дружная, счастливая семья. Они вырастили 
сына и двух дочерей.

С 1954 г. Г. Г. Мадьямов работал составителем поездов на станции Балластной Оренбург-
ской ж/д, с 1961 г. – дежурным по разъезду 203, а с 1967 по 1992 гг. – дежурным по станции 
Чёрный Отрог. Ещё в 1984 г. по выслуге лет оформившись на пенсию, он мог бы спокойно 
уйти на заслуженный отдых, однако продолжал работать – не мог сидеть без дела.

Работе на железной дороге Габдулла Гарифович отдал 47 лет жизни. И за эти полвека 
ни одного серьёзного нарушения, даже замечания в его адрес не было! Его ценили и уважали, 
поэтому долго не отпускали с работы.

Родина высоко оценила ратные подвиги и добросовестный труд Габдуллы Мадьямова. 
Он имел медали «За взятие Кёнигсберга» (№ 013507), «За Варшаву» (№ 95888), «За победу над 
Германией», медаль «Польская Отечественная война», звание «Почётный железнодорожник», 
а в честь 40-летия Победы над Германией ветеран войны и труда был награждён Орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Вторую группу инвалидности Габдулле Гарифовичу дали в 1991 г., а в 1993 г. ему как 
инвалиду Великой Отечественной войны государство выделило автомобиль «Запорожец».

Макаев Мазит Фазылович (1916–1991).
Родился он в селе Никитино в крестьянской семье, рано остался без отца. В 1939 году был 

призван Гавриловским РВК в ряды РККА и попал служить на Дальний Восток, в г. Спасск.
На фронт их воинская часть 569 обс 199 сд 49 А 2 БелФ попала в 1942 г. Макаев служил 

связистом, был начальником центральной телефонной станции. Дабы обеспечивать фронту 
бесперебойную связь, ему и его соратникам приходилось под пулями в любое время суток, в 
любую погоду восстанавливать оборванную линию.

Войну Мазит закончил на реке Одер в Восточной Пруссии. О том, что он героически сра-
жался с фашистскими захватчиками, говорят его награды: Орден Красной Звезды (№ 1227876, 
1945 г., приказ подразделения № 7/н от 30.01.1945 г., издан 199 49 А 2 Белорусского фронта), Орден 
Отечественной войны II степени (№ 807546), две медали «За отвагу» (№ 131744 от 1942 г. и № 539190 
от 1943 г.), медаль «За победу над Германией» (№ 158539 от 08.05.1945 г.), юбилейные медали.

В других наградных документах говорится, что Макаев благодаря правильной расста-
новке своих подчинённых в условиях сложных боёв, находясь под сильным обстрелом про-
тивника, организовывал своевременную и бесперебойную работу центральной телефонной 
станции. Под огнём противника он и сам лично участвовал в операциях, чтобы развернуть 
узел связи раньше предоставленного на это времени.

В 1946 г. Мазит Фазылович демобилизовался, но в 1952-м в звании офицера был вновь 
призван на службу. В 1953 г. его направили в Латвийскую ССР, где в послевоенные годы было 
неспокойно: в лесах Прибалтики ещё оставались недобитые приспешники немцев – латыш-
ские националисты, названные «лесными братьями». Они устраивали диверсии, убивали пар-
тийных работников, активистов, офицеров и солдат Советской Армии.

Мазит Макаев очень тосковал по родине, по своей учительской работе. Несколько раз 
подавал он рапорт на увольнение, и в 1954 году его, наконец, удовлетворили. В мае этого же 
года он со своей семьёй вернулся в родное село Никитино, к родственникам.

Мазит Фазылович умер в возрасте 75 лет. Похоронен в с. Никитино.

ВОЕННЫЙ СВЯЗИСТ

В наградном документе описан подвиг бойца: «23 сен-
тября 1942 г. в районе деревни Калупаево в период наступа-
тельных боёв товарищ М. Ф. Макаев обеспечивал переговоры 
командира дивизии с командирами полков. Противник ин-
тенсивным огнём из артиллерии и миномётов пробил линию, 
идущую от наблюдательного пункта командира дивизии до 
пункта командира 617 сп протяжением 150 м. Для сращива-
ния линии нужен кабель, но под руками его не оказалось. 
Товарищ Макаев под сильным огнём отыскал суррогат и 
произвёл сращивание линии, тем самым обеспечив беспере-
бойной связью командование по руководству боем. Товарищ 
М. Ф. Макаев достоин представления к правительственной 
награде – медали «За боевые заслуги». 1

1 – Макаев Мазит Фазылович; 2 – Макаев Сагит Гиниатович.  

Макаев Сагит Гиниатович (1923–1991).
Перед самым началом войны, летом 1941-го, он окончил 

10 классов, а уже 22 сентября Гавриловским РВК был призван 
в Красную Армию. В декабре этого же года юношу направили 
в Бердичевское артиллерийское училище, а затем – в район 
боевых действий как артиллериста дивизиона 45-мм проти-
вотанковых пушек (легендарных советских «сорокапяток»). В 
том же бою новобранец получил ранение, чуть не попал в плен. 
После выздоровления он стал наводчиком орудия танка КВ-1.

На протяжении Великой Отечественной Сагит Гини-
атович воевал на Донском, Воронежском, Сталинградском 
фронтах в составе 118 и 907 стрелковых полков, участвовал

РЯДОВОЙ ГЕРОЙ

2
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в Сталинградской битве. 28 января 1946 г. приказом по 209 тяжёлому танко-самоходному Вен-
скому Краснознамённому орденов Суворова и Кутузова полку им. НКСМ от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР Макаев награждён медалью «За отвагу». В его наградном листе 
написано: «Наводчик 3 батальона СУ-100 старшина Макаев Сагит Гиниатович, участвуя в 
боях в составе 118 стрелкового полка 333 СД, при защите города Сталинград проявил мужество 
и отвагу. Будучи рядовым бойцом, товарищ Макаев уничтожил до 10 солдат противника».

Кроме медали «За Отвагу», этот «рядовой герой» имел медаль «За победу над Германи-
ей», юбилейные награды. В период с декабря 1941 по январь 1944 г. наш земляк получил три 
ранения, две контузии. Он воевал на тяжёлом танке ИС-1, ИС-3, участвовал в боях на терри-
тории Венгрии, воевал за Болгарию, где после окончания Великой Отечественной прослужил 
в 209 танковом полку до 1947 г.

Вернувшись домой, Сагит Макаев поступил учиться в Джамбульский техникум стати-
стики. В 1951 г. женился. Являлся главным бухгалтером Черноотрожской пухартели, а затем 
бухгалтером в пухартели с. Никитино, где и проработал до самого ухода на пенсию.

Умер Сагит Гиниатович 26 августа 1991 г.

Макаев Зайнулла Ибятович (1926–2019).
Время от нас утекает, словно вода сквозь пальцы. Оно обязывает нас сохранять память 

о грозных событиях 1941–1945 гг. и передавать её из поколения в поколение.
С юными воспитанниками кружка «Жар-птица» мы организовали встречу с ве-

тераном Великой Отечественной войны Зайнуллой Ибятовичем Макаевым. Он рас-
сказывал ребятам о начале войны: «Я был старшим ребёнком в доме. Кроме меня, в се-
мье было ещё семь человек. Когда началась война, я окончил 9 класс. Все мальчишки, 

ТАНКИСТ, ХУДОЖНИК, САДОВОД

когда услышали по радио трагическую новость о нападении фашистов на нашу Родину, раз-
бежались по домам. Женщины плакали, мужчины поникли. 

Все ждали, когда и кого призовут на фронт. С отцом я даже попрощаться не успел! 
Приехали двое в военной или милицейской форме и забрали из нашего небольшого села Урняк 
(17 дворов) несколько мужчин, в том числе и моего отца, Ибятуллу Губайдуловича Макаева. 
Было это в 1941 году. А в 1943-м ушёл воевать с фашистами мой родной дядя, Ганей Бариевич 
Тавтилев, да так и не вернулся домой. Последнее письмо пришло с фронта 5 мая 1945 года. 
Это письмо хранилось в семье долгие годы.

В селе в военный период из мужчин оставался один только председатель колхоза. Он 
не мог воевать, хоть и очень хотел. Тогда многие рвались на фронт, но в тылу тоже нужны 
были сильные мужские руки и умелое руководство».

Гость нашего кружка рассказывал, что каждому фашистскому солдату была вручена 
памятка с такой установкой: «Ты должен с сознанием своего достоинства проводить самые 
жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые требует от тебя Германия. У тебя нет 
сердца и нервов – на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай 
всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, де-
вочка или мальчик, – убивай...» Вот как напутствовал Гитлер своих солдат, поработителей 
Европы, перед нападением на нашу страну. Вот какими идеями были окрылены солдаты 
третьего рейха, готовясь переступить границу нашей Родины. И они её переступили – на суше, 
на воде, в воздухе... Долгих четыре года полыхали бои. Четыре изнурительных года вёл совет-
ский народ освободительную войну.

Зайнулла Ибятович был призван Гавриловским РВК в ноябре 1943-го. Окончил 
снайперскую школу сержантов в Оренбургской области, на станции Колтубановка, и сразу 
отправился на передовую – на 1 Прибалтийский фронт. Ветеран вспоминал: «Во время войны 
к местам наступлений передвигались ночью. Днём нас постоянно бомбили, и мы прятались 
в лесах, в окопах. А ночью шли. Два часа идем – пять минут отдыхаем. Я был связным, а 
также, поскольку прошёл школу снайперов, неплохим стрелком. Меня ранило под городом 
Таллином. У немцев была хорошая оптика, и в меня стреляли три раза. Попали в руку и 
бедро. Лежал я на поле боя среди многих раненых. Они кричали от боли. Ко мне подошёл 
мужчина лет сорока и сказал: «Ты своё отвоевал, молодчик. Но жить ещё будешь, ноги 
целы». Он и оказал мне первую помощь. 

Санитары погрузили меня в машину и отправили в госпиталь. Туда прибыли через час. 
Врач-хирург сделал мне укол. Я потерял сознание и долго спал.

Местные латыши помогали нашим солдатам – приносили в госпиталь очень вкусные 
ягоды… Потом меня и других пациентов отправили в другой госпиталь. Грузили нас в эшелон 
тоже ночью. Уложили на пол вагонов, застеленный соломой. Прибыли в город Витебск. 
50 раненых поместили в двухэтажном доме. За нами целый месяц ухаживала всего одна 
медицинская сестра Аня, фамилию не запомнил. Родом она была из Казани.

Когда я вылечился, то снова пошёл воевать и дошёл до Берлина. После окончания 
войны был направлен в танковую школу города Нижний Тагил, затем, по 1951 год, служил 
в танковых частях в Читинской области командиром танка. Демобилизован из армии в 
звании сержанта. 

Особенно на войне было тяжело танкистам. Когда танк стреляет, внутри него ска-
пливается вся копоть от снаряда. Становится нечем дышать. А выходить нельзя – убьют!1 – Выставка работ Макаева Зайнуллы Ибятовича.                         

1



135134

Во время службы в нашу часть приезжали Никита Сергеевич Хрущёв и Георгий 
Константинович Жуков. Приезжал и мой отец, навестил меня, так как служил рядом. А 
домой он вернулся в 1947 году. 

Вот так мы воевали. Многое уже стёрлось из памяти. Но вы, ребята, не забывайте, ка-
кой ценой приходилось вашим предкам отстаивать свободу Родины! Это нужно обязательно 
помнить, чтобы ни один враг не мог победить нашу Отчизну!» 

Зайнулла Макаев награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями име-
ни Жукова, «За Победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Он прожил интересную жизнь. Поскольку всегда, с детства, мечтал быть художником, 
после войны заочно окончил Московский художественный университет им. Н. К. Крупской. 
С тех пор живописец не выпускал этюдник из рук. Он колесил по родным просторам, работая 
на тепловозе, и всегда рисовал. Даже принимал участие в Оренбургской народной выставке, 
а позже, когда с семьёй уехал жить в Узбекистан, выставлялся в г. Ангрене. Обожал писать 
природу и людей. В каждой его работе есть характер и в каждой отражена огромная любовь к 
Родине, к родному оренбургскому краю.

Был случай, когда племянница художника посетила выставку, не зная, чья она. Зри-
тельница внимательно рассматривала картины, пока её взгляд не застыл на одной из них. 
Удивилась: вроде бы знакомые места… Но откуда здесь, в Узбекистане, берег реки Сакмары?! 
Женщина была изрядно удивлена, узнав, что это картина кисти её дяди.

Всю жизнь Зайнулла Ибятович являлся садоводом-любителем. У него с женой, Сафурой 
Шагиюсуповной, был большой сад-огород, где они выращивали виноград, персики, гранат, 
вишню, цветы, овощи, арбузы, дыни. Получая обильные урожаи, супруги щедро угощали ро-
дителей, родственников, живших в Оренбургской области.

…Чтобы пойти на фронт, в далёком 1941-м юнец Макаев прибавил себе лишний год. И 
таких смельчаков было не счесть. Пусть же подвиги и мужество наших солдат остаются до-
стойным примером для всех последующих поколений!

Дания Шарипова, 
педагог дополнительного образования.

ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА

Муратшин Ахмадулла Сафиуллович (1926–1998).
Когда началась война, моему прадедушке было пятнадцать лет. Он очень хотел внести 

вклад в защиту своей Родины. В 1943 году, как только исполнилось семнадцать, пошёл в ко-
миссариат. Чтобы уйти на фронт, солгал комиссии о возрасте – прибавил себе год.

С войной Ахмадулла Муратшин встретился на орловско-курском направлении. Он 
участник знаменитой Курской битвы. Прадедушка отважно воевал на Западном, Украинском, 
Белорусском фронтах, принимал участие в освобождении Белгорода, Львова, Харькова, 
Брянска и многих других городов, дошёл до Берлина, участвовал в операции взятия Рейхстага. 
Имел воинское звание сержанта и должность помощника наводчика. После окончания 
военных действий Ахмадулла Сафиуллович работал в штабе великого полководца, маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Ахмадулла Муратшин, как и миллионы советских людей, мужественно выносил все тяго-
ты той страшной войны. Два раза был ранен и контужен. Как напоминания о тех трагических 
днях,до конца жизни носил в себе осколки фашистского снаряда. Он имел медали «За отвагу» 
(приказ № 82/н от 21.07.1944 г., издан 102 сп 41 сд 69 А 1 Белорусского фронта), «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», Орден Красного Знамени, Орден Славы 3 степени (№ 24/н от 
02.05.1945 г., издан 41 КСД), Ордена Отечественной Войны I степени и много других наград.

После окончания войны прадед вернулся в родное Никитино. Женился, работал в кол-
хозе трактористом, позже – столяром. У него были золотые руки. До сих пор в Никитино и 
соседних сёлах стоят дома и бани, построенные Ахмадуллой Муратшиным.

Выйдя на пенсию, прадедушка и прабабушка переехали в Оренбург, поближе к детям. 
Шестеро детей и двадцать два внука были для них главным богатством.

К сожалению, о своём героическом предке я знаю только из рассказов мамы и бабушки. 
Прадеда не стало в 1998 году. Но зато я знаю, он был отважным, честным и добрым человеком.

Внук Ахмадуллы Сафиулловича
 Кирилл Лукъянчиков, ученик 6 «Б» класса, 2014 г.

Мой прадед Хабибулла Рахматуллович Мамлеев (мамин дед по отцу) родился в 1908 г. 
Прошёл всю войну. А был он в Великую Отечественную не стрелком, не танкистом, не лётчиком – 
полевым поваром. Одержать победу над фашизмом, не подкрепляя организм полноценной пищей, 
было бы просто невозможно, поэтому кормлению воинов в тот период уделялось огромное значение. 
Поваров особенно берегли. В войну было издано около ста приказов, касающихся только питания 
солдат и командиров. Прадед рассказывал, что готовили на полевых кухнях и суп, и кашу, и сухой 
паёк давали. Доводилось им, поварам, ползти с наполненной едой тарой до солдат на передовой.

Но  он в конце войны был пленен немцами, попал в концлагерь, был освобожден аме-
риканцами, которые его увезли к себе на родину, как и многих заключенных, которых  они 
освобождали. Прадед Хабибулла отработал на них в течение года.

ГОРДИМСЯ СВОИМИ ПРЕДКАМИ!

1 – 9 мая 1991 г. Второй слева Маратшин Ахмадулла Сафиуллович    

1
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Только в 1946 г. он вернулся домой – в деревню, где его должна была ждать жена и 
куча детишек, мал мала меньше. Но пришёл он в опустевший дом: его Шамшарниса, моя 
прабабушка, и большинство детей умерли от голода. Выжил только один ребёнок – самый 
старший сын, мой будущий дед Хамидулла Хабибуллович Мамлеев, 1930 г.р. После смерти 
матери о нём заботилась его тётя, родная сестра отца Хатиря Рахматулловна Ибрагимова (в 
девичестве Мамлеева). Вместе с родственниками Хамидулла работал в колхозе, пас коров, 
сеял и собирал пшеницу, рожь, кормовые.

Из нашего рода в Великой Отечественной войне принимали участие:
– Двоюродный брат прадеда Ахмядсагид Ахмядзарифович Мамлеев (Сагит Зарифо-

вич), 1905 г.р. Был сапёром, имел медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени.
– Троюродный брат деда Шамсислам Шагусманович Мамлеев, 1924 г.р. Ушёл на фронт 

в 17 лет и не вернулся.
– Троюродный брат деда Ахат Шагусманович Мамлеев, 1926 г.р. Был награждён Орде-

ном Отечественной войны II степени.
Мы помним своих предков и очень ими гордимся!

                                                                   Брезгина Венера.

Мусалов Сайфетдин Фаттахович, 1904 г.р., 
рядовой, стрелок. 

Ещё молодым в 1926-1928 гг. Мусалов Сайфет-
дин Фаттахович стал участником Туркестанского 
фронта в борьбе с басмачами, а в Великой Отече-
ственной войне – защитником города Москвы. Стре-
лок 1172 стрелкового полка. В составе 348 стрелко-
вой дивизии воевал на передовой, на Западном и 
Калининском фронтах. При обороне г. Москвы под 
Волоколамском Мусалов Сайфетдин в декабре 1941  
года был тяжело ранен в правый глаз, в связи с чем 
в январе 1942 года его, ослепшего на один глаз, уво-
лили по состоянию здоровья. Он вернулся в село, 
но через полгода – в  июле 1942 г., Чкаловским РВК 
Мусалов Сайфетдин был призван на фронт в каче-
стве заведующего складом в воинскую часть 11687

ОН ВОЕВАЛ С БАСМАЧАМИ

для сопровождения и обеспечения армии продовольствием. Прошел всю войну, воевал до пол-
ной капитуляции фашистской Германии. Долгожданную победу встретил в Германии. Моби-
лизован в октябре 1945 года. 

В родном селе работал ветеринаром. Был жизнерадостным и доброй души человеком, хо-
рошим семьянином, любил шутить, петь, был обожаем детьми и внуками, глубокоуважаемым 
своими земляками. Инвалид ВОв, тяжелое ранение правого глаза. Умер в 1985 г. Награда: 
медаль «За победу над Германией»  от 24.06.1946 года.

Букашева Резеда Фариховна. 

1 – Правнук Мусалова Сайфетдин Фаттахович Букашев Сайфетдин на Красной площади шествие 
Бесмерного полка. 2012 г.

1

Сулюкманов Юнус Исмагилович (1918–2010).
Юнус Исмагилович родился 2 марта 1918 г. в Никитино в мно-

годетной семье. Начальную школу окончил в родном селе, затем 
продолжил учёбу в семилетке села Спасское Саракташского района. 
Имел способности к математике.

После окончания школы Юнуса взяли на работу учётчиком. 
При содействии своего дяди Салиха Ибрагимовича, работающего се-
кретарём в сельском совете, юноша поступил в Татарский педагоги-
ческий техникум в Оренбурге. По его окончании, в 1937 г., он начал 
работать учителем начальных классов в Никитинской школе. 

Через два года Юнус Сулюкманов был призван в РККА.

44 МЕСЯЦА В АДУ

Сулюкманов Юнус 
Исмагилович

Отучился в полковой школе младших командиров и был назначен командиром взвода тан-
ковых пулемётчиков. А затем грянула война… 

Юнус оказался на передовой с первого дня Великой Отечественной. Он был очевидцем 
страшных дней, недель, месяцев, когда Советская Армия с кровавыми боями отступала под 
натиском фашисткой военной машины. В конце 1941 г. 216 стрелковая дивизия, в которой 
служил Сулюкманов, в числе других частей попала в окружение. Пленных бойцов и офицеров 
согнали в концлагерь. Юнус Исмагилович пробыл там около 44 месяцев. Пленных почти не 
кормили, в лагере царила страшная антисанитария. Ежедневно похоронная команда из чис-
ла заключённых хоронила десятки людей, умерших от ран, болезней, голода.

Случайно Юнус Сулюкманов попал в группу из 40-50 человек, которых направили 
на лесозаготовку. Там они пробыли 5 месяцев. Во время этих работ пленных кормили, 
поэтому вся группа выжила. Когда они вернулись в концлагерь, то узнали, что из 60 тысяч 
заключённых в живых остались лишь около 3 тысяч. Их погнали в Германию на работы. 
Юнус Исмагилович попал на сахарный завод, а затем – в угольные шахты близ города Мост 
на территории современной Чехии.

В марте 1945-го Сулюкманов и два его товарища совершили побег из шахты. Готовились 
к нему около месяца: сушили сухари и прятали в соломенных тюфяках. Бежали ночью. Этот 
побег удался только потому, что гитлеровцы считали в принципе невозможным человеку 
выбраться на поверхность с глубины 800 метров без специальных приспособлений, и ещё 
потому, что наружная охрана не заметила отважной троицы. Днём они отлёживались по 
оврагам, кустарникам и другим подходящим местам, а ночами двигались на восток. Однако 
на двадцатый день беглецов настигли с собаками. Их травили, пытали, избивали.

Затем в судьбе рядового Сулюкманова была тюрьма близ города Млада Болеслава. Под 
усиленным конвоем заключённых водили работать на тепловую электростанцию. Они грузи-
ли на открытые вагонные платформы золу и шлак – отходы станции. Трудиться заставляли 
по 14 часов в день.

8 мая 1945-го арестанты были освобождены наступившими частями американской армии.
После войны, в 1946 г., Юнус Сулюкманов окончил филологический факультет педаго-

гического института. Проработал до пенсии учителем русского языка и литературы в Ники-
тинской средней школе. У фронтовика было немало наград, среди которых медаль «За победу 
над Германией» (№ 0903231), Орден Отечественной войны 2 степени от 30.04.1996 г.
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С войны Юнус Исмагилович приехал с русской женой Раисой Григорьевой. Она выучила 
татарский язык, научилась вязать пуховые платки. Добрая, отзывчивая, уважающая обычаи 
татар, Раиса Васильевна быстро завоевала уважение никитинцев. Супруги Сулюкмановы вос-
питали, дали образование четверым детям. Трое из них выбрали учительскую профессию. 

С 1996 г., после смерти Раисы Васильевны, сын Олег забрал отца к себе, в село Старокуль-
шарипово Асекеевского района Оренбургской области. А 18 апреля 2010 г. Юнуса Исмагило-
вича не стало. Ему было 92 года.

ВПРАВЕ ЛИ ЗАБЫТЬ?..

Чинакаевым Губайдулле Калимулловичу, Зайнулле Губаевичу, Шарифулле Губаевичу посвя-
щается…

Воспоминания отца – уроженца никитинской земли Чинакаева Шакура – передала его 
дочь Алсу Мавликаева. Шакур Губаевич долгие годы после Великой Отечественной войны 
жил в с. Барда Бардымского района Пермской области, работал учителем в местной школе. 
Он так рассказывал о военных годах:

 «День 22 июня 1941 года как будто разделил нашу судьбу на «до» и «после». Ушли из 
нашей жизни радость, веселье, и детство окрасилось в тревожные, горестные тона.

Наша семья, состоящая из десяти человек, осталась без главы: отца призвали на 
фронт. Говорят, что беда не приходит одна. Ближе к осени наша кормилица и надежда, наша 
бурёнушка, вернувшись с пастбища, слегла и издохла. Так мы остались без молока – шестеро 
детей.

Началась подготовка к зиме. Главное было заготовить достаточно дров. И мне, две-
надцатилетнему, со старшими братьями пришлось взяться за это дело. Они рубили лес, а я 
отвозил дрова на санях, запряжённых быком. Руки, ноги до того замерзали, что отогревал их 
у печки и ревел от боли. Так началась нужда-матушка. Мы, мальчишки, днём учились, а после 
уроков шли на колхозный двор молотить зерно. Домой старались немного прихватить в кар-
маны мёрзлого зерна, поскольку еды всегда не хватало. В апреле занятия уже прекратились, 
и нас всех впрягли в колхозную работу: кого определили погонщиком лошадей и быков, кого – 
плугатором (снизу нужно было поддерживать плуг на пашне).

В июле 1942 года старшего брата забрали на фронт. Вскоре получили мы страшное 
известие, что он пропал без вести. Наш любимый брат, который писал стихи и рисовал, сло-
жил голову на фронте!.. Не передать, какое это было горе для мамы. А мы, малые, плакали 
вместе с ней.

Как мы учились? Не было ни книг, ни тетрадей, ни ручек. Писали на полях газет, даже 
гусиными перьями. А чернила делали из сажи. Своё заявление, написанное сажей, увидел я как-
то, в 1964 году, в архиве сельсовета. Может, и сейчас кое-где сохранились такие реликвии...

Однажды пришла весть и об отце. Я шёл из школы и повстречал почтальона. Тот, 
отведя взгляд, протянул мне конверт. Оказывается, похоронная команда нашла у погибшего 
солдата в нагрудном кармане письмо. Это был наш отец. Пуля пробила ему голову и грудь. 
Письмо я не смог дочитать…

Зима 1943 года была лютой. Дров мы не могли заготовить достаточно. Хорошо ещё, 
наш пёс Мулнак помогал: запрягали его в санки и возили из лесу ветки, стебли полыни. Об учёбе 
уже не думали – лишь бы выжить. Наш младший брат опух от голода.

Народ еле дождался весны. Как только показалась трава, вся ребятня кинулась на охо-
ту – ловить сусликов. Этому зверьку, спасшему нас от голодной смерти, можно поставить 
памятник. Весной 1944 года ещё один мой брат ушёл на фронт. В феврале 1945-го пришло 
известие, что он пал смертью храбрых в Венгрии. А ведь до победного мая оставалось всего 
немного... 

Однако оно всё-таки наступило – долгожданное утро 9 мая 1945-го! Директор школы 
со слезами на глазах сообщила нам: «Сегодня не учимся: День Победы». Люди радуются, а у 
нас дома горе потерь. Война унесла троих. Да и есть ли в нашей стране семьи, где бы кто-ни-
будь не погиб на фронте? Можем ли мы об этом забыть? Вправе ли об этом забыть наши 
дети и внуки?..»

ГЛАВА 4. УВЕКОВЕЧЕННАЯ ПАМЯТЬ

31 марта 1969 г. на партийном собрании Никитинской школы рассматривалось и об-
суждалось письмо учителя-пенсионера, члена КПСС И. А. Таналина, в котором он предлагал 
установить в селе Никитино обелиск в честь односельчан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Для осуществления проекта было постановлено создать инициативную группу в составе И. 
А. Таналина, Г. Х. Сулейманова, К. М. Кулманова, Л. А. Ибрагимова, Х. Х. Бакиева и В. М. 
Корнилова. Составили письмо, с которым И. А. Таналин обратился в Саракташский РК КПСС.

25 сентября 1969 г. бюро РК КПСС и исполком районного Совета депутатов трудящихся, 
в свою очередь, приняли решение ходатайствовать перед обкомом КПСС и облисполкомом по 
вопросу сооружения обелиска павшим воинам.

Увы, долгие годы вопрос с памятником не решался окончательно. И только в 1975 г. 
собралась новая инициативная группа. В её совет вошли Фарит Абзалович Гайсин – управ-
ляющий первым отделением совхоза «Колос», Латып Ахметгарифович Ибрагимов – ветеран 
войны, Мазит Фазылович Макаев – ветеран войны, учитель, Марат Хуббулович Иманкулов – 
директор Дома культуры, Нургалей Гиниятович Иманкулов – художник СДК. Председателем 
совета был избран пенсионер Хайрулла Загидович Сагитов.

Для выбора модели памятника объездили много населённых пунктов: сёла Спасское, 
Чёрный Отрог, 1-Фёдоровка, посёлок Саракташ. Создавать обелиск поручили художнику Нур-
галею Гиниятовичу Иманкулову. Сооружать мемориал ему помогали сыновья, Роберт и Ра-
фик, и активные односельчане.

Памятник был изготовлен из цементно-известкового раствора. Большую помощь в 
этом деле оказало отделение совхоза «Колос» во главе с управляющим Фаритом Абзалови-
чем Гайсиным. Основание обелиска закладывала строительная бригада во главе с брига-
диром Рафаэлем Садыковичем Якуповым. А сам обелиск возводил Нургалей Гиниятович 
Иманкулов.

Имена павших воинов выгравированы на металлических пластинах. которые изготав-
ливались в Оренбурге. Большую работу по сбору фамилий погибших воинов провели учащиеся 
Никитинской школы во главе с учителями Мазитом Фазыловичем Макаевым и Лялей Гари-
фовной Мусиной. 

Открытие памятника состоялось в День Победы – 9 мая 1976 года.
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1 – 9 мая 1976 г. Перед открытием памятника, погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.; 2 – В почетном карауле – лучшие учащиеся школы; 3 – 1980 г. Учащиеся школы направляются на 
митинг, посвященный 35-летию Победы.

1 2

3

1 – Бессмертный полк, 2017 г.; 2 – 22 июня 2020 г. День памяти; 3 – День Победы – 9 мая 2005 г. 1 ряд: 
Ибрагимов Латып Ахметгарифович, Бакиев Хасан Хусаинович, Валиев Гынап Валлеулович. 2 ряд: Макаев 
Самигулла Мутыкович, Шарипов Зыя Манафович, Сайфутдинов Фаткрахман Хайрутдинович, Мадъямов 
Габдулла Гарифович.

1

2

3
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В то время, как отважные фронтовики боролись против фашистского ига на полях сра-
жений, в тылу их жёны, сёстры, дети отдавали все силы на то, чтобы накормить и одеть род-
ную страну, обеспечить всем необходимым для приближения долгожданной победы.

Немалый вклад в общее дело внесли и наши славные землячки. Вот лишь несколько 
судеб, отражающих общую картину тыла Великой Отечественной.

Булатова Фатыха
Габидулловна

Родилась 21 января 1923 г. в с. Никитино, здесь же окончила 9 
классов средней школы. Состояла в пионерской организации, была 
членом ВЛКСМ.

О начале войны она узнала по радио. Ей тогда ещё не исполни-
лось 18 лет. В 1941 г. на фронт ушли мужья старших сестёр.

С начала Великой Отечественной Фатыха трудилась в колхозе. 
В стране не хватало продовольствия, и тыловики старались выпол-
нить план государства по сбору урожая. Многие семьи голодали. О 
победе она узнала 9 мая, когда приехала в поле за продуктами для 
рабочих, работавших на посевной. 

С окончания войны до 1951 г. Фатыха Габидулловна была
весовщиком и учётчиком в родном колхозе. В этом же году вышла замуж и перешла в пуховя-
зальную артель, где и проработала до выхода на заслуженный отдых – до 1979 г.

Фатыха Булатова награждена юбилейными медалями, медалью за добросовестный труд.

Мамазярова Равиля Кабировна

Булатова Фатыха Габидулловна

ГЛАВА 5. ПОДВИГ ТЫЛОВИКОВ

Мамазярова Равиля
Кабировна

Родилась 25 октября 1930 г. в селе Никитино. В семье было ше-
стеро детей. Отец служил в трудармии. Старшего брата, Хильвата, 
призвали на фронт в 1941 г., вернулся он в 1945-м. Брат Мидхат ушёл 
воевать в 1941 г и пропал без вести.

Во время войны Равиля работала на прополке колхозного ого-
рода. Трудились с утра до вечера. Ели то, что брали с собой (обыч-
но кусок хлеба). Голодали многие семьи. Спасались тем, что жевали 
жмых, ели разные травы: конский щавель, лебеду. В школу приноси-
ли кусок жмыха, который был на столько жёстким, что приходилось 
разбивать его об косяк двери.

Девочки тайком вязали каёмки, пряча вязание под партой. За 
неделю вручную связывали по платку, и матери везли их на продажу

в Оренбург. На вырученные деньги покупали жмых. Домой они добирались на товарняках. Если 
жмых заканчивался, брали его в долг. Ели сусликов, поэтому в округе этих зверьков почти не осталось.

После того, как дети начали умирать от голода, в деревне стали раздавать американский 
паёк. В доме председателя колхоза Гадельши Мусина раз в день кормили пожилых и детей.

Носить было нечего. Матери, когда мылись в бане, там же стирали и сушили свои пла-
тья, а уже утром шли в них на работу.

Если о начале войны Равиля Кабировна почти ничего не помнит, зато хорошо помнит 
День Победы. Дети вместе со взрослыми плясали на улице. В 1945 г. был собран хороший 
урожай зерна, и жить стало чуть легче.

После войны Равиля Мамазярова работала в сельсовете техничкой. Награждена медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Мамлеева Суембика Шагусмановна

Мамлеева Суембика 
Шагусмановна

Родилась 1 ноября 1929 г. в селе Никитино. В семье было пятеро 
детей. Старший брат, Шамнислам, был призван на фронт в 1943 г., 
погиб в 1944-м на Кавказском фронте. Брат Ахат был призван в 1944 
г., вернулся в 1946-м.

Во время войны Суембика была занята на сельхозработах: жала 
серпом пшеницу, рожь. Вставала рано утром, с рассветом. Надо было 
пройти километров 12 до поля. Женщины, шагая на работу с серпа-
ми на плечах, прямо на ходу вязали платки. Дети постарше тащили 
маленьких детей – волоком, в тазиках.

Посредине села в складских помещениях жили солдаты – отды-
хали после ранений. Никитинцы кормили их, топили для них баню. 

Мама Суембики пекла для них хлеб. 
Женщины ездили в Оренбург продавать вязаные платки и на вырученные деньги поку-

пали всё необходимое. Поезд в селе не останавливался. Старшие дети к известному времени 
шли к железной дороге и ловили мешки, которые бросали им из вагонов матери. Матери же 
проезжали до ближайшей остановки (село Сияльтугай) и шли оттуда домой пешком.

В школе дети по два часа стояли на посту с оружием, надев противогазы. Посты распо-
лагались и в здании, и снаружи. Военруком был Кучаев-абый. Дрова для отопления школы за-
готавливали дети. Они на лошадях ездили в лес, где пилили деревья, там же и дрова кололи.

Слушали по радио вести с фронта. Радио было на улице возле клуба. Учителя Фатыйма 
Ибатуллина и Карима Ишмеева организовывали с детьми концерты.

Образование у Суембики Шагусмановны среднеспециальное. Она окончила бухгалтер-
ский техникум в г. Оренбурге. До 1960 г. работала бухгалтером в колхозе «Сакмара» и совхозе, 
затем, до 1990 г., – завскладом в пухартели. Общий стаж работы – 40 лет.

Суембика Мамлеева награждена медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

Сайфутдинова Рашида Гиниятовна

Родилась 26 февраля 1928 г. в селе Никитино. В семье было шестеро детей. Отец служил 
в трудармии. Старший брат, Габдулла, был призван на фронт в 1942 г., вернулся в 1945-м. 
Брат Фатклислам участвовал в войне с Японией, служил семь лет. Брат Нурулла призвался на 
фронт в 1943 г., погиб 25 апреля в Восточной Пруссии.

О начале Великой Отечественной Рашида услышала в то время, когда все сушили кизяк. 
В военный период, как и многие сверстники, она работала на школьном огороде. Дети вы-
ращивали капусту, картофель и другие овощи. Рашида была звеньевой, в её звено входили 
Фатыйма и Фазыйла Акбердины, Гыйфат Бикчентаев.
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Сайфутдинова Рашида 
Гиниятовна

На огороде стояли шалаши для людей, охранявших урожай. Это 
были в основном пожилые никитинцы. Ночью огород охраняли они, 
а днём – сами школьники.

Под руководством директора образовательного учреждения Хай-
руллы Сагитова в школе сделали подвал. Осенними вечерами школь-
ники шинковали там капусту и солили в бочках на зиму.

В здании бывшей мечети была столовая. На большой перемене, 
которая длилась 15 минут, детей кормили картофельным супом. По-
варом была Галима-апай. Вкус этого супа Рашида Гиниятовна пом-
нит до сих пор – до того он казался вкусным.

Рашида Сайфутдинова вспоминает, что ели во время войны по
большей части жмых. Спасали и продукты, купленные женщинами на вырученные от прода-
жи платков деньги. А ещё мама пекла лепёшки, смешав жмых, картофель и добавив немного 
муки. В семье особо не голодали. 

В село приехали солдаты на восстановление после ранений. В доме Рашиды Гиниятов-
ны располагался штаб. Через какое-то время постояльцев отправили на фронт одним эше-
лоном. В пути следования их железнодорожный состав разбомбили немцы, многие наши 
солдаты погибли. Выжившие написали письмо в деревню.

Что ещё помнит из своего военного детства Рашида Гиниятовна? Что Халитов Бадретдин, 
работавший в избе-читальне и клубе, устраивал для односельчан различные мероприятия, 
что в селе жили эвакуированные – семьи латышей и евреев. Помнит дядю Абрама, который 
ремонтировал никитинцам сепараторы. А ещё навсегда в её память врезался день окончания 
войны, когда все земляки собрались возле здания сельсовета и устроили праздничный митинг.

У Рашиды Сайфутдиновой незаконченное высшее образование (Оренбургский педагогический 
институт). После войны она 15 лет работала в школе учителем, а затем 16 лет – в пухартели. Общий 
её трудовой стаж – 34 года 5 месяцев. Рашида Гиниятовна имеет звание «Ветеран труда», награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Сулейманова Фатыма Тазеевна

Сулейманова Фатыма 
Тазеевна

Родилась 20 августа 1931 г. на хуторе Урняк. Во время войны 
проживала там же. В семье было трое детей. Отца призвали на фронт 
в 1941 г., вернулся он в 1945-м. Старший брат, Нариман, погиб в 1943 г. 

До начала Великой Отечественной девочка успела окончить 
лишь четыре класса. Во время войны ей довелось работать в колхозе и 
прицепщицей, и штурвальной на комбайне, и чабаном. Фатыма помнит, 
как с Латыйфой Тавтилевой смотрели за овцами. Зимой водили поить 
животных к прорубям, и они там погибали. Павших овец оттаскивали 
в определённое место, а когда трупов набиралось много, приезжала 
машина и забирала их. Зимой с поля возили на быках сено. Снега 
было много, поэтому скирды приходилось выкапывали из-под него.

Жителей на хуторе Урняк было мало, а работы много. В каждом доме жили эвакуиро-
ванные. Часть их умерла весной, поев оставшиеся на полях колоски пшеницы (за зиму в них 
накапливаются опасные токсины).

Помнит Фатыма Сулейманова, как в День Победы люди плакали, обнимая друг друга. 
После войны она работала уборщицей в сельсовете, в клубе. Имеет 25 лет общего трудового 
стажа. Награждена юбилейными медалями.

Тукманбетова Сарбикамал Ганиевна

Тукманбетова Сарбикамал 
Ганиевна

Родилась 20 сентября 1927 г. в селе Никитино. В семье было трое 
детей. Отец ушёл на войну в 1942 г., пропал без вести.

Во время Великой Отечественной Сарбикамал была пахарем, при-
цепщицей. В 1944 г. умерла мать, и она осталась одна с младшим бра-
том, которому не было ещё и двух лет. Но 15-летняя девушка растила его 
сама, в детдом не отдала. Водила Радика с собой на работу. В поле на-
ходились по 15 дней подряд, так как домой работников не отпускали. 
Приходилось оставлять брата с поваром, и он сильно плакал. Из еды да-
вали 100-граммовую лепёшку на один приём пищи. Ели её вдвоем с бра-
том. Так как кормили три раза, получалось на двоих три лепёшки в день. 
Лепешки бывали разные: то из хорошей муки, то совсем чёрного цвета.

В поле стоял старенький дом, который называли домом бригады. Там же была и ста-
ренькая банька. В тёплое время года мылись в небольшой речушке, протекавшей рядом. Жа-
рили зёрна ржи или пшеницы в казанке. Делили поровну всем. Радовались, когда находили 
щавель или черемшу – это считалось лакомством.

Во время Великой Отечественной по домам никитинцев размещали эвакуированных. В 
доме Сарбикамал тоже жила семья. А дома в селе были тогда маленькие, в основном с соло-
менными крышами. Некоторые семьи обитали в землянках.

После войны Сарбикамал Тукманбетова работала в пекарне колхоза, в пухартели. На-
граждена юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».

Загидуллина Сакина Хамзеевна

Домочадцы Фатымы Тазеевны не голодала, потому что отцу и старшему брату на тру-
додни выдали зерно. Семья держала одну корову. Государству нужно было сдавать в год 8 кг 
топлёного масла. Мать работала дояркой. 

1

Сакине Хамзеевне было 12 лет, когда началась 
война. Ей приходилось оставаться с младшими 
братьями и сестрами, когда родители увозили на быках 
зерно на элеватор. Родители возвращались поздно, 
поэтому Сакине приходилось младшую сестренку в 
холодные зимние ночи носить к соседке, чтобы та 
покормила ее грудью.

 В годы войны Сакина Хамзеевна работала трак-
тористкой, на комбайне, приходилось заготавливать 
сено, дрова на зиму.

1 – Ученицы школы Картыменова Алина, Сулейманова Илюза, Головина Юлия и труженница тыла 
Загидуллина Сакина Хамзеевна. 2016 год.
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ЧАСТЬ III. НАША МАЛАЯ РОДИНА

ГЛАВА 1. ТОПОНИМЫ СЕЛА НИКИТИНО

Географические названия – топонимы – могут многое поведать нам о прошлом и насто-
ящем той или иной местности: об обычаях и занятиях населения, миграциях и межэтниче-
ских контактах людей, природных особенностях территории. «Топоним – это язык Земли, а 
земля есть книга, где история человечества записана в географической номенклатуре», – гово-
рил географ и этнограф Николай Надеждин.

О некоторых топонимах, связанных с селом Никитино, собрала сведения ветеран педа-
гогического труда Сазида Латыповна  Шарипова.

Сакмара. По мнению некоторых исследователей, название реки, на высоком левом бе-
регу которой расположено наше село, состоит из двух частей. Тюркское «сакма» означает 
«тропа», «дорога», а «ра», возможно, является древним индоиранским элементом и означает 
«вода», «река». По иным источникам, «маара» в переводе с иранского означает «большая вода».

Есть и другое объяснение названия реки. Поскольку она очень извилистая, с глубокими 
омутами и большими перекатами из-за массового переноса песка и гравия, первая часть сло-
ва, «сак», может означать «осторожно», вторая, «бар», – «иди». Постепенно «Сакбар» перефрази-
ровали в «Сакмар». Башкиры именуют реку «хакмар», татары – «сакмар».

Теперь рассмотрим топонимы, встречающиеся по Сакмаре с юга на север, по течению 
реки вниз.

Кәҗә сулауы. «Кәҗә» – коза, «сулау» – водопой. Располагается между сёлами Никитино 
и Фёдоровка. Сюда пригоняли на водопой стада овец и коз. Это было низинное место, вдоль 
берега пролегал слой голубой глины.

Әйләнмә – «водоворот» – располагался в начале улицы Чапаева. Летом во время купания 
сюда с высокого берега вниз головой прыгали самые отважные ребята, демонстрируя свою 
удаль. Место было очень глубокое.

Сибгатъ асты. «Сибгатъ» – мужское имя. На высоком берегу жил дедушка по имени 
Сибгатъ. После половодья, когда начинался купальный сезон, он прокапывал ступеньки для 
удобства спускающихся к реке, так как на этом месте берег был очень высоким и крутым. 
Каждую весну Сакмара обрушивала на этом месте берег, до 2000 года река унесла три улицы 
села.

Позднее берег укрепили валунами. Сейчас здесь выросли деревья, а Сакмара изменила 
русло.

Лавка Сакмары располагалась в начале улицы Мира. Недалеко от реки был сельский 
магазин – лавка, где торговали продуктами и промтоварами. С высокого берега после 
половодья бульдозером прорезали спуск, так как внизу был хороший пляж. После укрепления 
берега Сакмара изменила русло, пляжа сейчас там нет, но в том месте, где раньше была 
«лавка Сакмары», вода появляется только в половодье.

Пляж – место массового купания. Здесь раньше после половодья оставалось довольно 
большое озеро. В нём наши деды и отцы замачивали кору липы, чтобы потом делать из луба 
мочалку. Из сырья вили верёвки для хозяйственных нужд и мочалки для бани. Правый берег 
пляжа в настоящее время – это высокий и отвесный берег острова, образовавшегося между 
старым и новым руслом после укрепления берега Сакмары.

Майшәкәр таллыгы. «Майшәкәр» – женское имя, а «таллыгы» – ивняк («тал» означает 
«ива»). В 50-е годы 20 века здесь из-за неразделённой любви утопилась девушка по имени 
Майшәкәр.

Нәҗми кәмәлеге. «Нәҗми» – мужское имя, а «кәмә» – лодка. На правом берегу реки были 
сенокосные угодья. Переправлялись туда на лодках – плоскодонках, долблёнках. Сельчане 
приковывали свои плавсредства цепями к стволам прибрежных деревьев, чтобы их не унесло 
течением. Теперь это место осталось за островом, на правом берегу пляжа, на старом русле.

Ислам кәмәлеге. Ислам-бабай был рыбаком и на этом месте оставлял свою лодку.
Урта ташлык. «Урта» – середина, «ташлык» – галечник (от слова «таш» – камень, галька). 

Место сейчас изменилось: река нанесла сюда много песка. Это очень красивый уголок для 
отдыха сельчан. В последние годы здесь школа проводила традиционный День туриста.

Әпсәләм (Абсалям), вероятно, образовалось от мужского имени. Располагается прибли-
зительно в 2 километрах от села по карьерной дороге. Это заветное место рыбаков и любите-
лей отдыха на природе, оно оборудовано деревянным столом, скамейками и навесом. В 10-15 
метрах от него расширяет свои «владения» старое русло Сакмары. Раньше оно пересыхало, а 
сейчас даже осенью полноводно.

Нурлы Тугай Кырчыны – галечник Лучезарного (красивого) луга. Располагается за Абса-
лямом ниже устья старого русла Сакмары. Когда-то эта территория располагалась на правом 
берегу и относилась к селу Кульчумово. Здесь галечный пляж, на берегу растут липы, в подле-
ске много ежевики.

Средний песок – участок Сакмары ниже по течению от Нурлы Тугай Кырчыны. По ка-
рьерной дороге нужно доехать до Абсаляма, пройти по дороге приблизительно 10-15 метров, 
повернуть направо, перейти старое русло Сакмары (весной и осенью оно заливается), идти 
прямо, не сворачивая. Справа остаётся берег Сакмары, называемый Нурлы Тугай Кырчыны, 
слева – большая поляна (сенокосные угодья). Дальше дорога проходит по лесу, заросшему ли-
пами и осинами, а впереди – Средний песок. Это открытый левый берег Сакмары, засыпан-
ный песком разного калибра. Он абсолютно чистый, без примесей глины и гравия, поэтому в 
2000-х гг. его добывали и вывозили. Средний песок – это излюбленное место заядлых рыбаков.

Противоположный (правый) берег обрывистый, заросший лесом. Во время половодья 
при его обрушении огромные деревья падают в реку и лежат там годами, засоряя и заиливая 
русло Сакмары.

Чебенке тамагы – место впадения реки Чебенька в Сакмару. Располагается в нижнем 
течении Сакмары, ближе к селу Биктимирово.

Кызыл таш асты. «Кызыл» – красный, «таш» – камень. На этом месте наблюдается выход 
красного камня-плитняка по берегу Сакмары. Располагается место вблизи устья реки Чебенька.

Үле Сакмар (Старица). Дословно – «мёртвая Сакмара». Это старое русло Сакмары. Про-
легает от Тәбәнәк Яр вдоль берёзовой рощи до Абсаляма. Берега Старицы облюбовали бобры, 
их запруды удерживают воду даже в жаркое лето. Устье Старицы раньше летом пересыхало, 
теперь даже в конце лета оно полноводно.
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Кәкре Күл. «Кәкре» означает «изогнутое» (кривое), «күл» – озеро. Расположено Кривое 
озеро параллельно Старице, это один из участков старого русла Сакмары. Излюбленное место 
местных рыбаков. Вдоль берега много ежевики.

Тәбәнәк Яр. «Тәбәнәк» – низкий, «яр» – берег. Это начало Старицы. Место было очень кра-
сивым, здесь цвели кувшинки, кубышки, наблюдалось обилие водоплавающих птиц и рыбы.

Тар-тар Тугае. «Тар-тар» – коростель, «тугай» – заливной луг. коростель заселяет в природе 
участки с высокой травой. Наш Тар-тар Тугае располагается слева от «карьерной» дороги, в 
низине, северо-восточнее сосновых посадок.

 Киртәле Тугай. «Киртәле» – «огороженный» (окаймлённый), «тугай» – заливной луг. Ни-
зинное место между сёлами Изяк-Никитино и Никитино, располагается западнее Никитино. 
С севера – лес, с юга – высокий берег, вдоль берега всё лето стоит вода. В 90-х годах прошлого 
века здесь сажали картошку, заготавливали сено (середина луга зарастала разнотравьем). Ме-
сто было очень красивое. Позднее здесь организовали свалку.

Кәлдәй Кабак башы. «Кәлдәй» (Кальдяевка) – так местное население называет село 
Изяк-Никитино. Слово, возможно, мордовское, т.к. большинство его населения когда-то состав-
ляла мордва). «Кабак» означает тыкву, «баш» – голову (начало). Место располагается между 
сёлами, над берегом Киртәле Тугая. Возможно, на этом поле старожилы выращивали тыкву.

Кушкуль елгасы. «Куш» – объединённый, «күл» – озеро, «елга» – река. Это небольшая 
речка, вытекающая из двух озёр со стороны хутора Урняк и протекающая между сёлами Ни-
китино и Изяк-Никитино.

Түгәрәк күл. «Түгәрәк» – круглый, «күл» – озеро. Это круглое озеро располагается на се-
веро-западе Никитино, если ехать вдоль леса по Киртәле Тугай к Берёзовой роще. С левой 
стороны оно окаймлено большими вётлами.

Арал өсте. Если спуститься по Депутатской улице к лесу, дойти до места расположения 
бывшего школьного производственного лагеря, то с левой стороны начинается заросшая ку-
старником возвышенность – Арал өсте.

Кисенте. Дословно – «вырубки». Во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., в село 
прибыли две военные части. Солдаты занялись заготовкой леса для блиндажей. Около села 
лес был вырублен, поэтому место стали называть Кисенте.

К слову, в работах по вырубке леса участвовали местные старшеклассники. А по вечерам 
солдаты проводили с ними занятия по начальной военной подготовке. По-видимому, такое 
общение сыграло роль при выборе никитинскими парнями будущей профессии: многие из 
них стали профессиональными военными. Это Нурулхак Ахметгарифович Ибрагимов, Рафик 
Ганеевич Ишмуратов, Аглиулла Мутыкович Макаев и другие.

Тополь посадкасы. Если спуститься по Садовой улице на север, начинается тополиная 
роща. В 1943 г. на месте вырубленного леса школьники посадили тополя. Рядом с посадками 
был заложен пришкольный участок – по всем правилам, со всеми разделами (овощеводче-
ским, ягодным, зерновым). Всё выращенное здесь перерабатывалось и использовалось для 
питания детей, проживающих в школьном интернате. 

Тау асты. Дословно – «под горой». Это низина на северной стороне села, заросшая полы-
нью. Её стебли заготавливали когда-то на веники. Зимой, когда веник запаривали кипятком 
и подметали им полы, дом заполнялся терпким полынным ароматом. Такие веники заме-
няли и нынешние пылесосы, и ароматизаторы воздуха. Позднее низину распахали, стали 
сажать здесь картошку. Сейчас в этом месте непролазные заросли амброзии, циклахены дур-
нишниколистной, репейника и другой сорной растительности.

Тәмни тавы. «Тәмни» – женское имя, «тау» – гора. В конце Дорожной улицы есть спуск 
в пойму Сакмары. В последнем доме жила бабушка Тәмни, отсюда и народный топоним. 
Это было излюбленное место детворы в зимнее время. На уроках физкультуры здесь учились 
кататься на лыжах, а после уроков допоздна катались на санках.

Лагерь урыны. Дословно – «место лагеря». На севере от села, на опушке леса, располагался 
лагерь труда и отдыха учеников. Здесь ставились палатки, оборудовались кухня и спортивная 
площадка. Старшеклассники в лагере проходили производственную практику. Позднее на 
этой поляне школьники стали проводить традиционный День туриста.

Челеклек – «чилижник». Чилига – это жёлтая акация (карагана кустарниковая, дереза), 
являющаяся хорошим медоносом. Её народное название – «нехворость». В зарослях чилижни-
ка обитало много змей. Они уничтожали мышей, распространителей многих вирусных забо-
леваний, поэтому эти участки леса считались чистыми от болезней. Челеклек располагается 
на северо-западной стороне села. Если ехать по Киртәле Тугай в сторону Изяк-Никитино, с 
правой стороны начинаются участки, заросшие чилигой.

Кордон. Уже никто не помнит, почему так называется этот участок леса. Только старо-
жил села Сунгатулла Идельбаев вспоминает, что его родственники (муж с женой) с ранней 
весны до поздней осени стояли на Кордоне в охране. Позднее здесь посадили берёзы, и место 
стали называть «Каенлык» (от «каен» – берёза).

Имәнлек. «Имән» – дуб. Северо-западнее села, после берёзовой посадки, начинается уча-
сток леса с обилием дубов. В подлеске весной расцветают ландыши. Перед последним звон-
ком выпускники школы собирали здесь букетики из ландыша, рябчика русского и ветрени-
цы для любимых учителей.

Бүре Авызы (от «бүре» – волк и «авыз» – пасть). Располагается за дубравой, вдоль овра-
га, густо заросшего кустами калины, боярышника, ежевичником. Это место звали Волчьим 
Логовом – оно считалось обиталищем волков. Связанную с ними историю наш односельча-
нин Локман Сибагатович Таналин описал в своей книге «Гыйбрәтле хикәяләр» (смотрите VI 
часть).

Юкәлек. Само название («юкә» – липа) указывает на лесной массив. Все местные пче-
ловоды прекрасно знают этот участок. До сих пор каждое лето в надежде собрать побольше 
липового мёда они вывозят сюда своих пчёл.

Чыршылык (от «чыршы» – сосна). На двух участках по правому берегу Сакмары были по-
сажены сосны. Первую посадку называли «Беренче чыршылык», вторую, которая находилась 
немного дальше, – «Икенче чыршылык». «Беренче чыршылык» располагалась ближе к берегу: 
по-видимому, лесотехники надеялись таким образом укрепить берег Сакмары. Однако из-за 
изменения речного русла за 50-60 лет от ближней посадки уже ничего не осталось.

Проранка. На правом берегу Сакмары, напротив места под названием Абсалям, распо-
лагается старое русло Сакмары. Оно сильно засорено нанесёнными во время половодья брёв-
нами. Летом здесь сохранялось озеро, которое называли «Проранка күле» (от «күл» – озеро). 
Вдоль его берега было много ежевики.

Чамбула тау. «Гора Самбула» – холм на правом берегу Сакмары высотой 191,5 м и про-
тяжённостью до 1 км. При этом возник обрыв высотой до 50 м. В нём обнажён мощный 
пласт красноцветных конгломератов татарского яруса Пермского периода, среди которых 
есть отдельные прослойки песчаников того же цвета. Видимая мощность пласта конгломера-
тов – не ниже 12 метров. Это один из наиболее высоких коронных берегов – обрыв Сакмары, 
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с вершины которого открывается обзор на десятки километров. Название имеет несколько 
объяснений. Есть варианты «Шумное место», «Лесное поселение», «Крутой обрыв», «Ручей». 
Ещё один вариант – происхождение от татарского имени Чамбулат. А старожилы нашего 
села, бывшие казаки, говорили, что здесь был наблюдательный пункт: с этой горы предупре-
ждали громкими звуками (с татарского – «чаң сугу») о приближении нападающих со стороны 
границы. Отсюда и название Чаңбула-тау.

Маяк тавы. На юго-востоке от села Никитино, приблизительно в 6 км, есть гора Маяк. 
В те времена, когда казаки охраняли границы Российской империи, на ней располагался 
наблюдательный пункт для сторожевых казаков. Заметив приближение нападающих, они 
поджигали специально приготовленные соломенные жгуты. Днём из села был хорошо виден 
дым от них, а ночью – огонь, поэтому основные группы казаков, предупреждённые об опасно-
сти, оперативно выдвигались навстречу нападающим.

Караул тавы. Приблизительно в 5 км южнее села возвышается холм – это тоже бывшая 
сторожевая точка, наблюдательный пункт казаков.

Әмерхан елгасы. «Елга» – река, а Амерхан – мужское имя. В дореволюционные времена 
земли вокруг села принадлежали казакам, вышедшим в отставку. По-видимому, данный 
участок принадлежал человеку по имени Амерхан.

Ибрай чокыры. «Чокыр» – овраг, Ибрай – мужское имя. Овраг располагается по дороге на 
бывший хутор Урняк. Его жители, переселенцы из Никитина, в любое время года по разным 
хозяйственным вопросам ходили пешком из села на хутор. Житель Урняка Ибрагим весной 
утонул в этой речке. Отсюда и произошло название.

Өянкел елгасы. «Елга» – река, «өянке» – ветла. Вдоль берегов этой речки росли большие 
деревья – вётлы.

Кызыл Борын. «Кызыл» – красный, «борын» – нос. На юго-востоке от железнодорожной 
казармы есть родник, вода которого вытекает из-под красного песчаника. Родник почти за-
растает. Только камыши и кусты ивняка напоминают о наличии здесь воды.

Үтәп чокыры – от русского «утятник». Здесь была запруда на маленькой речке, где семья 
Гребенюк занималась выращиванием колхозных уток.

Куш Күл. Недалеко от хутора Урняк есть два небольших сточных озера. Они дали название 
речке, протекающей между сёлами Изяк-Никитино и Никитино. Речка весной полноводна, течёт 
под железнодорожным мостом, а с наступлением летней жары местами пересыхает.

Әчеле («әче» – кислый). Место так назвали из-за выхода на поверхность каких-то солей. 
Почва здесь постоянно влажная, и выступающая соль искрится на солнце белыми разводами. 
Этот возвышенный участок зарос кустами степной вишни.

Әчеле Тыкырык, Базар Урамы. Сейчас в селе все улицы имеют свои названия, а когда-то 
«именных» было только две.

Уже никто не помнит происхождение названия Әчеле Тыкырык: то ли от острого язы-
ка жителей, то ли от обилия высыпаемой ими печной золы. Сейчас это улица Депутатская 
(когда улицам уже официально давали имена, на этой жили несколько депутатов).

Базар Урамы (от «урам» – улица) раньше была окраиной села, и здесь располагалась ба-
зарная площадь. На ней строили новую школу, но началась Великая Отечественная, и строи-
тельство остановилось. А после войны строение стало колхозным складом для зерна. Сейчас на 
территории бывшего базара располагаются кафе, магазин и пустырь. Что же касается нового на-
звания улицы (Чапаева), то его дали от прозвища односельчанина Гильмутдина Сулейманова, 

жившего в её начале. «Чапай» когда-то служил в кавалерийских войсках, а потому сохранял 
любовь к лошадям и к лихой верховой езде. 

Атарбан (Оторванка) – так называли южную часть села. Здесь стояло всего несколько 
домов, и были они как-то оторваны от основной части. Запад села называли Урыс Очы (до-
словно – «Русский Конец»), так как здесь проживало русское население. А ещё эту часть звали 
«Сталин колхозы».

Пушта чокыры. Через наше село протекало семь небольших притоков Сакмары. Один из 
них звали Пушта, и о нём теперь напоминает овраг Пушта чокыры, оставшийся на террито-
рии мусульманского кладбища и тянущийся до леса.

Үгез елгасы. «Бычья река» («үгез» – бык, вол, «елга» – река) протекала между сёлами Фё-
доровка и Никитино. Сейчас о её русле напоминает зарастающий деревьями овраг.

Карьер юлы («Карьерная дорога»). Железнодорожная остановка нашего села – это 88-й 
километр. Когда-то здесь была станция Балластная. В 1950 г. в пойме реки Сакмары стали 
добывать речной гравий для использования в качестве балласта на судах. Чтобы его вывозить, 
построили узкоколейку – «Карьер юлы» (от «юл» – дорога).

Нажми кәмәлеге
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ХУТОРА УРНЯК

Хутор Урняк был расположен на очень живописном месте – в необъятных оренбургских 
степях.  Его история начинается с 1926 г., о чём свидетельствуют архивные документы.

Также в архиве хранятся документы об итогах исследования качества землепользования 
села Никитино. В них указаны недостатки существующего положения. Главные из них – 
дальнеземелье, доходящее до 15 вёрст от селения, и чересполосица с землями посёлка 
Фёдоровского. Эти неудобства и побудили группы людей ходатайствовать о выделении им 
территорий для переселения.

Костяком хутора Урняк стала группа переселенцев под руководством Сунгата Сибгато-
вича Макаева. Среди документов сохранилось заявление от граждан, желающих выселиться 
на участок «вершин Кушкуль, Кызыл Борын». Первоначально, по состоянию на 26 февраля 
1926 г., в этот список вошли следующие домохозяйства:

1 – Река Сакмара у с. Никитино; 2 – Река Сакмара, Абсалям; 3 – Река Сакмара. Урта Ташлык; 4 – Сосновые 
посадки (чыршылык); 5 – Средний песок, 2020 г.; 6 – Старица- Кәкре Күл.

1 2

3 4

5 6

1 – Абсалям – излюбленное место отдыха; 2 – Карьер – источник пресной воды; 3 – Маҗит кәмәлеге; 4 – 
Никитинские просторы.

1 2

3 4
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1. Макаев Сунгат Сибгатович – 10 душ;
2. Мухаметов Нурей Исхакович – 10 душ;
3. Тавтилев Шагиюсуп Шавалеевич– 8 душ;
4. Иманкулов Зиннат Нигматуллович – 4 души;
5. Иманкулов Фаткулла– 4 души;
6. Мухаметов Гадият – 5 душ;
7. Сулейманов Ахмадей – 4 души;
8. Сулейманов Тазей – 6 душ;
9. Сулейманов Хайрутдин – 4 души;
10. Сулейманов Мисбах – 5 душ;
Подготовительные работы по выселке первой группы проводились в течении лета 1927 г. 

Таким образом, официально 1927 г. считается датой основания хутора Урняк. Первым пере-
селенцам (22 двора числом в 112 душ) была выделена земля площадью 1600 десятин.

Переселенцы выбрали земли, расположенные в междуречье степных мелководных речушек 
Кушкуль и Кызыл Борын, в 14 км южнее села Никитино. Речушки эти питались подземными 
родниками, поэтому не пересыхали даже в знойное лето. На реках были деревянные мосты. Ста-
рожилы помнят, как весной во время половодья всё население баграми с моста разбивало лёд.

В верховьях этих речушек, вблизи хутора, было ещё одно глубоководное озеро – Мучтан-
куль. Существует предание, якобы по этим местам со своим войском прошёл Емельян Пугачёв 
и что в этом озере утонуло одно из его боевых орудий. Мучтан-куль был любимым местом от-
дыха детворы: в жаркие летние дни дети с утра до ночи проводили здесь время, купаясь и ны-
ряя в водах озера. Внизу, по берегам обеих рек, урняковцы сажали помидоры, огурцы, лук, морковь 
и другие овощи. Рядом с огородом было картофельное поле. Вокруг хутора располагались посевные 
площади, сенокосные угодья и места для пастбищ коров, овец и коз.

На хуторе имелось три колодца. Их рыли вручную, выгребая землю вёдрами до источ-
ника прозрачной воды. Для колодцев изготавливались железобетонные кольца. Их делали из 
цементно-гравийного раствора на реке Сакмаре и потом на лошадях перевозили до хутора. На 
каждый колодец требовалось 20 колец. Был ещё один колодец. Он располагался внизу, около 
речки, и предназначался для водопоя рабочих лошадей и быков. Для этих целей на колодце 
всегда висело ведро на цепи.

11. Макаев Хуббулла – 3 души;
12. Таналин Файзрахман – 4 души;
13. Чинакаев Валей – 6 душ;
14. Чинакаев Тухват – 4 души;
15. Чинакаев Губай– 3 души;
16. Ибрагимов Ахмедгариф – 4 души;
17. Якупов Хайрулла – 10 душ;
18. Валитов Ибрагим – 3 души;
19. Шангариев Ибят – 7 душ.

1 – Сулейманов – изобретатель. Усовершенствовал плуг; 2 – Жители х. Урняк. Макаев Сибагат и его дочь 
Закира; 3 – Чачак Мухаметова (ее мама – Зарифа Мухаметова-Таналина). 20.05.1939 год, г. Бугуруслан.

2

Почти в каждой семье содержались лошадь, корова, овцы и козы. Жители имели необ-
ходимый инвентарь для посева и уборки урожая: у одних был конный плуг, у других – бороны 
и конная сеялка, у третьих – лобогрейка и жнейка на конной тяге.

В 1929-1930 гг. началась коллективизация. На хуторе образовалась бригада, которая во-
шла в состав колхоза «Сакмара». А в 1936 г. урняковцы отделились и организовали свой кол-
хоз – «Урняк». Первым его председателем был Мазитов Идиятулла. (1937–1939), первым тракто-
ристом – Фаткулла Тукманбетов, окончивший курсы трактористов. Большим уважением среди 
колхозников пользовался кузнец Ибатулла Макаев – он был настоящим мастером своего дела.

Первым учителем в Урняке стал Гафур Тукманбетов. Школы на хуторе не было, учи-
лись в частных домах. В 1939 г. построили начальную школу. В разные годы учителями здесь 
работали Хатира Сафиевна Мазитова, Ляля Нурулхаковна Мухаметова, Фазыла Мутыковна 
Макаева, Юнус Исмагилович Сулюкманов.

До войны в селе имелся свой коллектив художественной самодеятельности. Большим 
успехом пользовался спектакль «Галиябану – асыл яр». Самодеятельными артистами были 
Гатав Султангузин, Басыр Мухаметов, Шамсутдин Сулейманов, Галяв Сулейманов, Фаузия 
Тавтилова, Биби Сулейманова и другие. Небольшие спектакли ставилии школьники под ру-
ководством Наримана Сулейманова. На хуторе иногда показывали фильмы, для чего из села 
Никитино привозили киноустановку. Крутили её поочерёдно вручную.

Колхоз «Урняк»в 1937-1940 гг. был богатым и зажиточным хозяйством.   Его члены 
отличались трудолюбием, целеустремлённостью, аккуратностью, умением уважать и ценить 
труд других. В 1940 г. колхоз купил новую машину – «полуторку». Первым её водителем стал 
Закир Якупов. Он часто сажал в кузов детей и катал по полям. Когда началась война, Закир 
на этом автомобиле уехал на фронт. Вернулся он в родной хутор живым, только без машины.

В июне 1950 г. по указанию правительства в стране началось укрупнение сельскохозяй-
ственных предприятий. В 1951 г. был организован колхоз им.Сталина, куда вошли колхозы 
«Урняк», «Сакмара», им.Сталина и им.Будённого. Таким образом, «Урняк» стал бригадой 
укрупнённого колхоза имени Сталина. Жителям хутора пришлось покидать обжитые места, 
они начали переселяться в село Никитино. Первым переехал кузнец Ибятулла Макаев, а к 
1962 г .в Урняке остался один пастух Ислам Халниязов. 

Теперь на месте бывшего хутора Урняк стоит памятный знак из нержавеющей стали. Скон-
струирован он был на газзаводе города Оренбурга. На самом его верху с лицевой стороны изо-
бражён полумесяц, ниже расположены даты существования хутора (1927–1965), надпись «Вечная 
память», а далее перечислены фамилии урняковцев, погибших во время Великой Отечественной 
войны. Установили мемориал 12 июня 1999 г. На праздник, инициированный Равкатом Гиззято-
вичем Сулеймановым, съехались гости – бывшие жители хутора, их потомки.

Ниже приводим посемейный список жителей хутора Урняк по состоянию на 13 июня 
1927 г.: 

1.  Тукманбетов Гадият Султанович (46) - середняк, жена Гульзифа (45), сыновья Зиннат 
(19), Закария (15), Яхъя (7);

2. Макаев Сунгат Сибгатович (26) - середняк, жена Сафия (20), сын Тимер (2 месяца), 
брат Ахмадулла (25), жена брата Шамсия (23), мать Магруфа (57), дети Ахмадуллы Рашида 
(3), Самигулла (1), сестра Закира (15);

3. Хасанов Шавалей Шаганеевич (25);

3
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4. Мухаметов Нурулхак Исхакович (26), жена Зарифа (26), дочери Чачак (4), Суем (3), 
Ляля (1), мать Вазыфа (49),  братья: Хуснулхак (25), Тауфик (10), Басыр (11), жена Хуснулхака 
Хаерниса (21), сестра Сания (16); 

5. Тавтелев Шаюсуп Шавалеевич (27) – бедняк, жена Шамсиямал (27), дети: Фатыма (9), 
Фарида (7), Фаузия (5), Нургали (2), мать Хатира (65);

6. Таналин Файзрахман Абдрахманович (29) – бедняк, жена Разия (29), дочери: Галия 
(10), Закия (2), Сагида (1); 

7. Иманкулов Мутык (27), сестра Хамдия (57), Махуба (18), Тагира (13);
8. Макаев Хуббулла (32) - середняк маломощный, жена Галима (24), дети Минямал (2), 

Фаткулла (1);
9. Сулейманов Ахмадей Сиразетдинович (32) - середняк маломощный, жена Хадича  

(32), дети: Шамсетдин (8), Фатыма (10);
10. Шангареев Ибят Галимович (26), жена Мунира (25), сыновья: Абдулла (7), Губайдул-

ла (4), Сагидулла (2);
11. Сулейманов Тазей Сиразетдинович (26) – середняк, жена Мугульсум (27), мать Зифа 

(59), братья Галяветдин (20), Мингалей (16);
12. Сулейманов Хайретдин (32) – бедняк, жена Хафиза (25), Равкат (3), дочь Минхаят (1);
13. Валитов Ибрай Шассын (26) – батрак, жена Гульбика (22), сестра Латыфа (16);
14. Тавтелов Саитгаряй Шал. (32), жена Шамсубанат (28), сыновья Насрулла (7), Заги-

дулла (2), Зайнулла (1);
15. Тукманбетов Хамидулла (35), жена Махиямал (38), дети: Фаткулла (14), Асма (3);
16. Сулейманов Гиззят Губайдуллович (42), жена Фахреджиган (33), сыновья: Ибатулла 

(12), Сунгатулла (10), Габдулла (6), Хуббулла (3), мать Нафиса (59)
17. Сулейманов Сибай Камалович (57) – середняк маломощный, жена Сарбикамал (48), 

дети: Марьям (21), Роза (2), Самигулла (18), Галия (13), дочери брата: Гайникамал (20) и Фа-
тыма (16);

18. Иманкулов Лутфулла Абдулхакович (34), жена Зифа (Тугайзифа, 23), дочь Минзифа (1);
19. Иманкулов Фазулла (31), жена Назифа (29), приемный сын Лукман (14), дочь Роза (2);
20. Иманкулов Зиннат (Нигматулович?) (35) – бедняк, жена Нафиса (32), дочери: Зубар-

жат (4), Зуммарат (2), сын Заудат (1 мес);
21. Чинакаев Губай (28) – бедняк, жена Салима (22), сыновья: Зайнулла (3), Калимулла (1);
22. Абдуллин Хамит Хасанович (28), жена Халима (26), дочери: Галия (8), Апипа (3), 

сестры: Файза (14), Фатыха (11);
23. Сулейманов Мисбах (36) – бедняк, жена Хабиба (33), дети: Бибикамал (7), Хуббулла 

(4), Лутфулла (2);
24. Чибарчиков Тазетдин (53) – середняк, жена Фахризихан (35), дети: Шамсиниса (15), 

Саляхетдин (8), Шарафутдин (2);
25. Шангареев Рахматулла (42) – середняк маломощный, жена Мугульсум (29), дочери: 

Марьямбану (6), Гаухарбану (3), Фахрибану (1), приемная дочь Магинура (16);
26. Сулейманов Гильметдин (18) – батрак, мать Магруй (55), сестра Масрура (12);
27. Ченакаев Тухват (24) – бедняк, жена Фархи (17), мать Сарби (45), брат Мутык (11). 

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ДНЯ» 
ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

Из публикации 1945 года: «Ни одного дня без прогула!» – под таким лозунгом трудились 
колхозники колхоза «Урняк». Упорный труд дал значительные результаты: закончили сев за 
14 рабочих дней. На севе особенно отличились колхозницы – жёны фронтовиков: Сулеймано-
ва Карима, Галиева Фахриямал, Сулейманова Хамида. За время сева они не имели ни одного 
прогула. На пахоте, на бороновании работали погонщиками, заработали по 28 трудодней. На 
районную доску почёта от колхоза «Урняк» занесены передовики сева Макаев Ф.А., бригадир 
передовой бригады Сулейманов Сунагат Г.».

Из публикации 1946 года: «В дни декадника много потрудились члены сельхозартели колхо-
за «Урняк» (представитель Макаев Х.). В ответ на призыв ростовчан и алгинцев в соревновании 
по подготовке к севу свои обязательства выполнили.  Весь сельскохозяйственный инвентарь от-
ремонтирован, скот поставлен на подкормку, семена очищаются. Общими усилиями с колхозни-
ками проведён первый послевоенный сев в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне».

Из публикации 1947 года, автор – председатель сельсовета А. Алагузов: «С чувством от-
ветственности за выполнение взятых обязательств трудилась тракторная бригада това-
рища Сулейманова Сунагата Г. В целом бригада выполнила план весенне-полевых работ на 
192 %. Лучшие трактористы Макаев Гатав Г., Сулейманов Тази С., Сулейманов Шавкат Г. 
выполнили задание на севе от 190 до 201%. 29 мая 1947 года полностью завершили сев всех 
культур, посеяно сверх плана 30 га».

ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ О ХУТОРЕ УРНЯК

Үрнәк буйлары ямьле,
Үрнәк сулары тәмле,

Үрнәк суларын эчкән кызлар,
Нечкә билле, ак тәнле.
Үрнәк икмәге тәмле,
Үрнәк икмәге татлы,

Үрнәк икмәген ашап үскән егетләр,
Эштә батыр йөрәкле.

Факия Макаева.

Нурулла Хуббулович Макаев:
«Я ровесник хутора Урняк. Мои родители переселились сюда в 1928 году, когда мне 

было 8 месяцев. В моей памяти сохранились только добрые воспоминания о родном хуторе. 
Природа здесь была удивительной красоты. В озёрах водилось много рыбы, на лугах росли 
полевой лук, щавель и земляника. Наши мамы пекли вкусные пироги из них. После долгой 
зимы прилетали дикие утки. Мне запомнилось, что тогда были очень холодные зимы.

Огородов во дворах не разводили. Были отведены специальные участки под картофель и 
под бахчевые культуры. Земли было вдоволь. Один раз в год устраивали «сугым» – резали круп-
ный рогатый скот. Мясо хранили в погребе, чаще его вялили. Любимым блюдом у нас был 
суп из домашней лапши, ели также картошку, реже мясо, каждая хозяйка пекла дома хлеб.
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С сельчан предусматривался налог: с одной коровы – 240 литров молока и 40 кг мяса в 
год, а также яйца, овечья шерсть. Каждая семья имела в основном одну корову. Кроме этого, 
урняковцев обязывали содержать 7-8 коров колхозных и столько же телят. Молоко сдавали 
государству. На зиму весь скот перегоняли на ферму. Было всего три доярки –Гайниямал Яку-
пова, Галима Макаева, Закира Макаева.

Круглый год люди трудились в колкозе «Урняк». Для посева заранее подготавливали 
семена, проводили яровизацию (замачивали их). Этим занимался полевод Файзрахман Та-
налин. Яровизация проводилась по методу академика Лысенко. В течение 3-4 суток семена 
уже пускали ростки и были готовы к посеву. Таналину помогали женщины-колхозницы. На 
гектар земли рассчитывали по 2 центнера семян.

В основном пахали на быках. Потом сеяли и бороновали. Сеяли пшеницу, овёс, просо, 
ячмень. Участки земли были небольшие, за день пахарь и погонщик проходили 9-11 км, 
на конце загона поднимали плуг и очищали лемех. Пахарями были Сибгат Акбердин, 
Ахмей Макаев, Мисбах Сулейманов, Хуббулла Сулейманов. За плуг ставили более сильных 
и здоровых людей. Погонщиками работали взрослые и подростки. Водовозом был Абдулла 
Якупов. Воду возили в бочках на быках и лошадях.

В поле было отведено специальное место для приготовления обеда, поваром была Фа-
рида Тавтелева. Во время обеда отдыхали. Быки и лошади кормились подножным кормом, 
поили их из водоёмов Мучтан-куль и Тамак-куль.

Подростки пололи поля мотыгами. Привлекались к этой работе мальчишки 8-12 лет, 
кузнецы специально для них изготавливали орудия труда. Этими мальчишками руководил 
Хайрутдин Сулейманов. Подростки ловили сусликов, заливая их норы водой. Туши разделы-
вали, и из них готовила блюда жена Хайрутдина Сулейманова – Хазира. Она угощала своих 
и соседских детей. Шкуры сусликов сушили и сдавали в село Никитино заготовителю Барыю 
Тавтелеву. Особенно много сусликами питались в тяжёлые 1931–1933 годы.

Когда наступало время уборки, на полях трудились все, от мала до велика. В лобогрейку 
запрягали трёх лошадей, ими управлял один человек на переднем сиденье, а человек на за-
днем сиденье отбрасывал вилами собранные колосья. Одновременно работали на лобогрейке 
Ахмадулла Тавтелев, Мидхат Тавтелев, Рафкат Сулейманов.

Раньше снопов не вязали. Колосья складывали в копна, перекладывали на брички и 
складывали в стога. Мололи комбайном зимой, а до войны мололи своевременно, на корню, 
прицепным комбайном. На колхоз «Урняк» выделялся один комбайн из Черноотрожской 
МТС. Комбайнером был Губай Макаев. Убирали зерновые в срок. Во время войны из-за 
нехватки рабочих были задействованы подростки 10-12 лет, которые всю зиму молотили 
зерновые. Норма не устанавливалась, работали до позднего вечера. Зерно отправляли в Чёрный 
Отрог на «полуторке». Но в первые же дни войны машину забрали на фронт, и в последствии 
зерно отправляли на быках, лошадях. 

Во время войны было очень много волков, они сопровождали нас по дороге в школу села 
Никитино. Однажды, помню, волки бежали вслед за санями до железной дороги, но, к сча-
стью, не напали. Однако бывали случаи нападения волков на домашних животных. 

Во время сенокоса председатель колхоза Ахмади Сиражетдинович Сулейманов построил 
два шалаша: один – для девочек и второй – для мальчиков. Подростки, не покидая места сено-
коса, ночевали в поле и с раннего утра до вечера заготавливали сено. Я был назначен бригади-
ром полевой бригады. Тут же была установлена полевая кухня, поваром была Фарида Тавтилева.

Я запомнил, как во время войны школьники очищали от снежных заносов железнодо-
рожные пути, а весной рыли канавы для талых вод.

В хуторе Урняк были эвакуированные из Петрозаводска. Эвакуированная Анисимова 
работала бухгалтером в колхозе, её подселили в дом председателя колхоза Ахмади Сулейма-
нова. У Анисимовой была сестра (фамилию, имя не помню), у которой, в свою очередь, было 
два сына. Женщина работала в огороде. Запомнилась мне и эвакуированная семья с пятью 
детьми, имён их я не помню. Все дети умерли от септической ангины, отравившись промёрз-
шими зёрнами».

Дамир Галявович Сулейманов: 
«Прошло много лет, но мы до сих пор с теплотой вспоминаем наши детство и моло-

дость, суровые военные и послевоенные годы. Яркие воспоминания детства связаны с речка-
ми и озёрами. Они были богаты рыбой, и мы, мальчишки, ловили её просто руками.

Не помню, с какого возраста мы начинали работать дома, но помню, что с третьего 
класса пололи бахчи, картофельные поля в колхозе. В то время каждой семье выделяли кол-
хозные участки для прополки картофеля, подсолнечника и даже проса. Мой отец говорил: 
«Работайте хорошо, чтобы не стыдно было смотреть людям в глаза, чтобы люди не говорили, 
что у Галява сыновья лентяи».

Во время уборки урожая взрослые и дети работали с раннего утра до часу ночи. Все рабо-
тали на совесть, и никто не спрашивал: «А сколько за это заплатят?». Завтоком работал Гиззят 
бабай Сулейманов. Это был добрый, строгий, умный человек, который являлся примером для 
земляков. К нему за советом ходили многие, и для каждого он находил нужные слова.

Урняковцы всегда были трудолюбивы и усердны. Из нашего хутора 22 человека закон-
чили высшие учебные заведения и стали прекрасными специалистами. Вот таких людей дал 
Урняк, затерявшийся в степи в 14 км от села Никитино, где не было ни света, ни радио и где 
газеты выписывать могли не все!»

Ахмадулла Тавтелев:
«Хутор находился между двумя речками, и мой отец по берегам посадил много деревьев. 

Под их тенью хуторяне проводили праздник Сабантуй. Мои родители воспитали семерых 
сыновей и одну дочь. Они с детства приучали нас к труду.

Весной мы с дедушкой сеяли зерно вручную, а девушки граблями его засыпали. Отца 
моего забрали на фронт, а мама работала охранником в поле».

Факия Галявовна Макаева:
«В моей памяти глубокий след оставили военные годы. Во время Великой Отечествен-

ной на хуторе осталось только шесть мужчин, да и те старики: Гиззят абый – кладовщик, 
Сагит абый – охранник, Ахми абзый – работник фермы, мой отец Галяв – тракторист и ком-
байнер, Сулейманов Ахмади – председатель, Абдулла абзый – водовоз.

На колёсном тракторе работали 18-летние девушки, прицепщиками были мальчики 10-
12 лет. В нашем звене девушек было шесть: Фатыма Сулейманова, Фания Сулейманова, Зайту-
на Галеева, Сазида Валитова, Сания Макаева, Гульчира Мухаметова. А Ибят Сулейманов был 
нашим звеньевым. Летом мы заготавливали сено. В телегу впрягали двух быков и выезжали в 
поле. А по дороге вязали платки, пели песни и даже танцевали.
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Во время уборки на току работали женщины. Они вручную очищали зерно, подкидывая 
его деревянными лопатами вверх.

В нашем хуторе был родник, который разделял его на две части. А перед родником было 
круглое озеро. При воспоминании о нём приходят на ум такие строчки:

Түгәрәк күл буйларында йөгерешеп уйнадык,
Йөрәкләргә ял бирерлек суын эчеп туймадык.
Скамейкада утырдык, айга карап уйланып,

Төннәр буе йөрмәдек, юкны бушка аударып».

Халит Ахмадуллович Макаев:
«На хуторе жила многодетная семья моих родителей. Я родился в июле 1941 года. Было 

тяжёлое военное детство. После окончания 7 класса работал разнорабочим в колхозе «Урняк».
Наши колхозники были очень дружными и трудолюбивыми. Многие, окончив курсы 

трактористов, возвращались на хутор. Бригадир такторной бригады Сунгатулла Сулейманов 
учил ребят работать ответственно.

Ребята брали пример со страших товарищей – Гатауллы Макаева, Шауката Сулеймано-
ва, Тажи Сулейманова, Минибай Иманкулова, Рашита Макаева, Равката Сулейманова, Зай-
нуллы Акбердина.

После переселения в село Никитино урняковцы работали также добросовестно и вывели 
первое отделение совхоза «Колос» в передовики».

Равкат Гиззятович Сулейманов:
«Мы жили в райском уголке. Все улицы хутора были покрыты зелёной травой. Помню, 

как не могли дождаться прекращения дождя, чтобы побегать по лужам босиком.
Весной во время перелёта дикие утки садились на наш пруд и оставались на нём до 

поздней осени. Они выводили здесь утят, иногда вперемежку с домашними утками прихо-
дили на хозяйский двор, а утром уходили на пруд. Весной и летом с восходом солнца можно 
было услышать пение соловья, скворца, ласточки, крик разных диких птиц и свист сусликов.

По берегам и низким лощинам много было щавеля, ягод, а на берегу Мучтан куль росло 
растение с мелкими листьями, которое мы звали «сладким корнем». Мы, мальчики, выдёрги-
вали его, промывали в речке и жевали. Корень этот был для нас слаще сахара. Вокруг хутора 
росли шалфей, душица, ромашка, подорожник и другие лечебные травы.

Народ на хуторе был очень дружный. На все праздники собирались за одним столом. А 
уж если это была свадьба, то не оставляли никого, приглашали всех. Все были соседями, горе 
и радость делили вместе.

Навсегда мне запомнился первый день войны. Мы, школьники, были на прополке 
хлеба от сорняков. Старшим у нас был Хайретдин Сулейманов. Хайретдин абый был очень 
пунктуальным и требовательным. Но в этот день он пришёл с опозданием, и мы заметили, 
что он какой-то невесёлый. Минут пять стоял Сулейманов напротив нас молча, а потом 
дрожащим голосом сказал: «Ребята, случилось большое горе. В 4 часа утра на нашу Родину 
напала фашистская Германия. Заняли уже несколько наших городов. Нас, взрослых, будут 
отправлять на фронт. Все тяжести лягут на плечи женщин, стариков и детей». Через пять 
дней его забрали на фронт. Он не вернулся, погиб в 1942 году.

Во время войны к нам приехали эвакуированные из Ленинграда и Петрозаводска. Пом-
ню семьи Александры Трифоновой, Клавдии Зелемуткиной, Раисы Егоровой, Клавдии Фёдо-
ровой, Шуры Анисимовой (многодетная семья из семи человек), Букарёвых. Александра Три-
фонова до конца войны возила на лошади почту из села Никитино. Это была очень бойкая 
женщина, очень любила петь. Ребятня издалека слышала её пение и с нетерпением выбегала 
ей навстречу. Дочь Трифоновых принимала участие в военных действиях и раненой приеха-
ла в хутор. После войны эвакуированные уехали к себе на родину». 

Ахат Ибатуллович Сулейманов:
«Когда началась война, мне было четыре года. Отца забрали на фронт в августе 1941-го. 

Потом ушёл воевать Галимьян Галеев, его провожали не только семья и односельчане, но и его 
охотничьи собаки, ведь он был охотником.

Со временем на фронт забрали почти всех мужчин, на хуторе остались только старики, 
женщины и дети. Им приходилось работать от восхода до заката. Руководил работой Ахмади 
Сулейманов, бригадиром был Хуббулла Макаев, бригадиром тракторной бригады – Сунгат Су-
лейманов, звеньевым – Галяв Сулейманов. Во время посевных работ на колёсных тракторах рабо-
тали девушки – Минъямал Макаева, Сагида Таналина, Бибиямал Мазитова, Фаузия Тавтелева.

После вспашки бороновали на конной тяге, сеяли вручную и конными сеялками. Боро-
новали Сайпи Сулейманов, Фаткулла Макаев, Ибят Акбердин, Шайдулла Тавтелев, Малик 
Сулейманов, Гульчира Мухаметова. Приходилось работать и по ночам. В безлунные ночи 
Фахриямал Галеева ходила с керосиновым фонарём перед тракторами, освещая борозду и 
пашню. На полевых станах поварами работали Фарида Тавтелева и Зайтуна Галеева.

Колхоз «Урняк» также занимался овощеводством. Выращивали огурцы, помидоры, ка-
пусту, морковь, лук, картошку и махорку. Звеньевой была Зайтуна Акбердина. После уборки 
махорку сушили на чердаке школы и отправляли на фронт.

Людям не выдавали заработную плату – они работали за трудодни. За один трудодень 
давали 30 граммов муки, за месяц выходило 900 граммов. Каждый двор сдавал государству 
молоко, масло, яйца, шерсть. Агентами по сбору были жители села Никитино Ахат Хайбул-
лин и Сулейман Абдульманов. 

Во время войны почти в каждом доме были размещены эвакуированные: у Хамиды Су-
леймановой и Хаернисы Мухаметовой – по одному человеку, у Галеевых, Сарби Сулеймановой, 
Гиззята Сулейманова, Зулькамал Якуповой, Разии Таналиной– по два, у Каримы Сулейма-
новой – четверо, остальных уже не помню. Эвакуированная из Ленинграда Раиса Даниловна 
Егорова заведовала молочной фермой. После снятия блокады её родного города она уехала, а 
через 30 лет написала письмо на имя Каримы Сулеймановой. На письмо ответил я, и завяза-
лась переписка, которая длилась до развала Советского Союза. В 1975 году мы получили пригла-
шение в город Ленинград на празднование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

После войны колхоз окреп. В 1948 году бригадиром назначили Ибята Сулейманова, 
председателем колхоза – Исмагила Файзуллина. Колхоз купил двух жеребят – орловской и 
агалтынской пород. На районных скачках Зефер и Темп занимали призовые места. Жокеем 
был Сайдал Тюлебаев. 

1954 год запомнился как год освоения целинных земель. Мы осваивали земли, расположен-
ные недалеко от села Никитино. Трактористом на ДТ-54 был Тази Сулейманов, прицепщицей ра-
ботала его дочь Сагида. Вторым трактористом был Равкат Сулейманов, а прицепщиком работал я.
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Недалеко от хутора построили плотину, где разводили рыбу – щук и карасей. Улов уво-
зили машинами.

В моё детство велосипеды были роскошью. Их имели только взрослые – Фуат Сулейманов 
и Хасбиулла Тавтилев.

Мы, ученики, в 1950-е годы ходили в школу села Никитино пешком. 1954 год был уро-
жайным, родители получили хорошую зарплату и купили школьникам велосипеды. Первый 
велосипед среди ребят появился у Булата Галеева, потом – у Ахата Сулейманова, Гульнур Су-
леймановой, Фарита Валитова, Амира Сулейманова, Хасбея Тавтелева, Фуата Сулейманова».

ГЛАВА 3. НА НИКИТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

МЕЧЕТЬ

Мечеть в жизни мусульман играет важную роль. Наши предки с давних времён строили 
культовые сооружения. В архивах сохранились сведения, что после указа императрицы 
Екатерины II «О терпимости всех вероисповеданий…», который разрешал строительство 
молитвенных домов, в 1777 г. по инициативе жителей-мусульман в восточной части редута 
была построена деревянная мечеть. Из-за разрушения берега реки Сакмары во время половодья 
она неоднократно переносилась.

Согласно документам Национального архива Республики Башкортостан, в первой собор-
ной мечети в разные годы служили:

– Шагисалим Шигалеев Тевкелев, 63 года, имам, утверждён 14 февраля 1873 г. указом № 
631. Уволен 16 июня 1908 г. указом № 2816;

– Габдулгафур Гуватов, 40 лет, имам-хатып, утверждён 20 мая 1889 г. указом Оренбург-
ского губернского правления № 3069, умер 12 февраля 1927 г.;

– Калимулла Микаев, 39 лет, муазин, утверждён 27 мая 1894 г. указом № 3020, умер 31 
марта 1923 г.;

– Мирхабибулла Тевкелев, имам, утверждён 16 июня 1908 г. указом № 2816. После 1928 
г., с началом широкомасштабного наступления на религию, ему пришлось выехать с семьёй 
в г. Джамбул, где он прожил до конца своей жизни.

В этом же архивном документе указано, что в Никитинском отряде – посёлке Рядут 
аулы – мужчин было 403, женщин – 403.

По указу Оренбургского Губернского правления № 279 от 23 мая 1893 г. в редуте была 
построена вторая соборная мечеть. Религиозными служителями в разные годы были:

– Габдулла Габдулгазин Ишмуратов, 71 год, имам-зямиг, мугаллим, утверждён 11 октя-
бря 1874 г. указом № 4568, умер 27 февраля 1909 г.;

– Габдулла Абдулхаликов Абдулмукминов, 51 год, муазин, мугаллим, сабиан, утверждён 
14 января 1877 г. указом № 73;

– Габдулхак Ибетулин Сеидбатталов, 44 года, имам-хатып и мугаллим, утверждён ука-
зом № 3921 от 23 ноября 1889 г., умер 2 января 1924 г.;

– Хабибрахман Таналин, утверждён указом № 1869 от 27 октября 1911 г. Учился в Буха-
ре, стал хафиз аль-кур’аном. Хафизом называют людей, которые наизусть знают Коран. Его 
женой была Фагиля абыстай. Шамсикамар Таналина (девичья фамилия Ишмуратова) – абы-
стай села в 1915–1925 гг., она также мать Хабибрахмана и Хопперахмана (директора Ники-
тинской школы). Семью Хабибрахмана Таналина раскулачили и сослали (из воспоминаний 
Хадычи Бикетовой);

– Мухамедзакир Мухамедсакиевич Ибрагимов, муазин, 1881 г.р., утверждён 21 июля 1923 
года указом№ 4978;

– Шагиахмед бин Юсуф бин Котлымухаммат бин Таукиль, ишан, хажи. Им была по-
строена одна из мечетей в селе. На суде он не смог доказать, что он мурза из дворянского со-
словия Тефкелевых. Прожил 88 лет, умер в 1845 г. (из книги Ризы Фахретдина «Асар», 2 том); 

– Ахунд Габделҗәлил Мөкәй, умер в 1841 г., прожил 110 лет;
– Габдрахман Бикчентаев, хальфа (учитель), умер в возрасте 29 лет в 1914 г;

1 – Сулеймановы Гиззатулла Губайдуллович, Фахризиган Гималеевна; 2 – Таналин Файзрахман, отец учи-
тельницы Хаят Таналиной (по мужу Султангузина); 3 – Жители х. Урняк, июль 1953 г.; 4 – 1957 год, х. Урняк. 
Сулеймановы Мансур и Шакур; 5 – Установка памятного знака х. Урняк; 6 – Памятный знак.

1 2

3 4

5 6
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– Калямулла Макаев, муадзин, умер в возрасте 69 лет в 1923 г. (из книги «Националь-
но-культурное наследие. Татары Оренбургской области»).

– Вали Габделхакович Батталов (1888–1961 гг.) из села Радуд Оренбургской губернии, 
окончил медресе «Гирфания» в Аравии, в г. Медина, затем Каирский университет (из книги 
Мадины Рахимкуловой «Медресе «Хусаиния» в Оренбурге»).

– Сеит Батталов, мулла (по воспоминаниям Х. Бикетовой).
В 1896 г. при финансовой поддержке купца первой гильдии, благотворителя Ахмеда 

Хусаинова, открываются две медресе, в которых детей мусульман стали обучать арабской гра-
фике и основам ислама.

С приходом Советской власти начались гонения на верующих и служителей мечети. В 
1919 г. медресе преобразуется в школу комсомольской молодёжи. В 1928 году по инициативе 
партийной и комсомольской ячеек была организовано общество «Союз воинствующих без-
божников», членами которого стали все коммунисты, комсомольцы, активисты села. В газете 
«Средняя Волга» (г. Самара), в № 40 от 2 июня 1929 г., в заметке «Против религии и религи-
озных праздников» написано: «Комсомольская ячейка села Никитино Оренбургского окру-
га перед религиозным праздником Курбан-байрам организовала в клубе антирелигиозный 
вечер, где проводилась беседа на тему «Религия и жертвоприношение», ставился спектакль, 
были весёлые игры<…>. Посещение клуба большинством молодёжи не нравилось религиоз-
ным служителям<…>». 

В 1936 г. был снят минарет с каменной мечети. Очевидцы помнят, что это произошло 
в один из майских дней. Руководили работой комсомольцы. В тот момент, когда минарет 
был повержен на землю, неожиданно небо заволокло чёрными тучами. Сверкнула молния, 
попала в одного из комсомольцев и сразила его наповал. Молния также попала в односельча-
нина, и чтобы спасти, его закопали по пояс в землю. Так поступали раньше, чтобы отвести 
электрический заряд.

В годы Великой Отечественной войны в помещении каменной мечети стараниями дирек-
тора Никитинской средней школы Х. З. Сагитова была организована столовая для учащихся. 
После войны в здании были устроены классные комнаты, затем был организован школьный 
интернат для учащихся из других сёл. Когда отпала необходимость в интернате, там были обо-
рудованы школьные мастерские. В последние годы, перед реставрацией, здание использовалось 
как хранилище зерноотходов совхоза «Колос». В этот трудный период верующие мусульмане не 
отказывались от своих вероубеждений, а старались сохранить и передать их более молодым, хотя

1 – Установка минарета; 2 – В первом ряду  вторая слева Маргуба абыстай, во втором ряду в середине Зулейха 
абыстай с прихожанами, 2016 г.; 3 – Дорога в мечеть с. Никитино.

1

2 3

1 – Мечеть села Никитино; 2 – В первом ряду пятый слева мулла Мирхаб и его семья.

1 2
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1 – Султангильдин Имам-хатиб Галим-хазрат; 2 – Сулейманова Сагида абыстай, 2020 г.; 3 – 2018 г. В мечети 
с. Никитино. Первый ряд: слева 7-ой — председатель Духовного Управления мусульман Оренбургской области, 
муфтий Шарипов Альфит Асхатович, 8-ой — Имам-мухтасиб мечети (п. Саракташ) Юсупов Сулейман (Рафаэль) 
Ринатович, 9-ый — Султангильдин Имам-хатиб Галим-хазрат; 4 – Иманкулов Раиль – муаддин читает проповедь, 
2014 г.; 5 – Праздничный намаз, 2014 г.; 6 – Сутлангильдин Имам- хатиб Галим-хазрат с прихожанами.

1 2

3 4

5 6

это было нелегко. Пожилые жители на пятничную молитву собирались в частных домах – у Ибя-
туллы Макаева, Кабира Бикчентаева, Сагита Мамлеева и других.

В разные периоды жизни села свой вклад в сохранение веры и религиозное просвещение 
внесли, исполняя обязанности имамов и муэдзинов, Мирхаб Тавтилев, Габдрахман Бикчен-
таев, Вахит Мазитов, Назмутдин Давлеталиев, Сагит Мамлеев, Набиулла Муратшин, Хасан 
Биккулов, Хасан Хусаинович Бакиев (был назначен первым имам-хатыбом отреставрирован-
ной мечети), Кабир Бикчентаев, Зиннат Айдапкилев, Барый Тавтилев, Махсума абыстай 
Мазитова, Срур абыстай Сафарова, Загида абыстай Минибаева, Гаухар абыстай.

В 1990 г. никитинские мусульмане на сходе решили реставрировать мечеть и избрали 
руководителем работ Равката Гиззятовича Сулейманова. Он со своими сыновьями Рафаэлем 
и Ильфатом начали работу по восстановлению минарета. С помощью активистов села ре-
монтные работы были завершены. На восстановление мечети жертвовали средства жители 
села, руководство района, предприятие Оренбурггазпром. Большой вклад внесли Ишмуратов 
Фарит Муффазалович, Сулейманов Гульмир Галявович, Сулейманов Джамиль, Сулюкманов 
Альберт Юсупович, Муратшин Рафик Сибагатович и др.

Активное участие в жизни мечети принимали Ибатулла Акбердин, Самат Макаев, Ра-
фаэль Якупов, Фарит Тагирович и Ляля Гарифовна Мусины, Равиля Хайрутдтновна Давлета-
лиева, Лидия Зиннатовна Сулейманова и другие неравнодушные к судьбе мечети люди – Иль-
нур Рашитович Макаев, Рафик Сагитович Макаев, Жалиль Дамирович Сулейманов, Рафаэль 
Хаспиуллович Тавтелев. Помощь в ведении бухгалтерского учёта религиозного общества ока-
зывает Гульнара Мансуровна Макаева.

В настоящее время обязанности председателя – имама ММРО (местная мусульманская 
религиозная организация) села Никитино – исполняет Галим Салимьянович Сутлангильдин, 
уроженец с. Ново-Украинка Хайбуллинского района Республики Башкортостан. Он в 1999 г. 
окончил полный курс медресе «Хусаиния» г. Оренбурга и, получив квалификацию имама-ха-
тыба, был направлен в Саракташский район. В 2003 г. Галим хазрат окончил теологический 
факультет (заочное отделение) Исламского института имени Ризаэтдина бине Фахретдина 
при ИДУМ г. Уфы и получил высшее духовное образование. Женат, воспитывает двоих детей.

В данное время в мечети созданы все условия для работы и обучения детей и взрос-
лых. С 2015 г. обязанности помощника имама исполняет выпускник медресе «Хусаиния» 
Раиль Иманкулов. Благодаря стараниям помощников имама по хозяйственной части Ахата 
Сулейманова и Набиуллы Макаева, финансовой поддержке администрации Саракташского 
района (глава администрации – Б. Н. Жанбаев), Черноотрожского сельсовета (глава адми-
нистрации – З. Ш. Габзалилов), ЗАО «Черноотрожского ХПП» (генеральный директор – Г. Г. 
Сулейманов) мечеть была газифицирована, обеспечена центральным водоснабжением, обору-
дована комната для малого омовения. По воскресеньям проводятся занятия для взрослых. В 
летнее время обучаются дети всех возрастов арабской графике и основам ислама.

В никитинской мечети соблюдаются обычаи и традиции, проводятся все календарные 
праздники мусульман. Жители села благодарны Сагиде абыстай Сулеймановой, Маргубе 
абыстай Сулеймановой (Маргуба апай – внучка муллы Ахметгазиза Вагизовича Бакиева из с. 
Кульчумово, который был репрессирован и приговорён к высшей мере наказания в 1937 г.), 
Зуляйхе абыстай Сулюкмановой, Эльвире абыстай Султангильдиной, Муратшину Рафику Си-
багатовичу, Иманкулову Раилю Равильевичу за оказание помощи в трудные моменты жизни, 
связанные с потерей близких, совершение необходимых обрядов.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Архивные документы за 1825 г. свидетельствуют, что Оренбургское казачье войско со-
стояло в полной зависимости от губернского начальства. Оно не имело никаких особых уч-
реждений, кроме единственного военного лазарета, предназначенного с 1774 г. для лечения 
больных казаков и солдат.  Но уже к 1840 г. насчитываются по губернии 7 лекарей, 18 фельд-
шеров, 6 аптекарских учеников, 2 лазарета. В 1841 г. в Оренбурге открыта фельдшерская шко-
ла, началась подготовка медицинских кадров. В 1868-м в Оренбурге открылась больница на 
50 мест, куда возили на лошадях тяжелобольных жителей станицы.

В старину лечились народными средствами: использовали лекарственные травы, различ-
ные натирания и массаж, ставили пиявки. Было распространено кровопускание, применяли 
средства животного (гусиный жир, муравьиная кислота, прополис, мёд, коровье или грудное 
молоко, кислое молоко) или минерального (зола, соль, керосин) происхождения. Почётом 
пользовались костоправы, повивальные бабки, которые принимали роды у рожениц на дому. 
В нашем селе роды принимали бабушки-повитухи Зайнаб Мухаметова и Зухра Мазитова. Так-
же некоторые способы лечения носили магический характер. Например, для избавления от 
кори (кызамык) больного ребёнка помещали в тёплое место и завешивали красной тряпкой. 
Некоторые болезни лечили заговорами (например, ячмень на глазу), от испуга отливали и т.д.

Развитие медицинского обслуживания в сёлах нашего района начинается в 30-е годы 20 
столетия.  В районной газете «Путь Ленина» от 15 декабря 1937 г. говорится: «В районе имеется 
два врачебных пункта, 11 фельдшеро-акушерских пунктов, одна больница на 50 коек, роддом 
на 15 коек, 23 медработника». Именно в 1937 г. и в селе Никитино появилась медамбулатория. 

Но воспоминания старожилов о медицинском обслуживании села относятся больше к 
послевоенным годам. После Великой Отечественной войны в Никитино приехал фельдшер 
Семён Иванович Баев. Он родился в 1904 г. и проживал в селе Изяк-Никитино. Участник 
войны. Был призван Гавриловским РВК в январе 1942 г., служил в звании лейтенанта 
медслужбы. Награждён орденом Красной звезды (приказ № 24/н от 28.06.1943 г. издан 211 сд 
28 ск 70 А Центрального фронта). До войны Семён Иванович был ветеринаром, а во время 
войны прошёл переподготовку. После войны его назначили заведующим Никитинским 
медпунктом, который обслуживал три села: Никитино, Изяк-Никитино и Первую Фёдоровку. 
Баев был женат, имел четверых детей – двух сыновей и двух дочерей. Был он немногословным. 
Выдавая лекарство, фельдшер всегда говорил больному: «Самое лучшее лекарство для тебя». 
Похоронен на русском кладбище с. Никитино.

Фельдшеро-акушерский пункт (ФАП) первоначально располагался на улице Культур-
ной, в деревянном доме (сейчас там построен новый дом, в котором живёт семья Анура Габ-
басова). Затем медпункт располагался в одном здании с правлением колхоза. С 3 июля 1956 г. 
Семёну Ивановичу Баеву стала помогать акушерка Зинаида Матвеевна Мордвинцева. О своей 
работе она рассказывала: «Мы обслуживали тогда, кроме села Никитино, и хутор Урняк. На 
вызовы в хутор нас возили на лошадях. Приходилось принимать роды, отхаживать тяжело-
больных и оставаться в Урняке на 2-3 дня, пока больному не станет лучше». 

В 1969 г. Баев ушёл на пенсию, и Мордвинцева Зинаида Матвеевна осталась заведующей 
ФАПом. В это время санитаркой работала Лимуза Абдулловна Тукманбетова. 

Верным помощником Зинаиды Матвеевны в течение 30 лет была санитарка Гульнира 
Абдулловна Макаева. Её трудовая деятельность началась сразу после успешного окончания

восьмого класса. Трудолюбивая и аккуратная юная девушка нашла своё место в жизни. Мед-
пункт нужно было постоянно держать в чистоте и порядке: белить стены, топить печку, не-
сколько раз в день мыть полы, каждое утро по 50 минут кипятить шприцы на керогазе, сти-
рать халаты. Работать приходилось при свете керосиновых ламп. 

Больных было хоть отбавляй. Многие болели желтухой, туберкулёзом. Детей рождалось 
много. До 1960-х годов женщины в основном рожали дома. Дороги были плохие, не было 
транспорта, чтобы возить рожениц в Чёрный Отрог, поэтому одну комнату медпункта превра-
тили в родильное отделение. Зимой акушерка и санитарка ночевали в медпункте: нужно было 
поддерживать тепло в здании и оказывать медицинскую помощь роженицам и новорождённым.

Гульнира Абдулловна вспоминает: «Как успевала Зинаида Матвеевна, не понятно. А 
ведь у неё были своя семья, дом, образцовое хозяйство. Приходилось работать сутками. Осо-
бенно много детей родилось в 1964–1965 гг. Кроме основной работы с населением и местными 
детьми, нужно было следить за здоровьем приезжих школьников из разных сёл, которые 
жили в школьном интернате. И везде у Мордвинцевой был порядок: вовремя все привиты, ос-
мотрены. Поэтому, наверное, дети редко болели. Она ежегодно организовывала прохождение 
медкомиссии всем населением».

В 1969 г. ФАП переехал в новое здание – на улицу Центральную, 19. С 1971 по 1989 гг. 
акушеркой работала Габида Хуснутдиновна Сулейманова. Работали добросовестно, дружно, 
грамотно. Зинаида Матвеевна заботилась о взрослом населении, а Габида Хуснутдиновна ра-
ботала с детьми и роженицами. В 1971 и 1972 гг. родилось по 26 детей, в 1973 г.– 18. Всего тогда 
медпункт обслуживал 1200 человек. За годы работы наши медики получили много грамот, 
благодарностей, денежных премий.

Мордвинцева проработала в Никитинском медпункте более 40 лет. Она оставила в род-
ном селе глубокий след хороших дел. Все никитинцы вспоминают своего фельдшера с благодар-
ностью, говорят о ней как об ангеле-хранителе. Зинаида Матвеевна не раз спасала их жизни, 
помогала словом и делом, спешила на помощь к своим пациентам в любое время суток, в любую 
погоду. Для всех детей она стала второй мамой. Зинаида Матвеевна имела много благодар-
ностей, похвальных грамот, ей было присвоено высокое звание «Отличник здравоохранения». 

С 1991 по декабрь 1994 г. акушеркой была Резеда Сулейманова, а с января 1995 г. эту долж-
ность заняла Лилия Мухаматнуровна Макаева. Чистоту и порядок в медпункте в течение 14 
лет поддерживала Римма Раисовна Тукманбетова. В 2000 г. Лилия Мухаматнуровна была на-
значена заведующим ФАП. Вот уже более 25 лет верно служит она своей профессии. Требова-
тельность к себе и к своим должностным обязанностям, добросовестность, аккуратность, состра-
дание, постоянное самообразование – всё это говорит о высоком профессионализме Макаевой. 

В разное время акушерками в с. Никитино работали Гульнира Нурмагамбетова, Мин-
зия Кужбаева, Альфия Сулейманова, Сирень Мингазова. В 2008 г. ФАП переезжает в новое 
отремонтированное здание. Условия для работы улучшаются. Появляется детский кабинет, 
кабинет для приёма пациентов, процедурная. Обязанности санитарки выполняет Гульсина 
Исламовна Ахунова. ФАП оснащён компьютером, имеется высокоскоростной интернет. В 
2015 г. Лилии Мухаматнуровне присваивается звание «Лучший фельдшер области». 

Вряд ли сравнится любая другая профессия на селе по своей важности, значимости с про-
фессией фельдшера. Это не просто врач, работающий по своей специальности, и не медсестра, вы-
полняющая предписания врача по сменам – это человек, который 24 часа в сутки, независимо от 
того, будни это или праздничные дни, отвечает за жизнь и здоровье целого населённого пункта.
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Точных данных, когда появилось почтовое отделение в нашем селе, у нас нет.
В газете «Пульс дня» за 29 октября 1937 г. вышла статья Ляпина «Соревнование 

работников связи». В ней говорилось, что Никитинское почтовое отделение включилось 
в предоктябрьское социалистическое соревнование. Внутри коллектива развернулось 
индивидуальное соревнование по распространению печатных изданий. Письмоносцы 
Ганий Ишмуратов, Гибай Макаев, Мария Кашубина и Иван Дымов взяли обязательства к 
20-й годовщине Октября выполнить план по подписке. И одновременно коллектив решил 
отлично подготовиться к выборам в Верховный совет СССР.

В районной газете «Путь Ленина» за 24 июля 1940 г. есть статья Абдуллы Узбекова 
«Примерный почтальон». Автор пишет о хорошей работе почтальона Ганий Ишмуратова: 
за четыре года работы он не получил ни одного замечания и жалоб от населения села и 
ежедневно доставляет почту в полеводческие и тракторные бригады, на полевой стан.

Известно также, что до войны почтальоном работала Зарифа Мухаметова. Она сама 
ездила в Чёрный Отрог, и сама же привезённую корреспонденцию раздавала.

Во время Великой Отечественной войны заведовала почтовым отделением Евдокия 
Мордвинцева. С 1950-х гг. на почте работала Магруй Габидулловна Ильясова. Отделение на-
ходилось в центре села под одной крышей с сельской библиотекой. Небольшая комната, отве-
дённая под почту, всегда была завалена газетами, посылками, бандеролями.

Почта в то время была центром жизни села. Корреспонденцию привозили из Чёрного 
Отрога летом на машинах, а зимой – на лошадях. Возили её Шангаряй Тавтелев и Сайфут-
дин Мусалов, и так продолжалось до 1970-х гг. В те годы жители выписывали по нескольку 
экземпляров газет и журналов, отправляли и получали много посылок и бандеролей, активно 
писали письма и поздравительные открытки.

В июле 1964 г. почтальоном в Никитинское отделение почтовой связи (ОПС) была при-
нята Равиля Хайрутдиновна Давлеталиева. А в 1974 г. её назначили начальником отделения 
связи. Проработала она до выхода на пенсию – до 1991 г., была награждена медалью «За дол-
голетний добросовестный труд», получила звание «Ветеран труда».

К середине 1980-х здание почты стало непригодным для эксплуатации, и отделение вре-
менно перевели в помещение школы. В конце 80-х годов отделение связи переехало в бывшее 
здание промтоварного магазина на Центральной улице и находится здесь по сей день.

Начальниками ОПС в разные годы являлись: Светлана Загеевна Иманкулова (1991–1992 
гг.), Зубарзят Имаметдиновна Сулейманова (1992–1999 гг.), Рахима Шакировна Муратшина 
(1999–2006 гг.), Альфия Шайдулловна Иманкулова (2006–2017 гг.).

Рахима Шакировна вспоминает: «Когда я начала работать на почте, рабочий день был 
сокращённый, но со временем почту перевели на полный рабочий день. Так как необходимо 
было выполнять план по подписке и по услугам почтовой связи, штат расширили, оператором 
почтовой связи приняли Альмиру Султангильдину. Коллектив был дружный, сплочённый. 
При активной работе почтальонов Розы Чибарчиковой, Расили Чинакаевой, Надежды 
Дымовой, Гулии Макаевой, Гульсины Муратшиной выполнялся план по подписке. Мы 
организовывали субботники, чествовали ветеранов и работников почты. С 2009 по 2015 годы 
почтальоном работала Эльмира Анваровна Хамидуллина».

1 – Мордвинцева Зинаида Матвеевна; 2 – Вымпел коллективу-победителю Никитинского ФАП; 3 – Макаева 
Гульнира Абдулловна – санитарка ФАП с сыном Марселем. 1985 г.; 4 – Слева направо: Тукманбетова Лимуза 
Абдулловна – санитарка, Баев Семен Иванович – фельдшер, Мордвинцева Зинаида Матвеевна – акушерка, 1960 г. 5– 
Заведующая ФАП Макаева Лилия Мухаматнуровна, акушерка Мингазова Сирень Алдабиргеновна, санитарка 
Тукманбетова Римма Раисовна, 2011 г.; 6 – Фельдшер Макаева Лилия; 7 – Макаева Лилия Мухаматнуровна на 
рабочем месте. 2011 год.

1 2
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ПОЧТА
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С 2019 г. начальником ОПС назначена Татьяна Анатольевна Туманова. Сейчас отделе-
ние открыто только три дня в неделю и функционирует неполный день. Зато на почте поя-
вились новые технологии: работа компьютеризирована. Кроме того, здесь оказываются услуги 
по продаже промышленных и хозяйственных товаров. В здании сделан небольшой ремонт, 
созданы условия для инвалидов и пожилых людей (построены пандусы). На почте тепло, 
светло и уютно.

Более 40 лет почтальоном села Никитино проработала Махруся Валиуллина. Она 
вспоминает, что корреспонденции раньше было очень много, вся она даже не умещалось 
в специальную сумку, приходилось часть носить просто в руках. Самыми активными 
подписчиками были, конечно, учителя. Газеты и журналы, письма разносила Махруся 
Хакимовна до позднего вечера. Работали по шесть дней в неделю. Почтовые ящики были 
не у всех, поэтому почтальону приходилось корреспонденцию заносить домой, отдавать 
лично в руки. Махруся Валиуллина считает, что самое сложное в работе почтальона – 
погодные условия. Ведь даже при морозе в минус 35-40 градусов почту всё равно надо 
было разносить. Но работу свою она любила. В 1980-е гг. почтальонов начали обеспечивать 
специальной одеждой: летней униформой, на зиму давали бушлаты, на весну – резиновые 
сапоги. Сейчас Махруся Хакимовна находится на заслуженном отдыхе, ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

С 1965 по 1976 г. почтальоном работала Светлана Мазитовна Тукманбетова. При любых 
погодных условиях (в жару, проливной дождь и морозы) с сумкой, которая весила более 20 кг, 
проходила она пешком по нескольку километров ежедневно, чтобы доставить долгожданную 
корреспонденцию в каждый дом нашего села и в казарму - разъезд 89 км.

В 1982 г. почтальоном в Никитинское ОПС устроилась Расиля Чинакева. Стаж 
её работы на почте – 20 лет. «Профессии почтальона не обучают в учебных заведени-
ях. Чтобы занять эту должность, нужно иметь крепкие ноги и руки и, несомненно, лю-
бить людей, – убеждена она. – Пришёл работать на почту – там и обучаешься всем секре-
там почтового обслуживания под руководством начальника отделения и старших коллег. 
Самыми сложными были для меня дни раздачи детских пособий и пенсии. В дни разда-
чи пенсии нужно быть особенно внимательным, поскольку ты несёшь ответственность 
за каждую копейку. В такие дни приходилось работать допоздна... Расписать газеты, раз-
ложить письма, разнести корреспонденцию по домам и опустить в почтовые ящики – ка-
залось бы, ничего сложного в работе почтальона нет. Но важно всё сделать правильно».

К своей работе Расиля Атаулловна относилась со всей ответственностью. За высокие 
показатели и добросовестный труд она не раз награждалась грамотами и денежными преми-
ями, имеет многочисленные благодарности Саракташского РУФПС.

До сих пор с теплотой вспоминают односельчане и трудолюбивую, скромную Розу Лат-
фулловну Чибарчикову, которая работала почтальоном с 1996 по 2007 г.

Сегодня население обслуживают почтальоны Гульсина Расиховна Муратшина и Алина 
Сулейманова.

1 – Ильясова Магруй Габидуллвна – зав. почтой; 2 – Чинакаева Расиля Атаулловна; 3 – Давлеталиева Равиля 
Хайрутдиновна; 4 – Завпочты Сулейманова Зубаржат Имаметдиновна; 5 – Валиуллина Махруся Хакимовна; 6 – 
Начальник ОПС Иманкулова Альфия Шайдулловна, почтальоны Муратшина Гульсина Расиховна и Хамидуллина 
Ильмира Анваровна на рабочем месте, 2011 г.; 7 – Давлеталиева Равиля Хайрутдиновна; 8 – Заведующая 
почтой – Муратшина Рахима Шакировна, почтальоны Чибарчикова Роза, Макаева Гулия, Дымова Надежда.

321 4
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В начале 20 в. началось строительство железной дороги на участке Оренбург - Орск.  В 
1913 году вблизи села Никитино был уложен железнодорожный путь. Он  был однопутным. 

В послевоенные годы с резким ростом промышленного производства и развитием ин-
дустрии в восточном Оренбуржье и на Урале вырос и грузопоток на данном направлении. С 
целью увеличения пропускной способности начали строить вторые пути, также требовались 
разъезды для пропуска встречных поездов и для обгона, началось обустройство разъезда на 
88 км.

Для отсыпки земляного полотна требовалось большое количество балласта. Вблизи Ни-
китино на пойме реки Сакмары изыскали большой пласт гравия, поэтому было принято 
решение здесь открыть балластный карьер.  

Справка:
Слово «балласт» в железнодорожной сфере означает минеральный сыпучий материал (щебень, гра-

вий, песок) для верхнего строения рельсовых путей. Балластный слой обеспечивает устойчивость пути 
под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур.

При строительстве станции были уложены дополнительные станционные пути; ветка 
на карьер, куда подавались вагоны под загрузку балласта; тупик, куда приходили вагон-лав-
ка, вагон-клуб, подавались вагоны под разгрузку местных грузов (уголь, шпалы и т.д.). Были 
возведены вокзал с кассой и помещением для дежурных по станции,  две стрелочные будки, 
двухквартирный дом для проживания начальника станции и дежурного по станции. Так в 
первой половине 1950-х годов на 88 км появилась железнодорожная станция Балластная, и в 
1956 году было открыто движение по второму пути. 

Начальником станции был назначен Риман Ахметович Мусин, дежурными – Батырхан 
Дунаев и  Григорий Годовов. Стрелочниками являлись Шакур Ибрагимов и Шафик Макаев. 
Для обеспечения работы станции была пущена собственная дизельная электростанция, кото-
рой руководил Рашит Тавтилев.

На станции Балластной и карьере работали жители села Никитино, 1-Фёдоровка, 
Изяк-Никитино и Аблязово. Дорожным мастером более 25 лет был Карамат Бахтыгареевич 
Тавтелев. Начальником станции (после Римана  Ахметовича Мусина) являлся Батырхан Ду-
наевич Дунаев. Соседними станциями в разное время руководили выходцы из села Никити-
но: станцией Саракташ – Алексей Павлович Чикунов, Чёрный Отрог –Шаукат Исламович 
Тавтелев.

Железнодорожный участок Оренбург – Орск оказался очень востребованным. За послед-
ние 50 лет он, как и вся российская железная дорога, пережил техническую революцию. На 
смену паровозам пришли мощные тепловозы и электровозы, на смену стрелочникам – диспет-
черские с централизованным управлением стрелочных переводов и автоблокировкой, вместо 
звеньевого пути укладывается бархатный (бесстыковой) путь на железобетонных шпалах.

Все эти годы бесперебойную работу и безопасность поездов обеспечивали высоко-
классные специалисты: дежурный по станции Мадьямов Габдулла Гарифович, удосто-
енный звания «Почётный железнодорожник», бригадиры пути Рафик Фаткуллович Тук-
манбетов и Ахат Хасанов, электрик Рашит Исламович Тавтелев, мастера пути Хамидулла

Хабибуллович Мамлеев, Шафик Губаевич Макаев, Александр Михайлович Сергеев, Расим 
Тукманбетов, Сайфутдин Кашафутдинов, Равиль Абдуллин. С 1973 по 2010 г. руководил око-
лотком дорожный мастер Рафик Исламович Биктин, удостоенный званий «Почётный желез-
нодорожник», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Почётный гражданин Черноотрож-
ского сельсовета». Потом околоток возглавил Рустам Усманович Биктин.

В настоящее время коллектив путейцев возглавляют дорожный мастер Рамиль Усмано-
вич Биктин, бригадиры Фаиль Сабирзянович Гатиатуллин, Раиль Рафаэльевич Сулейманов. 
Более 20 лет отработали на железной работе Рафик Наильевич Муртазин, Ильшат Изятович 
Ураев, Раиф Раисович Биктов, Руфат Абдулгазин. На смену ветеранам пришли Раушан Кали-
муллин, Руслан Камильевич Мингазов.

Наши железнодорожники работают стабильно, за достигнутые успехи и отличное со-
держание пути они неоднократно награждались почётными грамотами руководства РЖД.

1 – Макаев Шафик Губаевич; 2 – Тукманбетов Рафик Фаткулович; 3 – Мамлеев Хамидулла Хабибуллович – 
печник; 4 – Железнодорожники; 5 – Муртазин Рафик Наильевич – водитель ж.д.

1 2 3
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1 – Железнодорожники; 2 – Бригада железнодорожников. 2012 г.; 3 – Железнодорожники на работе; 4 – 
Платформа и будка на разъезде 88 км.; 5 – Абдуллины Равиль и Мадина с внучкой; 6 – Биктины Рафик и Чачак 
с внуками

1 2

3 4
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Одна из железнодорожных веток от стан-
ции Балластная протянулась до самых карье-
ров. Работу здесь выполнял небольшой паровоз, 
земснаряды, которые намывали, используя 
понтонные системы, целые горы песчано-гра-
вийной смеси. Владимир Корнилов рассказы-
вает: «Добывали из карьера гравий (балласт). 
Расчищали бульдозером, копали скрепи, экска-
ваторы, когда доходили до воды, всё затопля-
ло. Затем запускали земснаряд. На воду стави-
ли понтон, выкачивали вместе с водой гравий 

5

КАРЬЕР

1 – Биктин Рафик Исламович; 2 – Кудакаев Айдар с внуком; 3 – Гатиатуллины Фаиль и Зульфия с детьми; 
4 – Мамлеевы Хабибулла и Садыка с детьми; 5 – Первый забой.

и по трубам переправляли на сушу. Ил и вода стекали, оставался гравий». Гравийную 
смесь экскаватор грузил на платформы-полувагоны. Экскаваторщиком работал Рашат Яку-
пов. Контора карьера располагалась в одном из самых красивых и больших домов нашего 
села (по соседству с Головиными), а в большей части этого здания жил начальник карьера

1 2

3 4
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Марк Михайлович Гаврилов. Председателем профкома был тов. Курлянцев, секретарём пар-
тийной ячейки – Хасан Хусаинович Бакиев. Напротив конторы стояла небольшая будка – это 
был магазин для обеспечения первыми необходимыми товарами работников карьера. Заведо-
вал им Зиннат Тавтилев.

Рабочий персонал карьера состоял из нескольких бригад. Одной из них руководил Ха-
сан Хусаинович Бакиев. В числе сотрудников карьера были Булат Самиевич Тукманбетов, 
Фаткулла Гиниятович Тукманбетов, Гиззат Мазитов, Нури Утяганов, Василий Максимович 
Корнилов, Михаил Утин, Радик Иманкулов, Сулюкманов Насыр Хайруллович, Гибай Тук-
манбетов, Михаил Хирный, Ильяс Булатов, Петр  Головин и многие другие.

Предприятие заботилось о социальном положении своих работников. Для них построи-
ли дома барачного типа (до сих пор сохранились две квартиры по Овражной улице), а затем 
и красивый многоквартирный дом, куда был переселён и магазин с очень хорошим снабже-
нием. Потом в этом доме разместился интернат для проживания школьников из соседних 
сел. Работала столовая.

Из воспоминаний Ф.И. Мазитовой об отце - Булатове Ильясе Адиятовиче:
«Ильяс Адиятович приехал из Орска вместе с бригадой в 1951 году в начале января. В 

бригаде были строители, путейцы. Строили узкоколейную железную дорогу до карьера. До-
бывали балласт для железной дороги. В бригаде были рабочие из разных городов.  Он помнит 
парней из Казани: Камиль, Галим и молодую женщину Хадичу. Ее сестра Аниса Иманкулова 
сейчас живет в Никитино. Рабочих разместили на квартиры  по домам местных жите-
лей. Отец  жил у  Зарифы апай  Мухаметовой – добрейшей женщины. В карьере начали 
работать и местные жители: Тукманбетов Гибай, Тукманбетов Самигулла, Салихов Тагир 
(был бригадиром  у путейцев), Ахунов Юсуп ( мастер), Хирный Михаил ( рабочий), Тавтелев 
Зиннат (продавец).

 В 1958 г. Идельбаева Сунгата, Гайсина Насруллу, Сайфутдинова Шафика, Сулюкманова 
Равката направили на учебу в Московскую область г. Яхрома. Учились 6 месяцев  работать на зем-
снаряде. Благодаря новой технологии добыча породы намного увеличилась, земснаряды вымывали 
гравий с глубины до 12 метров, который вывозили вагонами. С началом добычи балласта в Никити-
но образовали станцию Балластную, на которой останавливались грузовые, некоторые пассажир-
ские поезда. Работы в карьере шли до 1960 года. В 1961 году оборудование вывезли в Башкирию.

После закрытия карьера отец  работал в совхозе «Колос» трактористом, комбайнером. На-
гражден знаком «Ударник коммунистического труда», грамотами, благодарностями. Является 
ветераном труда». 

За период деятельности предприятия было разработано шесть забоев. Два первых бы-
стро закрылись, а остальные существуют и сегодня, но уже заросли лесом и стали излюблен-
ным местом для рыбаков.

Предприятие закрыли, возможно, по причине изменения технологий строительства же-
лезных дорог. Возле Орска и Новотроицка построили несколько заводов по производству щеб-
ня. Тем не менее карьер в селе Никитино функционирует и сейчас. Гравий здесь добывают в 
основном для строительства.

1

1 – 1958 г. Москва на учебе работники карьера Идельбаев Сунагат, Сулюкманов Равкат, Сайфутдинов Ша-
фик, Гайсин Назип; 2 – Слева направо: Салихов Тагир, Идельбаев Сунагат, Макаев Ринат, Хирный Михаил, Тукман-
бетов Гибай. Стоят: неизвестная женщина, Хирная Мария, Акбердин Зайнулла – работники карьера; 3 – Карьер, август 
1959 г.; 4 – Карьер; 5 – Карьер № 3; 6 – Карьер сегодня, 2020 г.
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ТОРГОВЛЯ

Торговое обслуживание всегда играло значимую роль в жизни любого села. По рассказам 
наших старожилов, после революции и во время Великой Отечественной войны в Никитино 
был частный магазин, в котором работал Барый Шарипович Тавтелев. Магазин был камен-
ным (из плитняка), находился рядом с домом купца Михаила, и скоропортящиеся продукты 
хранились у него в погребе.

Позже магазин стал государственным. В нём работал Усман Айдапкилев, а с 1947 г.– 
Загидулла Саитгареевич Тавтилов.

С 1958 г. Загидулла Саитгареевич вместе с сестрой Сиренью Саитгареевной работали в 
деревянном магазине, который находился на пересечении улиц Центральной и Мира. По 
воспоминаниям никитинцев, в магазин спускались по лестнице вниз. Слева был промтовар-
ный, а справа – продуктовый отдел. В этом магазине работали также Муршида Валетдиновна 
Мусалова (с 1952 по 1985 гг.), Нурулхак Гатавович Акбердин, Назия Назьмеевна Мингазова 
и Рамзия Садыковна Мамазярова. Сами продавцы ездили за товаром в Саракташ и Чёрный 
Отрог, сами же и разгружали его.

Около этого магазина на улице стояла огромная бочка для керосина. Керосин привозили 
один раз в месяц. Люди занимали очередь задолго до открытия торговой точки. В то время свет 
в селе включали только на определённое время, а по вечером допоздна женщины для пухар-
тели вязали платки – надо было выполнять план. Вот тогда и зажигали керосиновые лампы.

В 1970-е гг. совхоз построил отдельный продовольственный магазин, и продукты перееха-
ли в новое здание. Продавцами здесь в разное время работали Нурулхак Гатавович Акбердин, 
Назия Назьмеевна Мингазова, Равиля Ризатдиновна Тавтелева, Нина Васильевна Кириллова, 
Гульсум Гайнутдиновна Галиева, Зуя Мазитовна Мусалова. А промтовары расположились в 
здании бывшей столовой (в настоящее время там находится здание почты). В промтоварном 
магазине работали Муршида Мусалова и Сирень Тавтелева. В августе 1987-го магазин пере-
брался в новое здание на пересечении улиц Центральной и Майской. 

Продавцы-ветераны помнят, как в 1990-е гг. отпускали товары по талонам, делили всё 
по весу в зависимости от количества членов семей. Торговали водкой на разлив. Принимали 
стеклотару, сами её сортировали и мыли. Во времена дефицита мебель, ковры и даже товары 
первой необходимости приходилось продавать только передовикам сельского хозяйства, по 
спискам, составленным сельсоветом.

После ухода на заслуженный отдых Гульсум Гайнутдиновны Галеевой, в 2000 г., в ма-
газин пришла работать Рашида Искандаровна Галиуллина. Проработала она до 2014 г. Её 
напарницей была Розалия Шаукатовна Юсупова. С 2014 до 2018 г. продавцом была Илмира 
Радиковна Узенбаева. В конце 2018 г. магазин стал частным.

Сейчас население Никитино обслуживают четыре частных магазина: «Артур» (владе-
лец – Зуфар Сулейманов), «Гульшат» (Владислав Хисамутдинов), «Лакомка» (Иван Баринов) 
и торговая точка в кафе «Альмир» (Сулейманов Ильнар). 

В современном кафе «Альмир» можно провести торжество, заказать поминальный обед 
(коран ашы), здесь выпекают хлеб, национальные пироги, чак-чак, делают домашнюю лапшу. 
Также в этом кафе проводятся дискотеки для молодёжи.

Благодаря профессиональной работе продавцов села Никитино Черноотрожское торго-
вое предприятие в советское время было признано одним из лучших в России.

Среди наших торговых работников есть династия Тавтиловых. Хасбиулла Саитгареевич 
в 1960–1985 гг. был товароведом, завскладом, Загидулла Саитгареевич являлся продавцом с 
1947 по 1970 г., а Сирень Саитгареевна, 35 лет проработавшая продавцом сельского магазина, 
имеет почётное звание «Ветеран труда».

Много лет продавцами трудились и другие никитинцы – Нурулхак Акбердин (до 1969 
г.), Назия Назьмеевна Мингазова (1963–2006 гг.), Гульсум Гайнутдиновна Галеева (1963–2000 
гг.), Равиля Тавтелева (1964-1994 гг.), Нина Васильевна Кириллова (1971–1988 гг.), Рашида 
Искандаровна Галиуллина (2000–2014 гг.), Розалия Шаукатовна Юсупова (2008–2010 гг.), 
Илмира Радиковна Узенбаева (2014–2018 гг).

1 – Тавтилов Загидулла Саитгареевич; 2 – Продавцы Тавтилов Загидулла, Тавтилова Сирень; 3 – Тавтелева 
Равиля Ризатдиновна. Стаж – 40 лет, из них 30 лет в торговле. Ветеран труда; 4 – Мингазова Назия Назьмеевна – 
продавец продуктового магазина; 5 – Галиева Гульсум Гайнутдиновна. В торговле работала более 30 лет. Ветеран 
труда; 6 –  Продавец Галиуллина Рашида Искандаровна, 2011 г.

1 2

3 4
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ДЕТСКИЙ САД

Детский сад – это счастливая частичка детства, которая запоминается на всю жизнь. Ещё в 
довоенное время в селе Никитино были открыты детские ясли. Об этом свидетельствуют воспоми-
нания старожилов и сведения из районной газеты «Знамя колхоза». В статье за 1940 г. отмечается, 
что райздрав заключил с 23 колхозами (а в Гавриловском районе тогда насчитывалось 50 колхо-
зов) договора на открытие к весеннему севу детских яслей. Председатель колхоза «Сакмара» под-
готовил помещение, приобрёл мебель и оборудование, выделил продукты питания. Подготовкой 
яслей к работе занималась Гайша Хасановна Давлетшина (по мужу Бакиева). Как долго просуще-
ствовали ясли, кто ещё в них работал, где они размещались – таких сведений найти не удалось.

Новый этап в жизни никитинского детского сада начался 1 февраля 1990 г., когда по 
по ходатайству депутата районного совета Эльфии Нурулловны Макаевой совхоз «Колос» пе-
рестроил бывший жилой дом под детский сад, здесь были оборудованы игровая комната, 
спальня, пищеблок, санузел и раздевалка.

Учреждение было рассчитано на 20 детей (одну разновозрастную группу). Возглавила 
его Габида Хуснутдиновна Сулейманова. Детсаду дали звучное имя «Чулпан», что означает 
«восходящая утренняя звезда». Однако надо отметить, что этому «восхождению» предшество-
вала кропотливая годичная работа. Во-первых, были проведены внутренние отделочные рабо-
ты. Побелка, покраска легли на плечи будущей заведующей, а также воспитательницы Аль-
миры Нуреевны Белевой и родителей будущих воспитанников. Кроме того, были закуплены 
мебель, посуда, постельные комплекты, игрушки, оборудование для кухни и санузлов. Всю ра-
боту не перечесть! Огромное содействие в решении насущных вопросов заведующей детским 
садом оказал её муж Альмир Галяутдинович, который в то время был управлявшим первым 
отделением совхоза «Колос». Габида Хуснутдиновна не только сама работала, но и, что назы-
вается, стучалась во все двери, если нужна была помощь во благо маленьких воспитанников. 
На открытие садика глава администрации района Вячеслав Петрович Абросимов по прось-
бе неутомимой Габиды Сулеймановой выделил деньги и машину для закупки продуктов. 

Когда назрела необходимость в ограждении территории детского учреждения, ремонте 
фасада здания, Габида Хуснутдиновна, узнав, что в Чёрный Отрог приезжает наш земляк, 
председатель правления «Газпрома» Виктор Степанович Черномырдин, сумела через охрану 
пробиться к нему и рассказать о возникших проблемах. Виктор Степанович тут же дал ука-
зание генеральному директору «Оренбурггазпрома» Василию Николаеву принять меры. По 
завершении благоустройства Василий Васильевич лично приезжал в Никитинский детсад и 
проверял проделанную работу. 

В тяжёлые 1990-е годы трудно было с обеспечением. Сулейманова сама возила продукты 
для детского сада из Чёрного Отрога, методическую литературу из Саракташа. Было время, 
когда даже сахара не было на складе, и тогда она сама пекла для детей пироги, приносила из 
дома мёд. Будучи требовательной в работе к себе и коллегам, обладая высокими организатор-
скими способностями и умением наладить тесный контакт с родителями, Габида Хуснутди-
новна за годы работы укрепила материально-техническую базу вверенного ей учреждения. В 
2005 г. за многолетний плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения она 
была награждена благодарственным письмом районного отдела образования.

С благодарностью вспоминает бывшая заведующая родителей, которые вместе с персо-
налом дружно проводили в детском саду ремонты, сажали огород, мыли ковры, проводили

утренники и субботники. Не забывает Габида Сулейманова и своих верных сотрудников, бла-
годаря профессионализму и талантам которых дети всесторонне развивались, всегда были 
сыты, содержались в чистоте и уюте. Со дня функционирования детского сада бессменным 
воспитателем в нём была Альмира Нуриевна Белева. Своим добросовестным трудом она за-
воевала любовь своих воспитанников и отвечала им тем же. В разные годы поварами в уч-
реждении работали Галия Байгильдина, Райса Тукманбетова, Муслима Нургалимова, Алёна 
Габитова, нянями – Альфира Габитова, Люция Сулейманова, Гульнира Байгильдина, Аль-
бина Радиковна Имашева, Альфира Сулейманова, музыкальными руководителями – Марат 
Хуббулович Иманкулов, Рузиля Аксановна Сулейманова.

С первых же дней функционирования «Чулпан» персонал принялся облагораживать и 
озеленять прилегающую территорию. Дети предшкольного возраста также принимали актив-
ное участие в этом благородном деле: поливали из леек саженцы берёзок, ёлочек и сирени.К 
сожалению, ёлочки не прижились, зато раскидистый куст фиолетовой сирени каждую весну 
радовал никитинцев обильным цветением, а его благоуханный запах распространялся на всю 
округу. А красавицы-берёзы, которым сегодня уже 30лет и высокие кроны которых устремля-
ются в небо, – почти ровесницы первых выпускников нашего сада.

Вместе со своими маленькими подопечными воспитательницы разводили огород в 
специально отведённом месте. Старшая подгруппа с большим желанием ухаживала за огур-
цами, помидорами, редисом, свеклой, морковью, капустой. Таким образом было организо-
вано трудовое воспитание детей. Организовывались прогулки с целью знакомства с родным 
краем: ходили в лес, на речку. Изучалась природа. Ребят знакомили с лечебными травами и 
цветами, а принесённые с речки красивые камушки использовались для создания поделок. 
Так воспитывались любовь и бережное отношение к окружающему миру, совершенствовалось 
физическое развитие детей.

В «Чулпан» всегда соблюдался принцип преемственности поколений. Старшие воспи-
танники с большим желанием и интересом помогали младшим одеваться перед прогулками, 
после сна. Коллектив воспитывал у ребят любовь к чтению, тягу к знаниям, целеустремлённо 
готовя их к школе. Одним словом, взрослые делали всё, чтобы выпускать здоровых, развитых, 
трудолюбивых детей.

С 2005 по 2015 год детский сад возглавляла Светлана Чикунова. «В «Чулпан» я устро-
илась переводом из Черноотрожской школы. Опыта заведующей детским садом у меня не 
было, а работа предстояла большая. Очень помогали мне во всём методист Саракташского 
РОО Валентина Михайловна Михайлова, глава сельсовета Зуфар Шигапович Габзалилов», – 
вспоминает Светлана Геннадьевна. 

Основной задачей для неё стало лицензирование дошкольного учреждения, создание 
безопасных условий для жизни детей, ведь без этого работать детский сад не мог. Чикуно-
ва С.Г. привела в должное состояние нормативно-правовую базу. Первым делом составили и 
утвердили новый устав детского сада, заменили электропроводку и отопительную систему, 
расширили дверные проёмы и построили эвакуационный выход, обновили оборудование на 
кухне. Всё это входило в предписание пожарного надзора и СанПиНа. 

Работы прибавлялось с каждым годом. В 2007-м получили компьютер и 38 тысяч 
рублей, на которые закупили новые игрушки, шкафы для одежды, методические пособия 
дляразвития детей. В обустройстве садика материальную помощь оказывали глава сельсовета 
Зуфар Шигапович Габзалилов, спонсоры и родители. 
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В конце 2014 года встал вопрос о переводе дошкольной группы в здание средней школы. 
К этому важному событию жители Никитино готовились продолжительное время. Чтобы 
дошкольники имели возможность полноценно развиваться, старания приложили не только 
местная и районная власти, строители, но и сами сельчане, спонсоры. Ради максимального 
комфорта маленьких никитинцев под группу отвели часть школы, провели перепланировку 
и ремонт. Теперь левое крыло первого этажа совершенно не узнать! Здесь воспитатели встре-
чают мальчишек и девчонок по утрам в красиво оформленной приёмной. Уют в комнатах 
создают хорошая детская мебель, яркие занавески на окнах, цветные напольные покрытия. 
Малышам комфортно отдыхать после обеда в спальне, развлекаться в игровой. Кроме основ-
ных помещений, в дошкольной группе оборудованы санузел, прачечная, комната выдачи 
белья. Благоустроили и детскую площадку: смонтировали качели, качалки, песочницу. Со-
вместно с родителями под руководством завхоза школы Рафаиля Сулейманова сделали очень 
красивую беседку.

На открытии группы присутствовало много гостей, в том числе заместитель главы рай-
она Анатолий Михайлович Тарасов, начальник отдела образования Олег Александрович 
Киселёв, председатель районного Совета депутатов Людмила Александровна Сухова. Во всех 
поздравлениях звучала мысль о том, что сосуществование дошкольного и школьного учрежде-
ний образования должно положительно сказаться на качестве воспитания и обучения юных 
никитинцев.

Ну, а сама детвора на улучшение условий пребывания в своём «втором доме» отреаги-
ровала восторженно. Ребята с удовольствием посещают детский сад, где их встречают люби-
мые воспитатели Гульшат Ильшатовна Псянчина, Дания Равкатовна Шарипова, няня Алсу 
Иманкулова.

В Никитинском детском саду сложились свои традиции. Наряду с привычными празд-
никами и развлечениями здесь регулярно проводятся театрализованные представления.

Не одно поколение детей вырастили воспитатели за 30 лет существования «Чулпан». 
В этом дошкольном учреждении всегда работали и работают люди, несущие тепло, заботу, 
радость открытия мира нашим малышам. Они помнят своих воспитанников, гордятся их 
успехами, с нетерпением ждут новых встреч.

А история нашего детского сада на этом не заканчивается – она начинает новый отсчёт!

1, 2 – Наш детский сад.

1 2

1 – Здание старого детского сада; 2 – Воспитатель Белева А.Н., заведующая Сулейманова Г.Х., повар  Нур-
галимова М. М.; 3 – Слева направо: повар Нургалимова Муслима Мидхатовна, няня Имашева Альбина Радиковна, 
музыкальный работник Сулейманова Рузиля Аксановна с воспитанниками; 4 – Справа: Сулейманова Габида Хус-
нутдиновна со своими воспитанниками, 2002 год; 5 – Сулейманова Габида Хуснутдиновна и Белева Альмира 
Нуриевна с детьми; 6 – Занятия в игровой комнате,  2020 г.
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ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИКБЕЗ В КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

Грамотность – важнейший показатель культуры человека. Россия в образовании отстава-
ла от наиболее передовых стран, таких как Швеция, Норвегия. Сказывалось это и в казачьих 
войсках. До 1819 г. в Оренбургском войске не было ни одной школы. 3 сентября этого года на-
чальник штаба Отдельного Оренбургского корпуса генерал-майор Гавриил Веселитский, пере-
давая Высочайшее повеление императора Александра I о ликвидации безграмотности, пред-
писал войсковой канцелярии организовать за счёт средств казаков школы во всех кантонах.

Первое образовательное учреждение было открыто 5 октября 1823 г. в Илецкой защите, 
далее – в Нижнеозёрной, Оренбургской, Коельской, Еткульской, Татищевской станицах, чуть 
позже – в станицах Никольской, Каменноозёрной и Буранной. К 1830 г. школ стало 30. Есть 
сведения, что в декабре 1850 г. была открыта школа в станице Дедуровской, её учителю опре-
делено жалованье по 25 с половиной копеек серебром в месяц за каждого мальчика (ученика), 
а до этого дети ходили в Павловскую станичную школу.

Вообще работа учителя не оплачивалась, а засчитывалась как военная служба. Сперва 
школы размещались в неприспособленных «наёмных зданиях», и только к концу 19 в. стали 
строиться типовые здания школ, а при школах – квартиры для педагогов.

В 1845 г. во всех школах была введена единая Белл-Ланкастерская (или просто лан-
кастерская) система образования. В соответствии с ней лучшие ученики под наблюдением 
педагога учили более слабых. Это давало возможность обучать много ребят одновременно в 
одной учебной комнате при помощи одного учителя. Попытки «взаимного обучения» пред-
принимались довольно давно, но разработкой и приведением его в систему занялись только в 
конце 18 в. англичане Андрю Белль и Джозеф Ланкастер, причём одновременно и совершен-
но независимо друг от друга.

К 1 января 1848 г. в полку № 3 действовало 7 школ: Черноотрожская, Воздвиженская, 
Красногорская, Причистенская, Верхнеозёрная, Никольская, Ильинская. В 1850 г. было уже 
72 станичных ланкастерских школ, 76 учителей, 2207 учеников (29 детей чиновников и 2178 – 
нижних чинов).

В рапорте от 14 сентября 1857 г. командир 3 полка есаул Юдин отмечал, что отсутствуют 
помещения для школ в станицах Красногорской и Воздвиженской, в отряде Новочеркасском. 
Планировалось открыть ещё две школы – в станице Никольской и посёлке Никитинском.

Несмотря на трудную службу по охране государственной границы, казаки старались 
учить своих детей. Поэтому правдой или неправдой они заманивали в школы на должность 
учителя любого грамотного человека, кто бы он ни был – странствующий ли монах, беглый 
ли дворовый или пьяница. Вот почему первоначально педагоги, сами не имея специального 
образования, учили детей только чтению и письму, и только в некоторых школах обучали на-
чальным правилам арифметики и грамматики. Закон Божия преподавался в тех только шко-
лах, где местные священники приняли на себя эту обязанность без всякого вознаграждения.

Долгое время казачьи школы в силу материальных затруднений действовали без книг 
для первоначального обучения грамоте, бумаги для письма, перьев, карандашей и аспид-
ных (грифельных) досок. В первые годы обучения дети писали буквы и слоги на песке

(использовались ящики с песком), и только на третий или четвёртый год им разрешалось 
писать на бумаге. Стальных перьев не было, брали гусиные. В 5, 6, 7 классах благодаря попе-
чению полковых командиров школьники обучались фронтовым премудростям и пению по 
нотам.

Учителя-офицеры строго наказывали воспитанников за невыученный урок, за непра-
вильно написанную букву или слово, за проявленную недисциплинированность в строю и др. 
Все эти нарушения записывались в «штрафной журнал» и копились до субботы, когда вёлся 
подсчёт розог и осуществлялось наказание. Особо нерадивым ребятам доставалось до 100 ро-
зог. Солдаты-сторожа умели сечь жестоко, но провинившимся в процессе порки категориче-
ски запрещалось подавать какой-либо звук.

Если к 1847 г. насчитывалось станичных училищ по методе Ланкастера 30, преподава-
телей в них –также 30, а учащихся – 913 (1 учащийся приходился на 183 человек общего наро-
донаселения), то к 1850 г. станичных училищ стало уже 72, преподавателей – 76, учащихся – 
2207. Войску предоставляли вакансии для поступления их учащихся в иные образовательные 
заведения: в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус – 30 мест, в столичный корпус – 
10, в Петербургскую медицинскую академию – 10, в Оренбургское девичье училище – 10, в 
училище земледелия и лесоводства – 24. Система вакансий и резервирования мест для детей 
казаков в лучших учебных заведениях страны во многом способствовала формированию ка-
зачьей интеллигенции.

Во второй трети 19 в. командование Оренбургского казачьего войска начинает осозна-
вать, что развитие будущего воина надо начинать со школьной скамьи.  Наказной атаман 
специальным приказом по войску 16 марта 1842 г. предписывает организовать в каждой ста-
нице в воскресные дни обучение малолеток «цельной стрельбе, сначала пешими, а когда по-
лучат достаточный навык, собирать верхом и укоренять между ними древние воинские игры: 
ристания на лошадях, плавание, ловкое действие пикою и саблею, стреляние в цель из писто-
лета и ружья, бегание, борьбу и прочие гимнастические упражнения, свойственные казачьей 
службе».

В 1870 г. в казачьих войсках Урала расширяется сеть учебных заведений, значитель-
но увеличивается число народных, приходских, сельских и станичных училищ. Наиболее 
интенсивное развитие получает начальное образование. По инициативе наказного атамана 
генерал-майора Константина Боборыкина вводится обязательное начальное образование для 
мальчиков «и очень желательно для девочек», достигших 8-9-летнего возраста. Он издаёт при-
каз о внутреннем распорядке школ, о присяге учителей и их функциональных обязанностях. 
В этот период происходят серьёзные сдвиги в школьном вопросе. Большое внимание уделяет-
ся поднятию военного образования казачат: обучению стойке, поворотам, маршировке, вла-
дению оружием. Патриотическое воспитание строится на преданиях казаков, их традициях, 
обычаях, обрядах, песнях, поговорках и т.д. В станицах и посёлках учреждается более 50 
бесплатных библиотек «для расширения умственного и нравственного кругозора». Распоря-
жением атамана от 19 августа 1819 г. по воскресным и праздничным дням обучают чтению и 
письму также 18-20-летних казаков. Только за год в губернии возрастает число школ: до 300 – 
мужских и до 119 – женских, в которых в общей сложности обучается 8769 мальчиков и 2240 
девочек. 

Первая светская школа для киргизских детей была открыта в Оренбурге в 1850 г. Она 
имела семилетний срок обучения и за 19 лет подготовила 48 учителей для киргизских школ.
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Инородческое население не знало русский язык, что затрудняло общение с ними власт-
ных структур. Поэтому открываются в Оренбурге при Меновом дворе киргизская и в Самаре 
татаро-калмыцкая школы, призванные готовить кадры толмачей для общения с инородца-
ми. И во второй половине 19 в. по инициативе властей начинают открываться «инородческие» 
школы.

В 1861-64 гг. открываются русско-киргизские школы в Троицке, Уральске, Тургае. С 1863 
г. в Орске работала киргизская учительская школа. За счёт казны в Оренбурге содержались 
4 башкирские ремесленные школы по 30 учеников в каждой. В 1865–1880 гг. организуются 
школы для киргизских, башкирских, мещерякских и калмыцких детей. Киргизские дети 
учились в школе ремесленных учеников города Уральска и двух русско-киргизских учили-
щах – в городе Гурьеве и станице Илек. Всего обучалось 408 учеников. В киргизских волостях 
работало 10 школ на 510 учеников, в том числе 25 девочек.

В каждом губернском городе открылось Главное народное училище из четырёх разрядов 
и классов. В первом классе обучались чтению, письму, первоначальным основам Христиан-
ского закона и добронравию, счёту, чтению букваря, катехизиса и священной истории. Во 
втором классе начинали читать пространный катехизис, книгу о должностях человека и 
гражданина, повторяли священную историю, изучали грамматические правила, обучались 
рисованию. Третий класс посвящался изучению Евангелия, повторению пространного кате-
хизиса, учению второй части арифметики, первой части всеобщей истории, введению в Ев-
ропейскую географию, землеописанию Российского государства и расписной грамматике с 
упражнениями в правописании. В четвёртом классе, рассчитанном на два года обучения, 
ученики повторяли ранее изученный материал, а также изучали российскую историю, гео-
графию всеобщую и математическую, основы геометрии, механики, физики, естественной 
истории и гражданской архитектуры. На Урале народные училища были в Оренбурге (41 
учащийся), Уфе (110), Мензелинске (99), в Челябинске, переведённое в Бузулук (72 ученика).

По инициативе наказного атамана генерал-лейтенанта Михаила Астафьева впервые в 
ОКВ стали открываться станичные и поселковые библиотеки. 12 января 1882 г. наказной 
атаман уведомил Главное управление казачьих войск о том, что станичные и поселковые 
школы полностью обеспечены «образцовыми» учебниками, регулярно проводятся съезды 
учителей. Постоянно выписывались книги для библиотек, укреплялась связь библиотек со 
школами. Выписывались книги исторического, духовно-нравственного, повествовательного 
содержания. Через семь лет, в 1889 г., стали открываться публичные библиотеки при народ-
ных училищах и читальни-библиотеки, в которых кроме художественных книг и учебников 
была периодическая печать и приказы атаманов. Пользование казаками станичных библи-
отек поддерживало в них «охоту к чтению», развивало умственные способности, добрые че-
ловеческие качества. Постепенно поселковые и станичные библиотеки, читальни-библиоте-
ки превратились в центры культурно-просветительных мероприятий, проводимых для всего 
войскового сословия: организовывались духовно-нравственные чтения, спектакли, водевили 
любительских театральных кружков и «духовые концерты».

Народное образование в Оренбургском казачьем войске (ОКВ) было поставлено лучше, 
чем в других. В 1894 г. в Оренбурге действовали: мужская и женская гимназии, два кадетских 
корпуса (Неплюевский и 2-й Оренбургский), казачье юнкерское училище, духовная семина-
рия, женские гимназия и прогимназия, Николаевский институт для воспитания девиц, епар-
хиальное женское училище, городское мужское училище, 6 мужских и приходских училищ, 

инородческая школа, фельдшерское и ремесленное училища. Всего в этих учреждениях обуча-
лись 2463 человека мужского пола и 1133 – женского. На 1 января 1902 г. в ОКВ работало 520 
одноклассных (срок обучения – 4 года) и двухклассных (срок обучения – 5 лет) поселковых и 
станичных школ.

Подготовка военных кадров нерусской национальности осуществлялась в Неплюевском 
военном училище (позже оно стало называться кадетским корпусом), которое готовило офи-
церов и переводчиков. В училище было два отделения – европейское и азиатское. Азиатское 
состояло из четырёх классов: подготовительного, нижнего, среднего и верхнего. Преподава-
лись магометанские духовные предметы, русский, арабский, персидский и татарский языки, 
арифметика, земледелие, лесоводство, история, география, всеобщая и русская литература, 
рисование, «скорописание» и гимнастика.

Азиатское отделение оставило яркий след в культурной жизни края. Неплюевское воен-
ное училище выпускало не только высокообразованных чиновников, но и кадры светской на-
циональной интеллигенции: Салихджан Бикташевич Кукляшев – автор татарских рассказов, 
Мирсалих Мирсалимович Бикчурин много лет учил детей татар, башкир, казахов, калмыков, 
русских, он автор учебников, букварей и алфавита казахского языка, книги «Туркестанская 
область». Оба, и С. Б. Кукляшев, и М. М. Бикчурин, уходили со службы в чине советника, т.е. 
генерала. Также в азиатском отделение учились Мухаметсалим Ишмухаметович Умидбаев 
– башкирский поэт-просветитель, учёный-энциклопедист, Абубакир Ахметжанович Диваев – 
учёный-ориенталист, профессор, Зулкарнаин Шангареевич Дашкин – генерал-майор, обучал-
ся и работал в кадетском корпусе.

Благодаря усилиям самого войскового населения и властей к концу 20 в. Оренбургское 
казачье войско по уровню грамотности стало первым, о чём доложил императору начальник 
Главного управления казачьих войск генерал-майор Павел Щербов-Нефедович. Он отметил, 
что в отношении развития народного образования ОКВ идёт далеко впереди, отношение во-
йсковых властей и самого населения к вопросам образования выше всяких похвал. Это отме-
чали и другие высшие чины, посетившие наш край.

Народное образование постоянно совершенствовалось, начиная от уровня подготовки 
школьного учителя и кончая условиями обучения казачат. Был создан строгий регламент 
работы школы: составлено расписание занятий по дням и неделям, определён порядок про-
ведения выпускных экзаменов. Апробировалась пятибалльная система оценки знаний уча-
щихся. Сложилась определённая система управления школами и контроля за деятельностью 
учителя.

ШКОЛА В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

«В казачьих школах обучались дети с 8 до 14 лет. Курс обучения состоял из чтения, 
письма, грамматики, арифметики. А также изучали элементарный курс истории и геогра-
фии, которые входили в общую хрестоматию и изучались как объяснительное чтение.

Учебниками были «Родное слово» Константин Ушинского, «Книга для классного чте-
ния» Алексея Баранова. Все ученики пользовались услугами станичной библиотеки.

В станичных школах были одни зимние каникулы (с 23 декабря по 9 января).
В казачьих школах проводилось военное обучение ребят. Около школ сооружались лестницы, 

заплоты, деревянная «кобылка» для упражнений в лазании, прыгании и т.д. В инвентарь школы
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входили деревянные шашки, пики, винтовки. Раз в неделю с ребятами проводил занятия 
кто-нибудь из казачьих вахмистров. 

Успехи в учёбе и поведении оценивались учителями по пятибалльной системе. Каждый балл соот-
ветствовал следующим качествам: 1 – худым, 2- средним, 3- достаточным, 4- хорошим, 5- отличным.

В школе процветали телесные наказания: провинившихся учеников оставляли после уро-
ков, ставили на колени на пол, на рубцы парт (парты были на 4-5 учеников, в верхней части 
стола прибивались планочки, чтобы не скатывались ручка или карандаш, на эти рубцы и ста-
вили). Применялось и рукоприкладство: дёргание за ухо, удар прутиком, линейкой по руке или 
по плечу. Учителя употребляли различные эпитеты: «лентяй», «неслух», «бестолочь»…

Школами ведал наблюдающий (инспектор), назначаемый атаманом казачьего отдела. 
Он отвечал за постановку работы в школах, проверял её выполнение».

Из книги Н. М. Киселёва
«Форпост. Страницы истории. Монография в двух частях».

 Оренбург, 2012 г.

ТАТАРСКИЕ ШКОЛЫ

«В Оренбургской губернии во второй половине 19 в. широкое распространение получи-
ли школы низшего типа – мәктәб, среднего уровня – мәдрәсә. Приходские школы (мәхәл-
ләмәдрәсәсе) были почти в каждом татарском селении. В 1886 г. губернский статистический 
комитет взял на учёт 153 школы при мечетях». (Из книги М. Н. Фахретдинова «Народное 
образование в Башкирии в пореформенный период 60-70 гг. XIX века». Москва, 1994 г.)

Обучение девочек и мальчиков велось раздельно.
Женское образование. Традиционно девочек обучали дома абыстаи (мөгаллимә) – жёны 

имамов прихода. Как и мальчиков, их учили читать наизусть суры (стихи) Корана, обучали 
арабской графике. Первая новометодная школа (ысулджадид) открылась в Сеитовом Посаде 
в 1896 г. Гани баем Хусаиновым. Учительницей была Фатима Адамова (Адгамова), а шефом 
была назначена жена золотопромышленника, мецената и поэта Закира Рамиева-Дэрдемен-
да-Махуба (Махубжамал). Затем она стала называться «Школой Рамия» («Рамий мәктәбе») и 
готовила для татарских школ губернии женщин-учителей.

Позднее в Посаде открыли ещё несколько школ для девочек. Одна из них, «Нәзирә ха-
ным мәктәбе», завоевала известность качеством обучения и воспитания. Находилась она на 
содержании зажиточных купцов, а преподавала в этой школе Назира Гайнуллина.

В 1887 г. Гани бай купил дом в Оренбурге и открыл первую мусульманскую городскую 
женскую школу. Заведующей в ней стала Фатима Салиховна Адгамова. Школа проработала 
до 1925 г., программа обучения в ней приближалась к гимназиям тех лет. Данную школу 
окончила Багбостан Мукминова. 

В 1908 г. при содействии Зияитдина Камалетдинова (основателя уфимского медресе 
«Галия») Багбостан открывает в Оренбурге женское новометодное училище. Оно располага-
лось в доме Спицына на Балтенковском (ныне Трофимовском) переулке. Это учебное заведе-
ние вскоре получает название «Багбустания» и становится известным как медресе Багбостан  
ханум. Учебный курс здесь был рассчитан на два года и включал в себя основы ислама, татар-
ский и русский языки, арифметику и рукоделие. В 1916 г. длительность курса увеличивается 
до 5 лет, а в программе появляются история, география и естественные науки.

Содержание медресе Багбостан ханум обходилось в 2226 рублей в год и покрывалось 
преимущественно из платы за обучение и пожертвований. Размер платы устанавливался с 
учётом материальных возможностей семьи. Например, в 1915 г. для 30 девочек она составляла 
2 руб. в месяц, для 50 учениц – 3 руб., 40 девочек обучались бесплатно. Помимо этого, благо-
даря ходатайству Багбостан Мукминовой, с 1916 г. из городского бюджета для училища стало 
выделяться пособие в размере 150 руб. 

После февральских событий 1917 г. по предложению Багбостан ханум с 20 мая 
по 20 июля были организованы методико-педагогические курсы для мусульманских 
учительниц в деревне Кабаново Оренбургского уезда. Их слушательницами стали око-
ло 250 человек из различных регионов нашей страны, Средней Азии, Сибири, Китая. 
Программа обучения включала широкий спектр дисциплин: мусульманское вероуче-
ние, татарский и русский языки, арифметику, природоведение, географию, рисование, 
методическую работу, дидактику, обществоведение, школьную гигиену, гимнастику, 
краткие сведения по дошкольному воспитанию и внешкольному образованию, методи-
ку практических занятий.

С 1 октября 1917 г. медресе Багбостан ханум перешло в муниципальное ведение, но его 
заведующей по-прежнему оставалась Багбостан Мукминова. В 1925 г. школу закрыли. За всё 
время существования (с 1908 по 1925 гг.) медресе окончили 1212 девушек, 149 из которых стали 
учительницами в мусульманских школах.

Багбостан ханум была замужем за татарским поэтом и педагогом из села Никитино 
Гобайдуллой Габдулловичем Радуди (Мукминовым). Он был автором учебников по физике и 
природоведению, по которым велись занятия в «Багбустании».

В 1910 г. для девочек открывается ещё одна школа. Организовали её Салях Камал и его 
жена Зайнап. Салях был стипендиатом медресе «Хусаиния», окончил Бейрутский универси-
тет. Школа называлась «Зәйнәп Камалия кызлар мәктәбе» («Школа Зайнап Камалии»).

В этих школах помимо обучения давали знания и навыки, необходимые для того, что-
бы девочке стать примерной женой и матерью в мусульманской семье. Уроки этики и мило-
сердия составляли нравственное воспитание, а умение шить, вязать, готовить – житейские 
премудрости.

Мужское образование. Медресе и мектебы существовали при всех мечетях Оренбургской 
губернии. В последнем десятилетии 19 в. в этих заведениях стали переходить к новому методу 
обучения – ысулджадид, где главный акцент делался на светское образование.

Самым известным мусульманским учебным заведением тех лет являлось медресе 
«Хусаиния» в Оренбурге, открытое в 1889 г. благодаря меценатству братьев Хусаиновых, 
особенно Ахмеда. С 1905 г. училище находилось на ул. Гостинодворской (ныне ул. Кирова). 
Построено оно было под руководством десятника и прораба Хаммата Сайфутдинова из 
горного камня, с водяным отоплением и электричеством. В трёх этажах располагались 
учебные классы, общежитие, столовая, библиотека. Здесь же размещались мечеть, дом имама, 
двухэтажный дом для учителей и служащих. На строительство было потрачено 43364 руб.

Преподавание в медресе велось по новым методам тогдашнего времени. Помимо основ 
магометанской религии, которые изучались на татарском и арабских языках, в «Хусаинии» 
преподавались следующие светские предметы: татарский, русский, арабский, немецкий, 
французский языки, татарская, русская, арабская, иранская литература, российская исто-
рия, татарская история, философия, учение о нравственности, законоведение, педагогика, 
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психология, логика, методика различных предметов, гигиена и медицинские знания, гим-
настика, чистописание, черчение, рисование, торговое дело, политэкономия, арифметика, 
алгебра, труд.

Из стен «Хусаинии» вышли выдающиеся государственные и партийные деятели, рево-
люционеры, духовные лидеры, журналисты, деятели просвещения, науки, культуры народов 
тюркской языковой культуры, которые составили цвет татарской, башкирской и казахской 
интеллигенции. Среди них – поэт, герой Советского Союза Муса Джалиль, писатели и поэты 
Сагит Агиш, Афзал Тагиров, Гариф Гумер, Хусаин Абушаев-Атлаши, Мухаммет Гали, дра-
матург Мирхайдар Файзи, один из основоположников Татарского драматического театра, 
Ильясбек Кудашев-Ашказарский, композитор-драматург Хабибулла Ибрагимов, башкирский 
драматург и фольклорист Мухаметша Бурангулов, башкирский поэт, литературовед, фолькло-
рист Габдулла Амантай, казахский писатель и журналист Жиенгали Тлепбергенов, первый 
казахский профессор-языковед, тюрколог-филолог, один из учредителей Казахского филиала 
АН СССР Кудайберген Жубанов, религиозный и общественный деятель Джигангир Абыз-
гильдин, государственный деятель и писатель Шамиль Усманов, поэт из с. Никитино Гобай-
дулла Мукменов-Радуди, Шагит Худейбердин, Галим Айдаров, Ярлы Карим, Шамун Фидаи, 
Ибрагим Алмашев, Г. Ахмеров, Нури Сакаев, Вали Фатихов, журналист Ракиб Ракиби, из-
вестный учитель математики, краевед из с. Никитино Ибатулла Таналин и другие. Послед-
ний выпуск в медресе «Хусаиния» состоялся в 1919 г. 

За 30 лет существования преподавательскую деятельность в медресе вели 150 выдаю-
щихся деятелей, поэтов, писателей, литературных критиков, редакторов, издателей газет и 
журналов, авторов учебников. Среди них – Риза Фахретдинов, Сагит Рамиев, Шариф Камал, 
Гаяз Исхаки, Джамал Валиди, Фатих Карими, Сагит Сунчелей, Борхан Шараф, наш одно-
сельчанин Тухватулла Гиззятович Ченакаев (известный под псевдонимом Тухват Ченакай), 
Ханафи Бакиров (последний директор медресе), Габдулла Ибрагимов-Шнаси, Габдерашит 
Фахретдинов, Харис Файзуллин, Муса Бигиев, Габдрахман Сагди, Нигматулла Еникеев, Гай-
са Еникеев, Нургали Надиев, Губайдулла Рафиков (автор учебников) и другие.

Мечеть и медресе финансировал Ахмед Хусаинов. После своей смерти Ахмед Галиевич 
оставил одно из крупнейших в Российской империи завещаний (вакуф) на сумму около 500 
тыс. рублей. По тем временам это была огромная сумма, если учесть, что одна лошадь стоила 
от 5 до 8 руб. Завещанные меценатом деньги шли на содержание мечети и медресе и разные 
благотворительные цели. 

По данным кандидата исторических наук Альфии Бакировой, в 1913 г. в Оренбуржье 
насчитывалось 450 школ, организованных при приходских мечетях. В средних духовных 
школах – медресе – обучалось 2085 шакирдов (из их 1346 татар, 687 башкир, 52 казаха). 

Судьба оренбургской «Хусаинии» такова: после закрытия в 1919 г.непродолжительное 
время медресе являлось татаро-башкирской учительской семинарией. В том же году семина-
рия была преобразована в Восточный институт народного образования. В 1921 г.он получило 
новое название – Татарский институт народного образования (учебное заведение уровня пед-
техникума). Так как там обучалось много башкирской и казахской молодёжи, из него выде-
лились Башкирский институт народного образования (БИНО) и Казахский институт народ-
ного образования (КИНО). БИНО стал работать в здании Караван-Сарая, а затем переведён в 
Башкортостан. КИНО в 1925 г. как педтехникум был переведён в Кызыл-Орду (столицу вновь 
образованной Казахской автономной республики).

Для оставшихся учащихся-татар был образован Оренбург-
ский татарский педагогический техникум, который в 1927 г. 
стал называться татаро-башкирским педтехникумом. В 1935 г. 
его перевели в Бугуруслан, и он стал Бугурусланским татаро-баш-
кирским педучилищем. Когда началась война, здание было 
передано под госпиталь, а училище вместе с кадрами, библио-
текой перебазировалось в село Жёлтое Зианчуринского (ныне 
Саракташского) района. Оно проработало здесь до 1955 г. и выпу-
стило много квалифицированных учителей начальных классов.

В 1930 г. открывается Татаро-Башкирский агропедин-
ститут – первое высшее учебное заведение для татар и баш-
кир. В 1932 г. вуз переименуется в Высший государственный 
татаро-башкирский пединститут, в 1935 г. – в пединститут 
имени В. П. Чкалова.

2

В 1930-1940 гг. при пединституте действовал рабфак им. И.В. Сталина с педагогическим 
уклоном на татаро-башкирский язык. Он подготовил немало учителей начальных классов, 
часть которых продолжало образование в институте, а многие пошли в школы области.

1 – Багбостан – жена Гобайдуллы Мукменова (Радуди); 2 – Педагогические курсы, организованные Багбостан в 
с. Кабанкино в 1916 -1917 гг.;

1

ШКОЛА В НАШЕМ СЕЛЕ

В 1904-1905 гг. при содействии мецената и купца 1 гильдии Ахмеда Хусаинова, который 
ранее открыл Оренбургскую медресе «Хусаиния», при мечети в селе открываются сразу две 
школы. В них детей мусульман обучали азам грамоты и письму. Одна из этих приходских 
школ располагалась в доме рядом с каменной мечетью. В этом домике было четыре комнаты: 
в одной жили мальчики, в другой был учебный класс, а в третьей комнате жил учитель-му-
галлим. Мальчики учились целую неделю, кроме пятницы. Они оставались здесь и ночевать. 
Девочки занимались отдельно и только до обеда, их обучала абыстай. 

В 1906 г. открывается русская казачья школа. В ней наряду с русскими детьми могли 
учиться и дети татар.

Серьёзной проблемой для Российской Империи была неграмотность значительной 
части населения. На основе декретов СНК, Конституции РСФСР, принятых в 1918-1919 гг.,
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1

1 – Здание старой школы, 1950 г.; 2 – Здания школы, 1950  г.; 3 – Здание школы с 1960-1978 гг.; 4 – 1947 г. 
Урок физкультуры, учитель - Бикчентаев Хильват Кабирович.

1935 год 1939 год

Начальные школы 30 36

Неполные средние школы 4 7

Средние школы - 3

Количество учащихся 2171 5306

система образования в советской коренным образом изменилась. Существование частных 
школ было запрещено, введено бесплатное обучение, совместное обучение детей обоего пола. 
Школа отделялась от церкви, а церковь – от государства, в учебных заведениях запрещалось 
преподавание какого бы то ни было вероучения и исполнение обрядов религиозного культа. 
Отменялись физические наказания детей, все национальности получили право обучения на 
родном языке. В октябре 1918 г. введено положение «О единой трудовой школе РСФСР».

Развивались также национальные школы. Правительство всячески стремилось оказать им 
помощь. На них распространялись все законы и распоряжения, издаваемые центральными ор-
ганами власти РСФСР и СССР по Единой трудовой школе. Отдел национальных школ Нарком-
проса РСФСР помогал создать учебники и организовывал подготовку учителей, а секции и по-
дотделы местных отделов народного образования осуществляли школам необходимую помощь. 

В 1921 г. в селе Никитино была открыта начальная школа с политехническим обучени-
ем. Оно сводилось к тому, чтобы дети учились работать на земле, обрабатывать её. Кроме этого 
было введено столярное дело. Первыми учителями новой школы были: 

Гутов Ахмадулла

– Гутов Ахмадулла – учитель татарского языка и 
литературы. Награждён Орденом Ленина.

– Мамин Хаким – учитель географии, сын сельского 
активиста, убитого белоказаками в 1919 г. Именно ему и его 
товарищам в напряжённой борьбе с казаками, которые держали 
власть в селе, удалось установить в с. Никитино советскую 
власть. Одним из первых её завоеваний и стало открытие 
школы. Хаким Мамин умер в 1968 г.

– Халитов Бадретдин – учитель русского языка и литера-
туры. Был заведующим избы-читальни. Награждён грамотой за 
активное участие в печати.

26 декабря 1919 г. был подписан декрет о том, что всё на-
селение страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать 
или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или

русском языке (по желанию). В стране развернулось всенародное движение по ликвидации 
безграмотности и малограмотности взрослого населения. В 1927 г. в числе 84 кружков, открыв-
шихся в Оренбургской губернии по ликвидации неграмотности, организовывается ликбез и 
в нашем селе. Лучшими культармейцами, обучающими неграмотных были Вагиз Якупов, Х. 
Асфандияров, Рахима Сагитова, Халит Макаев, Хаким Мамин, Бадретдин Халитов.

Дело по ликвидации безграмотности продолжалось до 1939 г. С 1923 по 1939 гг. в СССР 
обучалось более 50 млн. неграмотных и около 40 млн. малограмотных людей разных возрастов.

В 1930 г.советское государство ввело всеобщее обязательное начальное обучение. Вот не-
которые сведения по Гавриловскому району:

2

3

4
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1 – Учителя Никитинской школы 1937 г. 1 ряд: Сафарова Срур, Давлетшин Акар, Таналина Бадриямал. 
2 ряд: Макаев Мазит, Таналин Хопперахман, Мамин Хаким. 3 ряд: имена не установлены; 2 – Слева направо 
Давлетшин Аскар, Таналина Бадриамал, Сафарова Срур, Макаев Мазит. 6 мая 1936 г; 3 – 1 ряд: …, Сулюкманов 
Юнус, Макаев Мазит, … 2 ряд: Давлетшин Аскар, Таналин Рахман (Хопперахман), Сафаров Ибрагим, Мамин 
Хаким; 5 – 1946 г. 1 ряд: Шарипов Вильдан, Абзалов Шаукат, Сагитов Хайрулла, Ибатуллин Хазиахмет, Кучаев 
Сагидулла. 2 ряд: Сагитова Зухра, Гутов Ахмадулла, Макаев Мазит, Мамин Хаким, Макаев Халит, Кучаева 
Гайша; 3 ряд: Шарипова Камал, Абзалова Гульминур, Макаева Карима; 6 – 1950-51 учебный год, конференция 
учителей школ района.

В 1926 г. в селе возникла пионерская организация из 17 пионеров. В организацию могли 
вступать только дети бедняков. В клубе юные пионеры давали торжественное обещание, и им 
повязали красные галстуки из хлопчатобумажной красной ткани (тогда ещё не было шёл-
ковых галстуков). Первым пионерским вожатым стал Исмагил Бикчентаев, позже вожатым 
был Мазит Макаев.

Пионерская организация активно включилась в общенародное дело. Она агитировала 
сельчан за коллективизацию, помогала старшим во время раскулачивания. Пионеры также 
собирали металлолом, тряпьё, золу и куриный помёт для удобрения.

В 1932 г. в селе открылась семилетняя школа, которую называли ШКМ (школой кол-
хозной молодёжи). Директором её стал Салих Мамашев. Учителями работали Исмагилов 
(других данных нет), Ибрагим Валеевич Сафаров. Обучение началось 1 октября. Поначалу 
в школе существовала бригадная смена. Классы делились на отдельные группы (бригады), 
выбирался бригадир, и он проводил работу по самостоятельному обучению, отвечал за дисци-
плину и успеваемость. Конечно, этот порядок не был эффективен: учащиеся не получали необ-
ходимых знаний, которые мог бы дать им учитель. В 1934 г. такая система была упразднена. 

После образования семилетки возникла и школьная комсомольская организация. Её 
секретарем стал Аскар Хасанович Давлетшин. 

В 1936 г. был организован первый летний пионерский лагерь Гавриловского района. Рас-
полагался он на базе Никитинской школы (здесь размещались спальные корпуса), а столовая 
была в здании бывшей мечети.

Пионервожатыми стали молодые учительницы из с. Чёрный Отрог и учитель из Ни-
китинской школы Аскар Давлетшин. Директором школы тогда работал Хопперахман Тана-
лин. Полковник Хасан Зарифович Габзалилов в своих воспоминаниях пишет: «Мне выделили 
путёвку в лагерь за отличную учёбу в Кабановской школе. В лагере отдыхали в основном дети 
районного начальства. За время отдыха в лагере один раз нас возили на грузовой машине в 
кино в посёлок Саракташ. Именно там я впервые увидел звуковое кино. К своим детям-пио-
нерам по выходным на легковых машинах приезжали родители из Чёрного Отрога, привозили 
чистое бельё и много разных лакомств. В лагерной столовой нас кормили тоже очень хоро-
шо». Дети в лагере отлично отдыхали. Пионеры дружно, с песнями, с красными флажками в 
руках (девочки – в белых платочках, мальчики – в тюбетейках) ходили на Сакмару купаться 
и загорать. А деревенские мальчишки и девчонки с завистью бежали за ними.

12 августа 1939 г. семилетняя школа в селе Никитино стала средней. Её директором был 
назначен Хаким Идиятович Шамгунов, завучем – Хайрулла Загитович Сагитов. Преподава-
ние всех предметов велось на татарском языке. Кроме уже работавших учителей коллектив по-
полнили выпускники Оренбургского педучилища: Сагидулла Ахузинович Кучаев, Вильдан 
Хабибуллович Шарипов, Ш. А. Абзалов, Мазит Фазылович Макаев, Хазиахмет Лотфуллович 
Ибатуллин, Фатыма Габдулвахитовна Ибатуллина. Педагоги работали над важными вопро-
сами обучения и воспитания, создания крепкого спаянного трудоспособного коллектива уча-
щихся. Были некоторые проблемы в организации учебно-воспитательного процесса: не хвата-
ло учебников, тетрадей, тесно было в школьном здании, хотя бывшую мечеть уже перестроили 
в школу. Дети хотели учиться, несмотря ни на какие трудности. Были времена, когда вместо 
тетради использовали старые газеты и даже религиозные книги, где писали между строчек.

Решением Совета Народных Комиссаров № 27 от 26 октября 1940 г. в СССР была введена 
общеобязательная плата за обучение для всех учащихся вузов, 8, 9, и 10 классов средних школ, 
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1 – 1 ряд: Айдапкилева Закия, Макаева Фазыла, Маметов Искандар. 2 ряд: Гутов Ахмадулла, Шарафутдинова Буляк, 
Таналина Бадриямал, Шарипова Камал, Шарипов Вильдан. 3 ряд: Хисамутдинов Ришат, Ибрагимов Латып, Таналин Иба-
тулла, Таналин Равкат, Мамин Наиль; 2 – Таналин И.А., Таналина Б.Ш., Мусина Л.Г., Сагитов Х.З. 2 ряд: Айдапкилев Р.У., 
Айдапкилева З.Ш., Шарафутдинова Б.Н., Таналин Р.Н., Ишмеева З.Ш., Ишмеев Р. В.; 3 – 1967 год. 1 ряд: Мусина Дамира, 
Таналина Бадриямал, Макаева Гафия, Бикчентаева Разия, Макаева Марзия, Ибатуллина Лилия, Мусина Ляля, Шарипова 
Камал. 2 ряд: Бикчентаев Хильват, Кулманов Куандык, Ибрагимов Латып, Макаев Мазит, Хисамутдинов Ришат, Воробьева 
Валентина. 3 ряд: Ишмеев Рашит, Корнилов Анатолий, Таналин Равкат, Еремеева Масхуда, Мамина Гульчира; 4 – Учитель-
ский коллектив: 1971-1972 учебный год, 1 ряд: Кулманова Магрипа, Хисамутдинова Ляля, Макаева Гафия, Бибикова Нурия, 
Сагитова Флюра, Трофимова Нина. 2 ряд: Маметов Искандар, Кулманов Куандык, Ишмеева Закия, Айдапкилева Закия, 
Трофимова Надежда, Луференко Татьяна, Бикчентаев Хильват. Сулюкманов Юнус. 3 ряд: Симонов Петр, Тавтилев Гариф, 
Ишмеев Рашит, Хисамутдинов Ришат, Ибрагимов Латып, Сагитов Роберт, Таналин Равкат, Ибатуллин Ильдар; 5 – Учитель-
ский коллектив 1976 год; 6 – Педагогический коллектив, 2011 г.

а также техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных 
средних заведений. Данное постановление действовало вплоть до его отмены в 1956 г. по ре-
шению Совета Министров СССР.

Но наступили ещё более суровые времена – началась Великая Отечественная война. 
Советское учительство вписало немало героических страниц в эпопею всенародного подвига 
по освобождению Родины от фашистского ига. Все мы привыкли видеть учителей с указкой 
в руках. Но представителям этой самой гуманной профессии пришлось сменить указку на 
автомат. Ушли на фронт учитель математики Ибатулла Адиятович Таналин, учитель исто-
рии Наиль Хакимович Мамин, учитель начальных классов, бывший секретарь комсомоль-
ской организации Аскар Хасанович Давлетшин, учитель физики Латып Ахметгарифович 
Ибрагимов, учитель географии Хазиахмет Лотфуллович Ибатуллин, учитель биологии Хамит 
Валеевич Макаев, учитель начальных классов Мазит Фазылович Макаев, учитель начальных 
классов Хильват Кабирович Бикчентаев, учитель татарского языка и литературы Ибрагим 
Валеевич Сафаров, учитель химии и биологии Вильдан Хабибуллович Шарипов, учитель на-
чальных классов Юнус Исмагилович Сулюкманов, директор школы в 1940-1941 гг. Хаким 
Идиятович Шамгунов, учителя географии Ш. А. Абзалов и Сагидулла Ахузинович Кучаев. 
Своим героизмом и выдержкой учителя нашей школы показали пример патриотизма.

В годы войны педколлектив в основном состоял из женщин. Вместе с Хайруллой Загитовичем 
Сагитовым обучением занимались Сазида Шаганеевна Биктимирова, Фатыма Габдулвахитовна 
Ибатуллина, Карима Васыловна Ишмеева, Шамсинур Кайсарова, Разия Исхаковна Курамшина, 
Фазыла Мутыковна Макаева, Гайша Абдрахмановна Кучаева, Сафия Хуснутдиновна Муса-
лова, Мунавара Мадъямова (пионервожатая), Чачак Нурулхаковна Мухаметова, Бадриамал 
Шариповна Таналина, Камар Шамгунова, Хабибкамал Гиниятовна Шарипова. 

Война мобилизовала всех на ещё более активную работу по обучению детей. В это время осо-
бенно остро встал вопрос о всеобуче. Главным было не растерять учащихся, не допустить, чтобы 
из-за тяжёлого положения в семье дети бросили школу. Учащиеся уходили из школы только на 
фронт. Приказ № 55 по школе от 6 сентября 1943 г. гласил: «В связи с мобилизацией в Красную 
Армию отчислить из школы следующих учеников: Тавтилова Галия (8 класс), Мамина Ахата (6 
класс), Макаева Самия (9 класс), Сулюкманова Яхъю (8 класс), Мухамметова Равката (9 класс)».

В этих строках мы чувствуем дыхание войны, когда из-за школьных парт уходили на 
фронт даже школьники. Школа продолжала жить заботами села и всей страны. На годы 
Великой Отечественной учащиеся забыли, что такое каникулы, а учителя – что такое отпуск. 
Заканчивался учебный год, и все выходили в поле, в колхозное хозяйство, чтобы помочь в 
посеве, в уборке, в других работах. Каждый выполнял посильную работу, никто не оставался 
в стороне. Об этом свидетельствует приказ по школе от 31 мая 1942 г.:

«Во исполнение постановления СНХ СССР и ЦК ВКП(б), постановления райсовета де-
путатов трудящихся о мобилизации учащихся на сельхозработы приказываю:

Всем учащимся с 6 класса и выше, способным к труду, выйти с 05.06.1942 г. на сельско-
хозяйственную работу. С этой целью организовать бригады.

1 бригада: бригадир – Ишмеева Карима Васыловна, политрук – Мухаметова Чачак.;
2 бригада: бригадир – Кучаева Гайша Абдрахмановна, политрук – Халитов Батретдин;
3 бригада: бригадир – Иблиева Н.Б., политрук – Кайсарова Ш».
Так под руководством учителей в военные годы учащиеся помогали взрослым в тылу. В этих 

бригадах осуществлялось и трудовое, и патриотическое воспитание, и воспитание коллективизма.

5
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Школьные годы чудесные...
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1 – 7 июня 1937 г. Первый выпуск ШКМ (7 кл.), в центре  директор школы – Шамгунов Х.; 2 – 7 класс, 
классный руководитель Гутов Ахмадулла, 1949-1950 гг.; 3 – 1950 г. 1 ряд: Макаев Шамиль, Мухаметова Буляк, Са-
гитов Хайрулла, Макаева Чачак, Ибрагимов Латып, Тукманбетова Чачак, Муратшина Магфия. 2 ряд: Тавтило-
ва Закия, Ишмуратов Фатых, Ибрагимова Сакина, Тавтилов Рашит, Тукманбетов Фоат, Чурина Рашида. 4 ряд:  
Таналина Мукарама; 4 – Искандарова Линура, Тукманбетова Чачак, Таналина Мукарама, Ибрагимов Латып 
А., Вахитов Гарифьян, Ибатуллин Дамир; 5 – 1 ряд: Ильясова Роза, Ибрагимова Насима, Утяганова Гульсум. 2 
ряд Макаев Марсель, Сулейманов Гафур, Тавтилов Дамир; 6 – Макаев Мазит Фазылович с учениками 1961 год.

Большой вклад в общее дело внесла в годы войны учительница Карима Васыловна Ма-
каева (девичья фамилия – Ишмеева). Под её руководством был создан отряд из 30 девочек. 
Они целыми днями жили в поле, пололи просо и пшеницу. Им давали один выходной день, 
потому что в её отряде были дети. Однажды в поле, где они работали, приехала комиссия. 
Они задали вопрос: «Трудно вам?» Карима Васыловна ответила: «На фронте труднее». За па-
триотизм ей дали полкило хлеба, который она разделила на 30 человек. Карима Васыловна 
работала также сторожем во время уборки урожая. За трудодни им выдавали один центнер 
ржи. Зарплату никому не давали. Когда приходило время получать зарплату, они ставили 
только подпись, но денег не получали. Им говорили, что деньги идут в фонд строительства само-
лёта или танка.

Война мобилизовала на фронт большинство мужчин. Но и в тылу они тоже были нуж-
ны, так как в хозяйстве была техника, которой надо было управлять. И вот своих отцов и 
братьев заменили дети – школьники. Приказ № 42 от 30 сентября 1942 г. гласил: «На основа-
нии решения Гавриловского РКВКП (б) организовать кружок по изучению тракторного дела 
во внешкольное время». Тракторное дело изучали 37 учеников.

…Закончилась война, но не ушли трудности. Родине не хватало рабочих рук, однако тре-
бовалось во что бы то ни стало восстанавливать ослабленные хозяйства. И вновь на передний 
фланг выходили учителя – и те, кто во время войны оставался в тылу, и фронтовики, кому 
посчастливилось вернуться живыми с полей сражений.

В послевоенные годы школа изо всех сил помогала родному колхозу, чтобы он смог 
встать на ноги. В этом деле снова активно проявили себя учащиеся. Они на току ворошили 
зерно, пололи колхозные огороды, работали на заготовке сена, в поле собирали колосья, пото-
му что ни один колосок не должен был пропасть.

Обучение во всех классах до 1945 г. велось на татарском языке. В районном архиве со-
хранился приказ о введении с 1 октября 1945 г. преподавания русского языка в 3-4 классах. А 
в 1946 г. ввели русский язык и в 5-6 классах.

Приказ Гавриловского РОНО 
о введении русского языка
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1 – 8 «А» класс. Классный руководитель Сагитов Р.Х., 1980 г.; 2 – 1970 г. Учитель Ибатуллин И.Х.; 3 – 
Хасанова А.Н., ученики 3 Б класса, 1974-75 уч.г.; 4 – В 1 ряду классные руководители Сулейманова Г.И. и 
Тукманбетова З.Г.

3

4

С 1949 г. Никитинская средняя школа становится центром, где учащиеся многих сосед-
них сёл (Биктимирово, Аблязово, Райманкино, Шишма, Кабанкино, Кульчумово, Советское, 
Татарский Саракташ, Карагузино, Ирек, хутора Урняк, Сияльтугай и Белогор) стали полу-
чать среднее образование.  Для них был организован интернат в каменном здании бывшей 
второй мечети.

К 1950 г. в школе образовался сильный учительский состав, способный решать важные 
вопросы в деле обучения и воспитания учащихся. В коллективе было семь учителей с высшим 
образованием, остальные имели среднее педагогическое образование. Школа с этого времени 
становится методическим центром для учителей начальных и семилетних национальных 
школ района. Здесь стали проводиться ежегодные конференции, семинары, во время кото-
рых учителя обменивались опытом, изучали нормативные акты по национальным школам, 
проводили открытые уроки.

С 1962–1963 учебного года Никитинская школа открывает параллельные классы. В па-
раллели «А» учились дети всех национальностей с преподаванием основных предметов на 
русском языке и изучали татарский язык и литературу, в «Б» – татары и башкиры, изучающие 
основные предметы на татарском языке. 

Больше половины учителей, работавших тогда в школе, – это бывшие её выпускники. Из 
25 учителей было 18 мужчин.

В 1965–1966 учебном году в школе обучались 465 детей. Учились в две смены, занимая даже 
классные комнаты школьного интерната. Давно назрел вопрос строительства нового образовательно-
го учреждения. Он не раз поднимался на родительских собраниях, педсоветах, с данным предложе-
нием неоднократно обращались никитинцы в РОНО, ОблОНО. Много усилий вложила в решение 
данной проблемы председатель родительского комитета Сазида Гиниятовна Макаева. И осенью 
1976 г., наконец, началось строительство хозспособом при участии совхоза «Колос». Оно велось удар-
ными темпами. Активное участие в отделочных работах принимали и учителя, и ученики, и роди-
тели: организовывались трудовые десанты, проводились субботники.

Вторая четверть 1978 учебного года ознаменовалось торжественным открытием новой шко-
лы. Не было предела радости учителей и учеников. В новой школе были просторные классные 
комнаты, большие светлые окна, огромный спортзал, спортивная площадка, новый спортивный 
инвентарь, оборудованные кабинеты технологии, иностранного языка, отдельные раздевалки.

Со временем в близлежащих сёлах тоже начали открываться основные и средние шко-
лы. В 1984 г. при Никитинской школе закрыли интернат, и детей из сёл Кабанкино и Бикти-
мирово перевели в Николаевскую среднюю школу. Количество учащихся в селе уменьшилось 
намного. Осуществляли подвоз детей только из села Изяк-Никитино. 

Школа пережила тяготы и девяностых годов, оставаясь тем не менее на плаву, сохраняя 
педагогический состав. В 1996 г.школу газифицировали. В 2000–2010 гг. учреждение работало 
над проблемами улучшения качества образования. Это был период повсеместной аттестации 
и аккредитации школ, когда нужно было, чтобы всё соответствовало требованиям надзорных 
органов. Было приложено много усилий, чтобы выполнить все предписания СанПиНа и по-
жарных. В Никитинской школе организовали тёплые туалеты, заменили двери, обновили 
кабинет информатики, оборудовали столовую согласно современным требованиям.

В этот период также вводилась новая форма аттестации учащихся: ЕГЭ в 11-х классах и 
ГИА – в 9-х. 2001 г. ознаменовался для учебного заведения освоением сети Интернет, 2002 г. 
стал годом сдачи 11-классниками ЕГЭ в пилотном режиме.
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1 – 1947 г. Работа на току; 2 – 1947 г. Пионерский сбор.  Кл.руководитель Макаев Хамит Валеевич. Сбор 
отряда проводит Хасанова Фарида; 3 – 19 мая 1960 год День пионерии; 4 – Заседание Совета дружины, 1972 г. 
Гребенюк Валя, Анпилогова Надя, Анисимова Нина, Трофимова Галя, Миникеева Альфия, Тавтилев Наиль, 
Константинова Таня, Макаева Эльфия, Чибарчиков Шафик; 5 – Никитинская татарская школа. на фото 
Хасанова Фарида, Таналина Мукарама, Таналина Фаузия; 6 – Члены Совета дружины им. М. Джалиля.

5 6

За все годы работы Никитинская школа выпустила более 1400 ребят. Четверо окончили 
её с золотой медалью, 13 – с серебряной.

Вот наши золотые медалисты:
– Бакиев Марс Хасанович, выпуск 1966 г.
– Шарипов Шамиль Вильданович, выпуск 1966 г.
– Исхакова Лина Давдатовна, выпуск 1983 г.
– Сулеев Муса Айратович, выпуск 2013 г.
Серебряной медалью награждены:
– Ибатуллин Дамир Хазиахметович, 1953 г. выпуска.
– Гутов Роберт Ахмадуллович, 1955 г. выпуска.
– Таналин Рустам Ибятович, 1955 г. выпуска.
– Сагитов Рево Хайреевич, 1956 г. выпуска.
– Бакиев Марсель Хасанович, 1965 г. выпуска.
– Шарипов Виль Вильданович, 1965 г. выпуска.
– Хисамутдинов Рамиль Ришатович, 1966 г. выпуска.
– Хисамутдинова Ляля Ришатовна, 1967 г. выпуска.
– Исхакова Ирина Давдатовна, 1987 г. выпуска.
– Константинова Анна Николаевна, 2001 г. выпуска.
– Макаев Артур Ильгизович, 2006 г. выпуска.
– Ураева Гульшат Ильшатовна, 2007 г. выпуска.
– Константинова Анастасия Сергеевна, 2009 г. выпуска.
В воспитании и образовании молодого поколения, в обеспечении развития и продвиже-

ния нашего общества велика роль учителя. Не зря и величайшие умы, и бесстрашные герои, и 
известные всему миру своими открытиями учёные, и деятели литературы и искусства, имена 
которых золотыми буквами высечены в истории народов, за свои успехи прежде всего благодарят 
учителей – тех людей, кто научил их читать и писать, кто вывел их на большую дорогу жизни.

Несмотря на сложности педагогического труда, в нашей школе есть много учительских 
династий, которые своё мастерство передают из поколения в поколение. Это династии педа-
гогов Мухаметовых, Маминых, Ибрагимовых-Шариповых, Таналиных, Ибатуллиных-Мака-
евых, Ишмеевых, 

Гордостью школы остаются ветераны. Среди них немало педагогических семей:
– Таналины Ибатулла Адиатович и Бадриямал Шариповна;
– Кучаевы Сагидулла Ахузинович и Гайша Абдрахмановна;
– Шариповы Вильдан Хабибуллович и Хабибкамал Гиниятовна;
– Ибатуллины Хазиахмет Лутфуллович и Фатыма Габдулвахитовна;
– Макаевы Мазит Фазылович и Фазыла Мутыковна;
– Мамины Наиль Хакимович и Гульчира Идрисовна; 
– Хисамутдиновы Ришат Хусаинович и Шуграт Гиниатовна;
– Бикчентаевы Хильват Кабирович и Разия Исхаковна;
– Макаевы Хамит Валеевич и Карима Васыловна;
– Кулмановы Куандык Мухтарович и Магрипа Тулепергеновна;
– Бибиковы Салим Гиззятович и Нурия Нуриевна;
– Шариповы Зыя Манафович и Гульнур Хуснулхаковна;
– Исхаковы Явдат Шавалеевич и Раиса Имамовна;
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Бакиев Марс 
Хасанович, 1966 г.

Шарипов Шамиль
Вильданович, 1966 г.     

Исхакова Лина 
Давдатовна, 1983 г.

Сулеев Муса 
Айратович, 2013 г.     

Ибатуллин Дамир
Хазиахметович, 1953 г.  

Гутов Роберт 
Ахмадуллович, 1955 г. 

Таналин Рустам 
Ибятович, 1955 г.

Сагитов Рево 
Хайреевич, 1956 г.      

Бакиев Марсель 
Хасанович, 1965 г. 

Шарипов Виль 
Вильданович, 1965 г.          

Хисамутдинов Рамиль 
Ришатович, 1966 г.        

Хисамутдинова Ляля 
Ришатовна, 1967 г.             

Исхакова Ирина 
Давдатовна, 1987 г.    

Константинова Анна 
Николаевна, 2001 г.  

Макаев Артур 
Ильгизович, 2006 г.      

Ураева Гульшат 
Ильшатовна, 2007 г. 

Константинова Анастасия 

Сергеевна, 2009 г. 

– Тукманбетовы Фарит Гибаевич и Замира Габитовна;
– Ибатуллины Ильдар Хазиахметович и Лилия Мазитовна.
Наши ветераны-педагоги:
Гутов Ахмадулла Гафурович, Сагитов Хайрулла Загидович, Сулюкманов Юнус  Исма-

гилович, Ибрагимов Латып Ахметгарифович, Семёнов Пётр Иванович, Маметов Искандар 
Курманович, Тукманбетова Рашида Гиниятовна, Макаева Гафия Галеевна, Ишмеев Рашит 
Васылович, Таналин Равкат Нигматович, Айдапкилева Закия Шаганеевна, Шарафутдино-
ва Буляк Нурулхаковна, Мусина Ляля Гарифовна, Тавтелев Гарифулла Саитгареевич, Сулей-
манов Гизрахман Хабибрахманович, Абубакиров Мухамматнур Кабирович, Макаев Шафик 
Гисматович, Шарипова Сазида Латыповна, Сулейманова Гайниямал Ибятовна, Батталова 
Фания Латыповна, Тавтилева Сабира Сабировна, Тукманбетова Людия Рафиковна, Мазитова 
Фаузия Ильясовна, Муратшина Альфия Габдурахмановна, Карамурзина Нурзия Мингалеев-
на, Макаева Минзада Лимусовна, Едиханова Ильвера Хакимовна.

В разные годы работали в Никитинской школе и оставили неизгладимый след в её 
истории: Сафарова Фархисрур Гафуровна, Кайсарова Шамсинур апай, Курамшина Ф.И., 
Мамин Хаким Султанович, Мамашева Габида Гумаровна, Камалова Р.И., Иблиева Н.Б., 
Батталова Сагдия Гаязовна, Мухаметова Чачак Нурулхаковна, Усманова С.Г., Хабибуллин 
А.Р., Кучаев Сагидулла Ахузинович, Ибатуллина Роза Хазиахметовна, Мурсалимов Шариф 
Гафурьянович, Воробьёва Валентина, Глазкова Нина, Сагитов Роберт Хайриевич и Сагитова 
Флюра Исмагиловна, Абдульменев Маннур Валеевич и Абдульменева Хазира Гиззятовна, 
Ибрагимов Идрис Латыпович, Иванникова Людмила Михайловна, Юн Надежда Кивоновна, 
Трофимова Надежда Ильинична, Хаджаева Фирдаус Таксиновна, Сулюкманов Марсель 
Юнусович, Белева Альмира Нуриевна, Насырова Алла Сергеевна, Макаева Эльфия Нурулловна, 
Акбердина Гуль Зайнулловна, Акбердина Дамира Юнусовна, Корнилов Анатолий Васильевич, 
Еремеева Масхуда Ибрагимовна, Сулейманова Марзия Самиевна, Варавина Людмила 
Васильевна, Хисамутдинов Шакир Закирович, Якупов Марат Равкатович, Сулюкманова 
Римма Рашитовна, Мусина Фания Ахсановна, Муратшина Лидия Рашитовна, Сулейманова 
Рузиля Аксановна, Сулюкманов Денис Хакимович, Киселёв Олег Александрович, Байгильдин 
Асхат Рафикович, Якшамбетова Рузиля Шавкатовна, Толстова Галина Юрьевна и др. 

Учителя русской начальной школы:
Трофимов Иван Максимович, Лошкина Анастасия Павловна, Валова Мария, Щедрин 

Н.Ф., Красовская Елена, Бигиняков Б.Х., Бесчастная Тамара, Нищета С.Т., Бабушенко А.И., 
Федоркова М., Овруцкая Соня, Попова Н., Сименков В.А., Никалова А.П. и др. 

Вожатыми работали: Каракаева Римма Хуснутдиновна, Халниязов Акемгали Сарсенович, 
Карамурзина Райса Идиятовна, Варавина Людмила Васильевна, Каримова Лилия, Габитова Ну-
рания Зайнулловна, Муратшина Гульсина Расиховна, Муртазина Гульсина Маратовна.

Важную роль в образовательном и воспитательном процессе играли школьные библиоте-
кари: Галиева Гульсум Гайнутдиновна, Ибрагимова Суюмбика Нурулхаковна, ИбрагимоваСа-
зида Латыповна, Кулманова Магрипа Тулепергеновна, Ишмеева Закия Абзаловна, Тавтилова 
Гулшат Рахмановна, Давлеталиева Зульфия Хуснулхаковна, Муратшина Гульсина Расиховна. 
В 1996 г. школьная библиотека была объединена с сельской. 

Деятельность любого учреждения невозможна без обслуживающего персонала – людей, 
которые поддерживают чистоту, тепло или занимаются другими организационными вопро-
сами. Завхозами Никитинской школы в разное время работали: Макаев Нурулла Ибятович, 
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2

1 – Открытие новой школы. Символичекий ключ вручается Макаевой Эльвире. 1978 год; 2 – Последний 
звонок 2009 г.; 3 – Выпускной 9 класс.

Айдапкилев Рашит Усманович, Сулейманов Фарит Фатыхович, Абубакиров Мухамматнур 
Кабирович, Сулейманов Фаиль Амирович. 

Лаборантами кабинетов физики и химии были: Ибрагимова Суюмбика Нурулхаковна, 
Ишмеева Закия Абзаловна, Сулейманова Эльмира Наильевна. 

Поддерживали чистоту и уют в школе технички: Биктова Магира, Хасанова Факия, 
Мусалова Ситика, Нурдавлетова Асма, Мингазова Фания, Сулейманова Закира, Кашаева 
Хадича, Изделяева Нурия, Абдуллина Мунавара, Ишматова Мунавара, Валитова Гульчира, 
Валитова Сазида, Турушева Бадерниса, Утякаева Галима, Имашева Равиля, Иманкулова 
Махуба, Сулейманова Гульфия, Рафикова Гульнара.

Во время отопительного сезона работали кочегарами: Булатов Ильяс, Габитов Мазит, 
Мусалов Гани, Узбеков Вали, Айдашев Саитгали, Тукманбетов Гибадулла.

Водители школьного транспорта: Гайсин Шафик Абзалович, Исмагилов Накип Гали-
акбарович, Мингазов Камиль Гильямович, Галиев Марат Галимьянович, Макаров Анатолий 
Михайлович.

1

1 – День родной школы; 2 – День родной школы, 2012 г.

2
3

1
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День родной школы.

2

В работе каждой школы главная роль принадлежит директору. У руля Никитинской 
средней школы всегда стояли и стоят достойные люди, умеющие разрешать любые сложные 
ситуации. Такими людьми в разные годы являлись: Салих Мамашев, Рахман (Хопперахман) 
Абдрахманович Таналин, Хаким Идиятович Шамгунов, Хайрулла Загидуллович Сагитов, 
Латып Ахметгарифович Ибрагимов, Наиль Хакимович Мамин, Куандык Мухтарович Кул-
манов, Явдат Шавалеевич Исхаков, Гизрахман Хабибрахманович Сулейманов, Фарит Гибае-
вич Тукманбетов, Минзада Лимусовна Макаева, Нина СергеевнаАлистратова. 

Шамгунов Хаким Идиятович (1909–1943 гг.) был первым директором Никитинской 
средней школы. Призван Гавриловским РВК на фронт в октябре 1941 г. 

Должность – заместитель командира по политической части 180 гвардейского стрелкового 
полка 60 гвардейской Краснознамённой Павлоградской стрелковой дивизии, звание – гвардии 
капитан. Награда: орден Отечественной войны 1 степени (приказ №1081 от 31.10.1943 г., издан 
ВС 12А. Фонд 33, опись 686044, ед. хранения 629). В наградном листе написано: «Тов. Шамгу-
нов показал себя политически грамотным, способным политработником. Во время боя всегда 
находился в боевых порядках пехоты и не раз сам лично поднимал в атаку бойцов. Особенно 
отличился в бою во время наступления на с. Левшино-Михайловский, где противнику сильным 
огнём из пулемётов, артиллерии и миномётов удалось приостановить наши наступающие под-
разделения, и батальон залёг. Тов. Шамгунов поднялся во весь рост и с призывом «За Родину, 
за Сталина!» бросился вперёд, устремив бойцов за собой. В результате стремительным броском 
бойцы ворвались в окопы противника, враг не выдержал нашего натиска, беспорядочно отсту-
пил. В этом бою гвардии капитан Шамгунов пал смертью храбрых. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и отвагу гв. капитан Шамгунов посмертно удостоен правительственной на-
грады – Ордена Отечественной войны I степени». Хаким Идиятович погиб в октябре 1943 г.

ДИРЕКТОРА НИКИТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

1

1 – Первый директор семилетней школы Таналин Рахман Абдрахманович с сыном. 7 мая 1940 год; 
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советов совместно с комиссиями по сбору тёплых вещей для бойцов Красной Армии, с привле-
чением актива села, особенно женщин, на основе широко развёрнутой массовой работы сре-
ди населения организовать сбор тёплой одежды и обуви для нуждающихся эвакуированных 
детей. Было постановлено обсудить данное решение, наметить конкретные мероприятия и 
закрепить людей за десятидворками. Зимой каждый дом села Никитино должен был связать 
определённое количество пар носков и варежек. Их, а также продукты собирали и отправляли 
посылками на фронт. В этом благородном деле активное участие принимала средняя школа.

Несмотря на войну, дети продолжили учиться, хотя не хватало книг и тетрадей. Они писали 
на обрезках газет, на обратных сторонах плакатов, на книгах между строк. В классах было по 45 
детей. Даже ремонт школы дети делали сами вместе со своими учителями –Камал Шариповой, Ка-
римой Ишмеевой, Шамсинур Кайсаровой, Разиёй Бикчитаевой. Каждый год в половодье баграми 
вытаскивали со дна брёвна, а женщины подтягивали их на берег и на быках привозили в шко-
лу. Потом ученики пилили и кололи дрова, чтобы заготовить их на долгий отопительный сезон. 

Хайрулла Загидуллович Сагитов возглавлял школу с 1941 по 1954 гг. В 1954 г. его 
назначили председателем укрупнённого колхоза имени Сталина.

Ибрагимов Латып Ахметгарифович являлся директором 
Никитинской СОШ с 1954 по 1962 гг. В период его работы 
был организован производственный лагерь труда и отдыха для 
учащихся старших классов. В 1956 г. за хорошую организацию 
учебно-воспитательного процесса Латып Ахметгарифович 
был награждён путёвкой в Москву и стал делегатом ВДНХ.  
Позднее он работал завучем, организатором внеклассной 
работы и учителем физики и астрономии. Ибрагимов вёл 
шахматный кружок, кружок фотодела. В 1968 г. за успехи в 
учебно-воспитательной работе его имя было занесено в районную 
Книгу Почёта. Его трудовой стаж в Никитинской школе – 35 
лет. Латып Ахметгарифович – ветеран труда.

1 – Сагитов Хайрулла Загидуллович, директор школы; 2 – Ибрагимов Латып Ахметгарифович. Завуч, 
директор школы, организатор, учитель физики.

Сагитов Хайрулла Загидуллович был директором школы в 
тяжёлые военные годы. Несмотря на все трудности, старался во 
всём облегчить жизнь обездоленных детей и женщин. В школе 
был организован бесплатный горячий завтрак.

В школе были две лошади и два быка, на которых маль-
чики из леса возили дрова для отопления, косили и заготавли-
вали сено. Ученики 3-5 классов работали на огороде: сажали 
овощи, пололи, поливали. Пять лет Рашида Гиниятовна Тук-
манбетова работала с детьми на огороде при школе. Учились в 
здании мечети, где было очень холодно. 

7 октября 1941 г. комитет Гавриловского райсовета депута-
тов трудящихся решением № 290 обязал исполкомы сельских

1

1

Мамин Наиль Хакимович (1926–1997 гг.). Призван на фронт Кировским РВК Чкаловской 
области. Звание – гвардии старший сержант, должность – командир орудия танка Т-34/85 
2 танкового батальона. Участвовал в танковых сражениях на 1 Украинском фронте, в боях

Исхаков Явдат Шавалеевич (1936–2013 гг.). В 1960 г. окон-
чил Бугурусланское педучилище. Поступил в Ленинградский 
политехнический институт им. Калинина на специальность 
«Математика-физика», но из-за тяжёлого материального поло-
жения вынужден был перевестись в Орский государственный 
институт им. Шевченко. Окончив его в 1965 г., начал работать 
в Жёлтинской школе. В 1967 г. назначен заместителем её ди-
ректора по учебной части. С 1975 по 1988 гг. являлся дирек-
тором Никитинской средней школы. Ушёл на заслуженный 
отдых в 1996 г. За десятки лет работы Явдат Шавалеевич оста-
вил о себе добрую память. Он всегда отдавал все силы, знания, 

за Берлин, в освобождении Праги. Награды: Орден Красного Знамени (приказ № 23/н от 
22.06.1945 г. издан 55 гв. тбр 1 Украинского фронта), Орден Отечественной войны II степени.

В наградном листе запись: «Тов. Мамин Н.Х. в боях с немецкими захватчиками на 1 
Украинском флоте с 16.04 по 09.05.1945 г. показал себя смелым, энергичным командиром ору-
дия, умеющим отлично поражать противника из танкового вооружения и наносить ущерб в 
технике и живой силе. Находясь на охране штаба бригады, тов. Мамин в составе экипажа сво-
его танка при форсировании рек Нейсе и Шпрее и окружении Берлина уничтожил 2 броне-
транспортёра, 8 автомашин, 1 зенитную установку, 25 солдат и офицеров противника. За про-
явленную смелость на поле боя, нанесённый ущерб противнику и точное, быстрое выполнение 
приказов командования удостоен правительственной награды – ордена «Красная Звезда»».

Из воспоминаний Владимира Васильевича Корнилова: «В селе Никитино была только 
начальная русская школа, поэтому её выпускники затем переходили учиться либо в Изяк-Ни-
китинскую, либо в 1-й Фёдоровскую 8-летнюю школы. А те, кто хотел получить среднее образо-
вание, шли учиться либо в Чёрный Отрог, либо в Саракташ. Эти ребята жили в интернатах. 
Наиль Хакимович Мамин работал директором 1-й Фёдоровской школы, потом, в 1962 г. его 
перевели директором в Никитинскую школу. Именно он сказал: «Все никитинские дети долж-
ны учиться в Никитино». Сначала по его инициативе открылся экспериментальный класс – 
5«А». В 1963 г. я вернулся в 6 класс в своё родное село, с этого времени в Никитинской средней 
школе появились параллельные классы: в школе могли учиться и русские, и татарские дети.

Никитинская средняя школа считалась национальной школой. При поступлении в 
высшие учебные заведения для её выпускников были льготы: вместо сочинения писали дик-
тант, а также проходной балл был ниже, чем для выпускников средних русских школ.

Мамин – участник войны, танкист. Через Альпы они перетаскивали танки, орудия. 
После войны Наиль Хакимович работал посыльным в сельсовете. Однажды в село приехал 
лектор, который так интересно рассказывал и анализировал исторические события, что у 
Мамина возникло желание получить высшее историческое образование. И он поступил и 
окончил педагогический институт». 

В 1965 г. Наиль Хакимович Мамин переехал в Оренбург, работал в областном институте 
усовершенствования учителей, был инспектором национальных школ Оренбуржья.

Шестидесятые годы 20 в. стали периодом активного восстановления всей страны. 
Жизнь налаживалась. К Никитинской школе сделали пристройку, отремонтировали старое 
здание мечети и открыли кабинет для трудового обучения.

1 – Исхаков Давдат Шавалеевич. Директор школы с 1975 по 1988 гг..

1
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Кулманов Куандык Мухтарович (1942–2004 гг.), учитель ма-
тематики. После службы в армии, в августе 1965 г. был назначен 
директором Никитинской средней школы. В период его руковод-
ства педагогический коллектив был укомплектован активными, 
деятельными учителями; школьники принимали участие во всех 
районных соревнованиях и олимпиадах, занимали призовые ме-
ста; для детей организовано горячее питание; работал лагерь тру-
да и отдыха для старшеклассников; к школе были пристроены 
ещё две классные комнаты. В 1975 г. Куандык Мухтарович начал 
работать инструктором Саракташского РК КПСС, потом был на-
значен директором школы № 2 посёлка Саракташ, затем – редак-
тором газеты «Путь Ленина» (ныне «Пульс дня»).

Сулейманов Гизрахман Хабибрахманович (1936–2013 гг.) ро-
дился в с. Никитино. После окончания Никитинской средней 
школы поступил в Оренбургский педагогический институт на 
факультет русского языка и литературы. Его трудовая деятель-
ность начиналась в Покурлеевской семилетней школе. В 1962 г. 
Гизрахман Хабибрахманович вступил в члены КПСС. С 1962 
по 1966 гг. работал инспектором Саракташского РОНО, с 1969 
г. – инструктором Саракташского РК КПСС, а с 1972 по 1977 
гг.– секретарём Саракташского райисполкома. В 1977 г. Гизрах-
ман Хабибрахманович вернулся в родную Никитинскую школу 
в качестве завуча. С 1988 по 1996 гг.являлся её директором. 

Тукманбетов Фарит Гибаевич родился в Никитино в 1941 г. 
После окончания Никитинской школы получил высшее педа-
гогическое образование в Оренбургском ОГПИ на физико-мате-
матическом факультете. Работать приехал в родную школу. Был 
учителем физики, организатором внеклассной и внешкольной 
работы, завучем и, в 1996–2001 гг. – директором. Стаж работы 
в системе образования – 40 лет. Ветеран труда, награждён по-
чётными грамотами ДОНО,ОБЛОНО, значками «Победитель 
социалистического соревнования», «К юбилею В.И. Ленина». 
Фарит Тукманбетов обладал организаторскими способностями, 
ещё больше сплотил педколлектив, защищал учителей в любой

ситуации. Вежливый, тактичный, грамотный, он пользовался заслуженным авторитетом сре-
ди учащихся, родителей, педагогов. 

Всю свою жизнь Гизрахман Хабибрахманович посвятил служению народу. Он был отличным 
руководителем, хорошим семьянином, отзывчивым человеком. Награждён медалью «Ветеран труда».

1 – Директор школы Кулманов Куандык Мухтарович; 2 – Директор школы Сулейманов Гизрахман 
Хабибрахманович; 2 – Директор школы Тукманбетов Фарит Гибаевич.

2

3

богатый жизненный опыт своему делу. Его отличали высокая работоспособность, принци-
пиальная жизненная позиция, он был хорошим семьянином, мужем, отцом и дедушкой. 
Высокими личными и деловыми качествами, трудолюбием, требовательностью к себе и под-
чинённым снискал заслуженный авторитет односельчан.

1 Минзада Лимусовна с мужем Шамилем Габитовичем, учителем технологии и геогра-
фии, вырастили двоих детей. Адиля продолжает учительскую династию – работает учителем 
в одной из оренбургских школ. Марат – врач. Выйдя на заслуженный отдых, Минзада Ма-
каева активно занимается общественной работой – она председатель женсовета нашего села.

2

Алистратова Нина Сергеевна является директором Ники-
тинской школы с 2010 г. После окончания в1997 г. Кустанайско-
го педагогического университета свою педагогическую деятель-
ность она начинала в специальном коррекционном интернате 
для детей-сирот. Работала заведующей детским садом в Светлин-
ском районе, после переезда в Чёрный Отрог устроилась в школу 
села Кабанкино учителем истории. В 2010 г. перевелась в Ни-
китинскую школу, где была назначена директором. Благодаря 
умелому руководству Нины Сергеевны в школе сложилась устой-
чивая схема деятельности. Она многое делает для сохранения 
этнокультурного компонента, стремится, чтобы учащиеся зна-
ли и уважали свой язык, сохраняли национальные традиции. 

1 – Директор школы Макаева Минзада Лимусовна; 2 – Директор школы  Алистратова Нина Сергеевна.

В последние годы на базе Никитинской школы проведены районные и областные семина-
ры для школ с этнокультурным компонентом, районные конкурсы «Джалиловские чтения», пер-
вый районный конкурс профессионального мастерства учителей татарского языка «Туган тел».

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

У руля Никитинской средней общеобразовательной школы Саракташского района се-
годня стоят: директор – Нина Сергеевна Алистратова, заместитель директора по учебной ра-
боте – Адиля Азатовна Сулейманова, заместитель директора по воспитательной работе – Свет-
лана Леонидовна Лой. 

Сегодня в школе обучаются 79 детей из сёл Никитино, Изяк-Никитино, Аблязово. А 
высококвалифицированный коллектив состоит из 14 учителей с высшим педагогическим об-
разованием. Вот их имена:

С женой Замирой Габитовной, учителем родного языка и литературы, Фарит Гибаевич 
вырастил двух дочерей. Альфира окончила медакадемию, врач. Лилия окончила экономиче-
ский факультет аграрного университета.

1

Макаева Минзада Лимусовна, 1961 г.р., окончила Орский 
пединститут по специальности «Учитель русского языка и ли-
тературы». По распределению попала в Никитинскую школу, 
где отработала 35 лет. Являлась её директором в 2001 – 2010 гг. 
В это время было приложено много усилий для выполнения 
всех предписаний СанПиНа и пожарных, в школе организо-
ваны тёплые туалеты, заменены двери, столовая оборудована 
согласно современным требованиям. Это был период начала 
школьной реструктуризации: объединились школьная и сель-
ские библиотеки, открылся кабинет информатики, вводились 
ЕГЭ и ГИА. 
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1 – Кильмухаметова Лилия Мансуровна, победитель Всероссийского Мастер-класса учителей родного 
языка «Туган тел» (2 место, г. Казань); 2 – Сулейманова Адиля Азатовна, победитель муниципального конкурса 
«Мой лучший урок»; 3 – Кашафутдинова Фирдаус Назрулловна, победитель муниципального Мастер-класса учителей 
родного языка «Туган тел»; 4 – Сулейманов Артур Фаильевич, победитель  муниципального этапа профессионального  
конкурса «Учитель года-2018». Конкурсный урок.

4

– Омарова Альмира Шигаповна – учитель физики и математики, высшая квалифика-
ционная категория, лауреат Губернаторской премии, награждена двумя грамотами МО РФ, 
имеет звания «Почётный работник в сфере образования РФ», «Ветеран труда РФ»;

– Сулейманова Адиля Азатовна – учитель русского языка и литературы, высшая квали-
фикационная категория;

– Кильмухаметова Лилия Мансуровна – учитель татарского и русского языка и литерату-
ры, высшая квалификационная категория, награждена дипломом губернатора Оренбургской 
области;

– Алистратова Нина Сергеевна – учитель русского языка и литературы, учитель музыки, 
первая квалификационная категория;

– Кенжакаева Зоя Тахировна – учитель математики и информатики, первая квалифи-
кационная категория;

– Сулейманов Артур Фаилевич – учитель химии и биологии, первая квалификационная 
категория;

– Макаев Шамиль Габитович – учитель географии и технологии, первая квалификаци-
онная категория;

– Лой Светлана Леонидовна – учитель истории и обществознания;
– Кашафутдинова Фирдаус Назрулловна – учитель начальных классов,первая квалифи-

кационная категория;
– Галиева Альмира Амировна – учитель начальных классов, первая квалификационная 

категория;
– Константинова Галина Васильевна– учитель начальных классов, первая квалифика-

ционная категория;
– Алистратов Юрий Николаевич – учитель физической культуры, первая квалификаци-

онная категория;
– Псянчина Гульшат Ильшатовна – учитель английского языка, первая квалификаци-

онная категория;
– Тавтелева Гульнара Рамильевна – учитель ОБЖ;
– Муртазина Алсу Вахитовна – учитель истории и обществознания
Педагогический коллектив активно участвует в конкурсах профмастерства: «Мой луч-

ший урок» (его победителем на муниципальном уровне является А. А. Сулейманова), «Спар-
такиада работников образования» (Ю. Н. Алистратов), «Лидер в образовании» (Н. С. Алистра-
това, А.А. Сулейманова) и т.д. Л. М. Кильмухаметова– дважды победитель регионального  
Мастер-класса учителей родного (татарского) языка (2013 и 2015 гг.), победитель Всероссий-
ского Мастер-класса учителей родного языка «Туган тел» (2 место, г. Казань), победитель 
Всероссийского конкурса учителей родного языка и литературы на лучшую методическую 
разработку. Ф. Н. Кашафутдинова в 2016 г. победила в областном конкурсе чтецов, в 2017 г.– 
на муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель родного языка 
и литературы». А. Ш. Омарова – дипломант регионального конкурса «Сердце отдаю детям», 
участник конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями обла-
сти (2018 г.), победитель областного конкурса эссе «Мой современник – герой нашего времени» 
(2018 г.), Всероссийского конкурса учителей физики на лучшую методическую разработку 
урока с презентацией и методическую разработку «Тест по физике», Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ «Моя Россия» (2018 г.), организатор районного конкурса 
национальной песни «Сандугач керде күңелгә» («В душе поёт соловей», с 2006 г.). А. Ф.Су-
лейманов – обладатель диплома 3 степени муниципального этапа конкурса профмастерства 
«Учитель года-2018», участник зонального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья-2019».

Ежегодно в школе проходят семинары, встречи с известными жителями села, района и 
области. Много усилий прилагают учителя для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 
Школьники добиваются в учёбе высоких результатов, демонстрируют результаты на уровне 
районных показателей и выше. Выпускник 2013 г. Муса Сулеев набрал 95 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку, выпускница 2019 г. Алсу Байгильдина – 91 балл по русскому языку. Ежегодно 
ребята улучшают качество знаний по математике, о чём свидетельствуют результаты ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. 

С 2013 г. историко-мемориальный музей В. С. Черномырдина премирует лучших учеников 
Никитинской школы поездкой в Москву, путёвками в детские лагеря республики Татарстан. 
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Лауреатами премии Черномырдина стали Муса Сулеев и Раниля Макаева (2013 г.), Ризида 
Макаева и Аделя Гатиятуллина (2014 г.), Эльвина Мусина и Милена Имашева (2015 г.), Ди-
ана Нургалимова и Анатолий Григорьев (2016 г.), Алсу Байгильдина и Аделя Иманкулова 
(2017 г.), Алина Картыменова и Илюза Сулейманова (2018 г.), Зарина Гайнуллина (2019 г.), 
Ринат Сайфутдинов (2020 г.).

В Никитинской СОШ учатся инициативные дети, настоящие лидеры, организаторы 
полезных дел. У каждого класса есть свои подшефные труженики тыла, вдовы ветеранов. 
Ребята под руководством своих классных руководителей помогают пожилым людям на при-
усадебном участке, поздравляют их с праздниками. Много внимания в школе уделяется эко-
логическому воспитанию. Под руководством учителя биологии А.Ф. Сулейманова ученики 
активно и с удовольствием участвуют в благоустройстве села, разрабатывают и успешно за-
щищают проекты экологической направленности, занимая призовые места в районных и 
областных конкурсах.

Высоких результатов добиваются ребята в конкурсах чтецов классической родной ли-
тературы «Джалиловские чтения», «Мы внуки Тукая», в конкурсе чтецов патриотических 
стихотворений, в конкурсе авторской поэзии. Под руководством опытных наставников А. 
Ш. Омаровой, Л. М. Кильмухаметовой, А. Ф. Сулейманова, С. Л. Лой учащиеся принимают 
участие в конкурсе исследовательских работ «Растим патриотов», межрегиональной конферен-
ции исследовательских работ в городах Бийск и Казань.

В школе функционируют кружки декоративно-прикладного творчества, спортив-
ные кружки и секции. Благодаря кропотливой работе учителя физической культуры Ю.Н. 
Алистратова учащиеся Никитинской СОШ с 2012 г. входят в состав сборной района по лыж-
ным гонкам и лёгкой атлетике, с 2014 г.– в состав сборной области. Высокие результаты на 
районных и областных соревнованиях показали выпускники 2016 г. Егор Алистратов и Аде-
ля Гатиятуллина, выпускник 2017 г. Наиль Ураев, выпускница 2019 г. Алина Картыменова, 
выпускники 2020 г. Алина Хасанова и Ильшат Тукманбетов.

В здании Никитинской средней общеобразовательной школы с сентября 2015 г. функ-
ционирует дошкольная группа. На данный момент её посещают 33 ребёнка. Заботятся о ма-
леньких жителях села воспитатель Дания Равгатовна Шарипова и младший воспитатель 
Алсу Фаритовна Галиева. Светлая и просторная группа оснащена современной мебелью, обо-
рудованием.

Методическую помощь, делясь своим опытом, знаниями, мудростью, оказывают ны-
нешнему коллективу школы учителя, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Неоценимую помощь учреждению оказывают социальные партнёры. В 2018 г. силами 
ООО «Оренбив» на фасаде здания были установлены пластиковые окна, осенью 2018 г. кровля 
крыши заменена на шатровую.

Кабинеты в школе оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети Интер-
нет. В 2019 г. кабинет математики и информатики, кабинет начальных классов оборудованы 
интерактивными досками, кабинет иностранного языка – лингофонным оборудованием. По-
ступило оборудование в кабинет физики, ОБЖ, спортивное оборудование. Все уроки прохо-
дят с использованием информационных технологий.

Благодаря хорошей работе школьного библиотекаря Гульсины Муртазиной учащиеся 
школы на 100 % обеспечены учебниками. Гульсина Маратовны в 2019 г.стала победителем 
районного конкурса исследовательских работ по краеведению.

2

1

1 – Педколлектив Никитинской СОШ, 2012 г.; 2 – День учителя, 2016 г. 1 ряд: Шарипова С. Л., Тукманбетова 
Л.Р., Сулейманова А.А., Тукманбетова З.Г., Макаева М.Л., Ибатуллина Л.М., Омарова А.Ш., Галиева А.А., 
Мазитова Ф. И., Тухватуллина И.С., Тухватуллин Р.М. 2 ряд: Алистратова Н. С., Толстова Г. Ю., Тукманбетов 
Ф.Г., Макаев Ш. Г., Ибатуллин И. Х., Едиханова И.Х., Кашафутдинова Ф.Н., Курманова С.И., Муртазина Г.М., 
Тавтилова С.С., Имашева А.Р., Макаев Ш.Г.
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В школе есть оборудованная столовая на 40 посадочных мест. Горячими обедами кормят 
ребят повар Алёна Николаевна Габитова и её помощник Альфира Рашидовна Сулейманова. 

Чистоту и порядок в помещениях наводят технические работники: Гульсина Исламов-
на Ахунова, Гульнара Караматовна Вагапова. В решении хозяйственных вопросов помогает 
директору школы завхоз Рафаиль Амирович Сулейманов.

1

2

1 – Муратшина Гульсина – школьный библиотекарь, повар – Султанова Амина, техничка – Рафикова 
Гульнара; 2 – Зимний поход учителей 2009 г. 3 – Повара Габитова А. и Сулейманова А.; 4 – День туриста; 5 – 
Ишмеева Закия Абзаловна, лаборант; 6 – Техперсонал школы, 2021 г. Сулейманов Р.А., Галиева А., Вагапова Г.К.

3 4

1

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

– В 1930-е гг. было построено ещё одно здание из пяти классных комнат. В них протека-
ла школьная жизнь в военное время. 

Чем только не занимались ребята в период Великой Отечественной, кроме учёбы! Они 
ходили на прополку хлебов (тогда их пропалывали), сидели с малышами в семьях, где не 
было бабушек. Те, кто постарше, шли в ночную смену работать у комбайна (подавали снопы, 
чинили мешки). Пионеры под руководством взрослых шили кисеты для фронтовиков, соби-
рали валенки, шубы, вязали носки, трёхпалые варежки.

– Все игрушки для ёлки в военное время ученики делали сами. Вырезали картинки из 
довоенных журналов, делали флажки, цепочки, бумажную мишуру. Ни ели, ни сосны тогда 
в лесу не росли, поэтому ставили ствол черемухи, к ней прикрепляли сосновые ветки, и это 
ученики называли ёлкой. Сосновые ветки выдавал районный отдел народного образования. 
Их привозили на подводе, и это было целым событием: «Ёлку привезли!».

На ёлку собиралось всё село. Учащимся начальных классов и дошкольникам раздавали 
подарки – либо кусочек сахара, либо конфеты-подушечки.

– В годы войны в школе начала работать пионервожатой известная актриса Оренбург-
ского татарского театра Зиган Шарафутдинова. Она с учениками разучивала Гимн Советско-
го Союза. Тогда часов не было, в школу приходили затемно, Сафа бабай Магзянов топил печь, 
ученики собирались ближе к её свету, и артистка пела им песни.

На сцене силами учителей и старшеклассников ставились пьесы – такие как «Ак 
калфак», «Наёмщик», «Галиябану». Словом, пока шла война, село жило одним спаянным 
коллективом.

– Военные и послевоенные годы были тяжёлые, тем не менее спрос с учеников был очень 
строгий. По окончании 8 класса все, даже дети погибших на войне, должны были платить 
за обучение в 9-10 классах. Начиная с 4 класса ежегодно сдавались переходные экзамены. На 
них обязательно присутствовали представители РОНО.

– В 1949 г. вышло постановление партии и правительства о насаждении защитных 
полос от песочных бурь и от засухи. В колхозе «Сакмара» организовали бригаду из 
женщин: Хадия Байзина, Xадича Биктова, Магира Биктова, Фагиля Утяганова, Факия 
Хасанова, Шарифа Мамазярова. Они посадили сосновую полосу и вырастили её. А школа 
восстанавливала участки, вырубленные во время войны для фронта. Учеников выстроили 
вдоль дороги, а перед ними – свежевспаханная земля. Всем объявили цель трудового 
десанта. Исполнив песню «Мы посадим сады и подарим родимой стране», школьники и 
учителя начали сажать саженцы деревьев. Так в нашем лесу появились посадки сосен и 
тополей.

– В разные годы школа именовалась по-разному: семилетняя, национальная средняя, 
средняя, общеобразовательная средняя с этнокультурным компонентом преподавания родно-
го (татарского) языка. В настоящее время её официальное название Никитинская средняя 
общеобразовательная школа. Меняется не только название образовательного учреждения, но 
и его статус, а соответственно, и учебный план, количество часов на изучение родного (татар-
ского) языка и литературы.

5 6
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Количество часов в учебном плане, выделенных на изучение родного (татарского) языка и 
литературы в Никитинской школе:

Учебный год

Классы и колличество часов

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

1999–2000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2015–2016 - 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

2019-2020 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Классы не 
открыты из-за 

отсутствия 
учащихся

2020-2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Классы не 
открыты из-за 

отсутствия 
учащихся

Данные свидетельствуют, что на изучение родного (татарского) языка с каждым годом 
в учебном плане отводится всё меньшее количество часов, которого достаточно лишь для по-
верхностного ознакомления с татарским языком и литературой.  

– В нашем регионе не принят статус «Мобильный учитель». Тем не менее половина из 
14 учителей, работающих в 2019-2020 гг. в Никитинской школе, приезжают из других сёл: 
З.Т. Кенжакаева – из Саракташа, Л.М. Кильмухаметова – из Первой Фёдоровки, Г.В. Кон-
стантинова – из Изяк-Никитино, А.Ш. Омарова – из Биктимирово, Н.С. Алистратова, Ю.Н. 
Алистратов и С.Г. Лой – из Чёрного Отрога.

– 2019-2020 учебный год выдался для Никитинской СОШ самым нестандартным за 
последние несколько десятков лет. Из-за пандемии COVID-19 наша школа, как и все школы 
России, с 23 марта 2020 г. закрылась на карантин и в четвёртой учебной четверти перешли на 
дистанционное обучение во всех классах. В 9 классе были отменены ОГЭ по всем предметам. 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

Одной из интересных страниц летописи Никитинской школы является история учеб-
но-производственного лагеря. Своими воспоминаниями о нём делится учитель, ветеран педа-
гогического труда Ильдар Хазиахметович Ибатуллин.

«Толчком к организации лагеря стала статья в журнале «Школа и производство». В ней 
писалось об эксперименте учителей Ставрополья по созданию летних лагерей для сельских 
детей, в которых они могли получать трудовое (и не только) воспитание и хорошо отдыхать.

21

5

3

6

4

1 – 1961 г. Заезд в производственный лагерь; 2 – 1961 г. После прополки; 3 – 1962 г. Учебно-производственный 
лагерь Никитинской школы, расположенный между селами Аблязово и Изяк-Никитино; 4 – Час досуга в лагере; 
5 – Лагерь труда и отдыха. Столовая и кухня; 6 – На прополке.
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НА ШКОЛЬНОМ МЕРИДИАНЕ

1 2

1 – Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады по татарскому языку Макаева Раниля; 2 – 
Победитель областного конкурса «Растим патриотов» 2012 г. Имашева Милена, руководитель Едиханова И.Х.; 
3 – Ринат Сайфутдинов – лауреат Премии им. В.С.Черномырдина, с директором музея С.Н.Черномырдиной. 
2020 г. Руководитель Лой С.Г.; 4 – Байгильдина Алсу-победитель всероссийского конкурса им. К. Насыйри, 
руководитель Кильмухаметова Лилия Мансуровна, Омарова Альмира Шигаповна; 5 – Участники конкурса 
проектов на премию В.С. Черномырдина, 2018 г.

Достижения учащихся

43

5

Перенять опыт ставропольских коллег предложил директор школы Латып Ахметгарифо-
вич Ибрагимов. Его поддержал весь педагогический коллектив. Благо, что в его составе было 
много мужчин. В ходе 1960-1961 учебного года продумывались и решались организационные 
вопросы. С началом летних каникул весь мужской персонал мобилизовался на строительство 
лагеря. Его решили строить на высоком берегу Сакмары между сёлами Изяк-Никитино и Абля-
зово. Были завезены стройматериалы и построены два больших дощатых барака, предназна-
чавшихся для проживания девочек и мальчиков. Затем привезли кровати, постельное бельё, 
подушки, одеяла, матрасы, тумбочки. Сделали навес для столовой со столами, скамейками, кух-
ней. Пища готовилась здесь же. Продуктами лагерь обеспечивал совхоз «Колос». В это время в 
селе Изяк-Никитино была куриная ферма, куда мы ходили отлавливать для столовой петухов.

Рядом с лагерем было поле, где совхоз выращивал свеклу и картофель. Учащиеся зани-
мались прополкой этих культур под руководством учителей. Трудовой день в основном длил-
ся до обеда, после которого проводились различные мероприятия. Было и свободное время. 
Каждый проводил его по своему усмотрению: кто купался, кто рыбачил, кто читал или играл 
в шашки, шахматы. Вечером у костра устраивались танцы под гармошку. А ночью учащиеся 
по очереди несли дежурство.

Создав концертную бригаду, мы ездили по всем национальным сёлам: Кабанкино, 
Биктимирово, Шишма, Райманкино, Новогафарово, Карагузино, Кульчумово, Татарский 
Саракташ. Возвращались ночью в кузове своего грузовика. В конце лагерной смены на 
этом же грузовике ездили в Оренбург, в цирк. Начальником лагеря был Вильдан Ха-
бибуллович Шарипов, водителем – Шафик Абзалович Гайсин, воспитателями – Мазит 
Фазылович Макаев, Хильват Кабирович Бикчентаев, Закия Шаганеевна Айдапкилова, 
Равкат Нигматович Таналин, Искандар Курманович Маметов, бессменным поваром – 
Нурия Алибаева.

На этом месте лагерь располагался два летних сезона. Тогда мы были учащимися 7-8 
классов. В дальнейшем лагерь перенесли на опушку леса у с. Никитино. Учащиеся жили уже 
в больших палатках. Также, как и прежде, были организованы кухня, столовая. Позже палат-
ки заменили салонами старых троллейбусов.

На завершающем этапе истории лагеря его база находилась в лесопосадке около школы. 
Учащиеся жили в вагончиках, а питались в школьной столовой. Для обслуживания лагеря 
был закреплён автомобиль ГАЗ-51, которым управлял Николай Букреев. Детей возили на поля 
на разные сельхозработы. После работы они отдыхали, играли, ходили купаться. Соблюда-
лись все ритуалы коллективного проживания: поднятие и опускание флага, подъём и отбой 
по сигналу горна, дежурства на кухне и по лагерю и многое другое.

В разные периоды начальниками лагеря и воспитателями были Шафик Гисматович 
Макаев, Рашит Васылович Ишмеев, Роберт Хайриевич Сагитов, Флюра Исмагиловна Сагито-
ва, Раиса Ивановна Исхакова, Фарит Гибаевич Тукманбетов, Минзада Лимусовна Макаева, 
Едиханова Ильвера Хакимовна, а кроме того бывшие воспитанники лагеря, ставшие уже учи-
телями,– Замира Габитовна Тукманбетова, Эльфия Нурулловна Макаева, Лилия Мазитовна 
Ибатуллина, Ильдар Хазиахметович Ибатуллин.

В течение 30 лет учительский коллектив, проявляя самоотверженность, принимая 
на себя высочайшую ответственность за жизнь и здоровье детей, осуществлял деятельность 
лагеря. В 1992 г. прекратил свою деятельность».

Ибатуллин Ильдар Хазиахметович
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1 – 2018 г. Призёр регионального конкурса «Растим патриотов России» Сулейманова Элина и научный 
руководитель Омарова А.Ш.; 2 – Байгильдина Алсу, Картыменова Алина, Сулейманов Артур Фаильевич, 
Иманкулова Аделя, Сулейманова Илюза; 3 – Участники I Международной проектной олимпиады 
фундаментальных наук «Ачылыш», г. Казань 2018 г.; 4 – Слева направо Едиханова Ильвера Хакимовна, 
руководитель исследовательской работы и Биктова Зиля победитель конкурса исследовательских работ в Казани 
имени Каюма Насыйри. 2015 год; 5 – Лауреат областного  конкурса  «Моя семья – Вселенная моя, и нет на свете 
ничего дороже…»  Нургалимова Диана, руководитель Омарова А.Ш.; 6 – Победитель всероссийского конкурса 
им. Каюма Насыйри ученик 8 класса Сайфутдинов Ринат. Руководители Кильмухаметова Л.М., Омарова А.Ш.

Лагерь отдыха – это удивительное и интересное место для ребёнка. Ежегодно при Ни-
китинской СОШ организуется лагерь дневного пребывания «Колосок». Некоторые наши уча-
щиеся отдыхают в загородном лагере «Дружба» в Жёлтом, в загородных лагерях Оренбурга. 
Группа ребят, проявивших себя в спорте (Ильмир Шарипов, Алина Картыменова, Алёна Га-
ббасова, Алина Хасанова и Ильшат Тукманбетов), в 2018 г. ездила в санатории «Солнечная 
страна» в Ташле.

Также нашим детям предоставляется уникальная возможность бывать в загородных 
лагерях Республики Татарстан: республиканское Министерство образования предоставляет 
бесплатные путёвки учащимся, изучающим татарский язык, говорящим на родном языке и 
проявившим себя в учебе, спорте, различных конкурсах. Поездки в летние лагеря Татарстана 
замечательны тем, что много-много ребят из разных городов и даже стран могут познакомить-
ся друг с другом, найти хороших друзей, развить свои речевые навыки, пообщаться с носителя-
ми языка, глубже понять культуру, обычаи, традиции татарского народа. В 2016 г. Руфина Аб-
дулгазина, Зиля Биктова, Вилена Галиева и Альбина Суюндукова побывали в лагере «Костёр» 
в Казани. В 2017 г. Зиля Биктова, Талгат Турманбетов, Руфина Мингазова, Диана Нургалимо-
ва, Алина Картыменова и Юлия Шарафутдинова ездили в палаточный лагерь в Новом Кыр-
лае, на родину Габдуллы Тукая. В 2019 г.Ринат Сайфутдинов, Ильназ Биктин, Даниф Каша-
футдинов, Алина Сулейманова и Элина Сулейманова отдохнули в лагере «Заречье» в Казани.

Далее своими впечатлениями о поездках делятся сами ребята. 
Алина Картыменова:
«Лето – это пора отдыха, ярких впечатлений, поездок, новых встреч. Всё это нам, шесте-

рым учащимся Никитинской школы, удалось испытать, побывав в летнем палаточном лагере 
с речевой практикой по татарскому языку «Без Тукай оныклары» («Мы внуки Тукая») в родном 
краю Тукая – в Новом Кырлае Аркского района республики Татарстан. Всего в нём отдыхало 
около 300 детей из Татарстана, Удмуртии, Казахстана, из Астрахани и Оренбурга. Все мы, ко-
нечно, подружились. Запомнились нам отзывчивые воспитатели и вожатые – студенты педагоги-
ческого колледжа. Их задор и оптимизм не могли никого оставить равнодушным, ведь они даже 
одеться умудрялись так, что нам становилось весело – настолько безудержной была их фантазия.

Основная задача лагеря – обучение татарскому языку, пополнение словарного запаса, 
раскрытие творческих талантов детей. Всё это нам удалось сделать. И даже те из нас, кто не 
очень хорошо умел говорить на татарском языке в начале смены, к её закрытию смогли под-
готовить инсценировку сказки Тукая.

Когда мы только приехали, нас протестировали с целью узнать уровень нашего знания 
языка. Вопросы были о творчестве и биографии Тукая. Удивило, насколько дети из Арска 
хорошо, до мельчайших подробностей знают биографию и творчество своего земляка.

Пребывание в лагере позволило нам развивать свои творческие способности в разных 
направлениях. Большое место было уделено занятию рукоделием. На мастер-классах мы учи-
лись расшивать тюбетейки бисером, шить элементы национального костюма и даже наря-
жать кукол в татарский наряд, изучали татарские песни и пляски.

В лагере у нас не было ни минуты свободного времени. Программа удивительно богата, 
в неё включено множество мероприятий. Мы встречались с известными писателями, которые 
рассказали о своих произведениях и даже подарили нам книгу для нашей школьной библиотеки. 

Летний отдых современных учеников
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Мы участвовали в интересных, содержательных занятиях, деловых играх. Особенно запомнился 
«Just dance», где отряды соревновались в разных танцевальных движениях, игра в фанты, во вре-
мя которой нужно было собрать подписи вожатых, которые нам давали интересные задания. А 
ещё для нас был проведен малый сабантуй, на котором мы соревновались в ловкости, скорости, 
смекалке. Интересно прошли открытие и закрытие смены, где мы приняли активное участие.

Неизгладимое впечатление оставила поездка в музей Габдуллы Тукая, ведь здесь мы уз-
нали больше об этом удивительном поэте и писателе. Особенно понравились нам экспонаты, 
посвящённые его сказкам.

И условия проживания в лагере были хорошие. Сначала нас немного подвела дожд-
ливая погода, пришлось ночевать в школе. Но и здесь было здорово, ведь кабинеты тоже 
посвящены памяти знаменитого земляка: здесь можно увидеть его книги, выставки детских 
поделок, посвящённые произведениям Тукая, национальные костюмы и предметы быта та-
тарского народа. А жить в палатках в тёплые погожие дни – настоящая романтика! В лагере 
было пятиразовое питание с изобилием фруктов и овощей.

Неделя в лагере пролетела быстро. Нам было очень грустно расставаться с новыми друзь-
ями, воспитателями и вожатыми. На память о лагере нам подарили футболки, банданы, 
бокалы, блокноты с символикой лагеря. А вожатые и воспитатели расписались на память на 
наших футболках и написали самые добрые пожелания».

Элина Сулейманова:
«Летом 2019 года я первый раз съездила в летний лагерь. Когда узнала, что отправляюсь 

туда, была в восторге. Правда, было немного страшно, ведь я не знала, смогу ли подружиться 
там с ребятами, к тому же не сомневалась, что буду сильно скучать по семье.

Наконец-то настал день поездки. В лагерь нас поехало пятеро: я, Алина, Ринат, Даниф 
и Ильназ. В автобус я села со смешанным чувством. Хотелось плакать, потому что жаль было 
прощаться с семьей. Но чувство радости, интереса, любопытство всё же победило, и уехала я 
с улыбкой на лице.

Ехали мы очень долго, около 12 часов, так как лагерь находится в Казани. Но время 
пролетело незаметно, так как я была в хорошей, веселой компании. Мы беседовали на разные 
темы, шутили, слушали музыку, ели сладости. Нас сопровождала Зиля Фаритовна – мама 
Ильназа Биктина.

Приехали мы очень рано, в Казани было всего 4 часа утра. На вокзале ждали всего 10 
минут, за нами приехали две машины. Путь к лагерю проходил через город. Водитель устроил 
нам небольшую экскурсию, и мы сделали в Казани свои первые фотографии.

В «Заречье» (так назывался лагерь) нас встретили вожатые Алия апай и Ильнар абый. 
Они оказались очень добрыми и заботливыми. Мальчиков и девочек разделили по разным 
корпусам. Так как мы были первые воспитанники, которые заселились в лагерь, то сами 
выбрали себе комнату и места. В первый день было скучновато, появилось желание поехать 
домой. Ничего интересного не происходило, так как приезжали ребята, и их записывали. К 
вечеру мы познакомились со своим отрядом. Нам выдали зелёные футболки, блокноты, руч-
ки, бейсболки с эмблемами лагеря. Все это осталось нам на память.

Мой страх, что не смогу ни с кем познакомиться, исчез. Ребята оказались очень друж-
ными. Наша смена называлась «Дуслык», а отряд – «Дүрт кораб». В отряде были ребята из 
разных регионов: Москва, Приморский край, Казань, Оренбургская и Челябинская области, 
Казахстан. 

2

1 – г. Казань лагерь отдыха «Костер Суюндукова» Альбина, Галиева Вилена, Абдулгазина Руфина 2016 г.; 2 – 
Музей Тукая; 3 – г. Казань, экскурсия по городу. Биктова Зиля, Галиева Вилена, Абдулгазина Руфина, Суюндукова 
Альбина 4 – 2017 г. Новый Кырлай, Арский район, Республика Татарстан; 5 – Инсценировка произведения Тукая. 2017 
г. Слева Картыменова Алина; 6 – Уроки технологии. Справа 1-й Кашафаутдинов Даниф.
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ПОЕЗДКА В БУХАРУ

В 1982 г. поездкой в Среднюю Азию были удостоены 9 и 10 классы нашей школы. Все с 
нетерпением ждали её, ведь для многих это была первая поездка в другой город, другую респу-
блику. Нас сопровождали учителя Раиса Ивановна Исхакова и Эльфия Нурулловна Макаева.

За двое суток пути в поезде мы повстречались с людьми самых разных национально-
стей: туркменами, узбеками, корейцами, каракалпаками. Навсегда в нашей памяти остались 
мост через Амударью, степи Казахстана, вокзал города Чарджоу.

Бухара встретила нас весенней погодой, ярким солнцем. Запах горячих лепёшек, ароматы 
плова и специй, жаркое солнце, улыбающиеся лица местных жителей, приветливо здоровающихся 
с туристами, сверкающие голубые купола – таким предстал перед нами этот замечательный древ-
ний город. Он был большой и красивый. Это один из самых древнейших городов Средней Азии.

Нас, деревенских детей, поразили старинные мечети, минареты, старинные памятни-
ки, восточные базары и тесные улочки старого города. В Бухаре мы посетили мавзолей Само-
нидов, тюрьму Зиндан, мечеть Калян, загородную резиденцию эмира. Мы побывали в чекан-
ной мастерской и наблюдали за нелёгкой работой мастеров. Посетили медресе Кукельташ, 
построенное известным астрономом Улугбеком.

Во время экскурсий нам рассказывали множество легенд и преданий, связанных с до-
стопримечательностями города. Немало интересного увидели мы в Новой Бухаре: красивые 
кинотеатры, гостиницы, магазины. Удивило, что продавцами работали только мужчины. На 
улицах города можно было остановиться и отдохнуть в маленьких чайных, расположенных 
под небольшими деревьями, попить зелёный чай.

В Бухаре мы познакомились с детьми из Новокузнецка, Барнаула, Андижана, которые 
тоже приехали на экскурсию. По вечерам мы устраивали дискотеки, пели и слушали песни.

На память о поездке мы сфотографировались у памятника народному герою Ходже На-
среддину. Очень много ярких впечатлений оставило в наших сердцах это путешествие в Бухару.

Муртазина Гульсина Маратовна

1982 г. Поездка в Бухару  

площадку, кто-то сидел в корпусе и общался с соседями. Затем мы ужинали. А дальше у нас 
всегда проходили всевозможные мероприятия: волейбольные матчи, песни под гитару около ко-
стра, конкурсы талантов, на угадывание мелодии и т.д. Обязательно вечером была дискотека, 
которую всегда все ждали ещё с утра. Но самым интересным был конец дня. После дискотеки 
у нас проходила «Свечка»: мы садились в круг, находили тему для разговора (например, кому 
и чем понравился сегодняшний день) и, передавая свечку, говорили, описывали свои эмоции.

На уроках нам не ставили оценки, но давали карточки «Дуслык» тем, кто лучше всех 
выполнял задание. В последние дни лагеря мы сложили все «Дуслыки» и посчитали. На аук-
ционе можно было на эту «валюту» приобрести подарки. 

Каждый день вечером, перед дискотекой, вожатые награждали самых активных ребят 
из своих отрядов. Такую награду получила и я – как самый добрый человек в отряде. Потом 
воспитатель награждал двух людей из всего лагеря – самых активных и самых «разговорчи-
вых» на татарском языке. Позже определяли лучший отряд (кто лучше выступил, был актив-
нее). Самому активному отряду доставался факел. Наш отряд получал факел трижды! 

В лагере мы посетили разные мероприятия, встречались с интересными людьми. Уди-
вительно весело прошли открытие и закрытие смены. Мы с Алиной станцевали задорный 
татарский танец в национальных костюмах, которые привезли с собой. Но самым незабы-
ваемым днём стала поездка 21 июля в Казань на Международный день бокса. Нам дали 
красные футболки, бейсболки, спортивный мешок, значки, и мы участвовали во флешмобе, 
представляя красную полосу российского флага. А ещё мы познакомились с боксерами и 
даже узнали несколько приемов бокса.

Всего в лагере было около 150 человек, 6 отрядов, 12 вожатых, несколько воспитателей 
и учителей, ведущий. Смена длилась 18 дней. В первое время я очень скучала по родителям, 
но в конце не хотелось уезжать, прощаться со всеми ребятами. Мы до сих пор общаемся 
всем отрядом в социальных сетях, а с некоторыми ребятами переписываемся, созваниваем-
ся каждый день. Я очень скучаю по своим новым друзьям и надеюсь, что когда-нибудь мы 
увидимся снова.

1

Дни в лагере оказались очень насы-
щенными, интересными. Режим дня был 
прописан по минутам. Мы просыпались 
в 8:00, умывались, убирались, выходили 
на линейку и зарядку, а после бежали на 
завтрак. До обеда у нас было по три уро-
ка: татарский язык обязательно, а осталь-
ные на выбор (английский язык, музы-
ка, труды, танцы, рукоделие, спортивные 
занятия, йога). После обеда – обязатель-
но тихий час, затем полдник и свобод-
ное время. Кто-то ходил на спортивную

1 – «Свечка», которая проходила после дискотеки.
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СВИДАНИЕ С МОСКВОЙ

На выпускном вечере в школе заместитель генерального директора историко-мемори-
ального комплекса В. С. Черномырдина Светлана Леонидовна Лой вручила нам пригласи-
тельные билеты – путешествие в город Москву. Мы с волнением ждали встречи с главным 
городом России. Ведь Москва для нас – не просто столица, а сердце нашей Родины.

И вот мы в Москве. С первых же минут мы попали в её особый ритм – быстрый, целе-
устремлённый. Знакомство с городом началось с Красной площади, с Кремля. Его красные 
стены поразили красотой, а сам Кремль – своим величием. Здесь, на площади, находится 
одно из самых замечательных созданий русского зодчества – Покровский собор, или храм Ва-
силия Блаженного. Во время экскурсии по нему мы узнали историю создания и особенности 
его строительства. Снаружи своими яркими разноцветными куполами и башенками собор 
напоминает волшебный дворец.

В первый же день нашего путешествия мы влюбились в этот город. Посещая Третьяковскую 
галерею, музей Пушкина, усадьбу писателя Островского, Новодевичий монастырь и некрополь 
при монастыре, гуляя по Александровскому парку или по парку имени Горького, по улице Ор-
дынке или по вечернему Арбату, плавая на теплоходе по Москве-реке, слушая поющие фонтаны, 
катаясь в метро, мы восхищались обилием достопримечательностей, богатым историческим и 
культурным наследием, непревзойдёнными архитектурными ансамблями. Вечерняя автобусная 
экскурсия, обзор Москвы с высоты Воробьёвых гор укрепили в нас веру, что это один из самых 
красивых городов мира, город-гигант с богатым историческим прошлым, со своими уникаль-
ными многовековыми традициями, неповторимой аурой. Москва – огромный музей, где живут 
бок о бок старое и новое, большое и малое, скромное и роскошное. Москва – это чудный город!

Говорят, в Китае есть программа, согласно которой каждый школьник посещает сто-
лицу государства. У юных жителей Черноотрожского сельсовета есть возможность посетить 
столицу России благодаря Фонду В.С. Черномырдина. А для этого надо отлично учиться, 
заниматься общественной работой, побеждать в олимпиадах и конкурсах, иметь примерное 
поведение. В 2016 г. дипломами и поездкой в столицу были награждены мы – ученики 9 и 10 
классов Черноотрожской СОШ Танзиля Мадьямова, Юлия Гаряинова, Жанбек Юлдубаев,а 
также 9-классники Никитинской средней школы Анатолий Григорьев и Диана Нургалимо-
ва. В данной поездке нас сопровождали Альмира Шигаповна Омарова (учитель физики Ни-
китинской СОШ) и Галина Александровна Баленко (учитель русского языка и литературы 
Черноотрожской СОШ).

Мы благодарим президента Фонда имени В.С.Черномырдина Виталия Викторовича 
Черномырдина, директора музея Светлану Николаевну Черномырдину за такое уникальное, 
комфортабельное путешествие в столицу, работников фонда, наших сопровождающих Веру 
Павловну Вольнову и Ирину Николаевну Барулину, – за чуткое и доброе отношение к нам, мо-
сковских гидов – за интересные и увлекательные рассказы, и вообще всех- всех, кто участвовал 
в организации нашей поездки. Спасибо за свидание с Москвой!

Лауреаты премии имени В.С. Черномырдина 
Д. Нургалимова, А. Григорьев, Т. Мадьямова, 

Ю. Гаряинова, Ж. Юлдубаев.
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1 – На Красной площади; 2 – Имашева Милена; 3 – Москва, 2016 г. Слева направо Баленко Г.А., Омарова А.Ш., 
Григорьев А.,Гаряинова Ю., Нургалимова Д., Мадьямова Т.,  Юлдубаев  Ж.; 4 – 2017 г.  Москва. Возложение цветов на 
могилу В.С.Черномырдина; 5 – Гайнуллина Зарина во время вручения награды. Москва 2019 г.; 6 – Рабочий кабинет 
Ю.Гагарина в Звездном городке.

2
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ГЛАВА 5. МИРНЫЕ ПОДВИГИ

СОВХОЗ

После окончания Великой Отечественной войны никитинцы с энтузиазмом при-
нялись восстанавливать сельское хозяйство. Старожилы помнят, как провожали весной 
пахарей в поле. На центральной улице вдоль конторы выстраивались трактора с прицеп-
ным оборудованием, на первом – транспарант: «В добрый путь!». А следом шла повозка 
поваров с котлами, водовозы. Проводить на весенний сев колхозников выходило все 
село. В те годы на полях работали колёсные трактора ХТЗ. Они были без кабины, пыль 
с выхлопными газами летели трактористу в лицо, забивая глаза. Через круг водитель 
становился неузнаваемым: всё лицо покрывалось толстым слоем пыли, только зубы по-
блёскивали.

Пятидесятые годы 20 в. в колхозном движении ознаменовались большими преобразова-
ниями. К тому времени в Гавриловском районе насчитывалось 50 колхозов. Для более эффек-
тивного использования поступающей в сёла техники коммунистическая партия и правитель-
ство пошли по пути объединения маленьких колхозов. Процесс этот шёл так бурно, что к 1951 
г. в районе стало всего 14 колхозов. Их назвали именами вождей: имени Ленина, Сталина, 
Маленкова, Молотова, Калинина и т.д. Колхозы «Сакмара» и им. Сталина, располагавшиеся 
на территории села Никитино, и колхоз «Урняк» объединились в одно большое хозяйство им. 
Сталина. Основным видом его деятельности было растениеводство в сочетании с животновод-
ством (смешанное сельское хозяйство). Председателями укрупнённого колхоза в разные годы 
работали Гадельша Мусин и Хайрулла Сагитов.

Следующее укрупнение в послевоенной стране, пришедшееся на вторую половину1950-х 
гг., коснулось уже не только колхозов, но и районов. Так, Гавриловский район присоединился 
к Саракташскому. В 1957 г. из пяти колхозов организовали совхоз «Колос». Центральной его 
усадьбой стало село Чёрный Отрог. Никитино тоже вошло в это хозяйство – в качестве его 
1-го отделения. А первым управляющим отделения №1 стал Явдат Сулейманов. После него 
эту должность занимали тов. Бесталанный, тов. Большаков (из села Черкассы), тов. Кулик, 
Равиль Тавтилов и др.

В 1-ом отделении располагались МТФ (молочно-товарная ферма), мехток, тракторный 
парк, контора, конюшня, столовая. Конюшня размещалась на территории новой почты, там 
содержалось 50-60 лошадей. Позже её перевели на базу МТФ. Многие годы конюхом был 
Гильмутдин Низамович Сулейманов, после него работали Ахат Макаев, Василий Мордвин-
цев, Хаким Сулюкманов, Хуббулла Чинакаев. В 1980-е гг. в конюшне содержались породи-
стые рысаки и тяжеловозы. Впоследствии их перевели в село Аблязово, где открылась новая 
конюшня, а ответственным был назначен Хамит Саитбурханов.

В колхозной кузнице работали Ибатулла Макаев, Сагит Мамлеев, Александр Трофимов, 
а при совхозе многие годы кузнецом были Михаил Хирный, Василий Андреевич Трофимов, 
Зайнулла Акбердин.

Тяжек был труд доярок в военные и послевоенные годы. Кормов не хватало, женщины 
сами на быках привозили их в любую погоду с поля. Поить коров гоняли на Сакмару, потому 
что на ферме не было воды. Особенно было тяжело весной, когда корма заканчивались. Обес-
силивших коров, которые не могли стоять на ногах, подвешивали верёвками к матке сарая. 
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1 – Якупова Залия Абдулхаковна; 2 – Галиева Зайтуна. Вырезка из районной газеты; 3 – Доярка Муратшина 
Миниса; 4 – Доярка Мамазярова Бибинур Тухватовна; 5 – Доярка Литвинова Раиса Павловна; 6 – Райса апай; 7 – 
Гребенюк Полина Васильевна; 8 – Бухгалтер отделения № 1 Тавтелева Роза Мударисовна; 9 – доярка Магзянова Фания 
Гильмеевна; 10 – Агроном совхоза Биктов Раис Харисович; 11 – Заведующий МТФ с 1978 по 1998 г. Валитов Фарит 
Ибраевич; 12 – Механизатор Тукманбетов Шафик Фаткуллович; 13 – Орденоносец Насаев Мансур Ахматсагитович; 
14 – Мусалов Фарих Хуснутдинович; 15 – Сулейманов Аскар Гильметдинович; 16 – Сулейманов Сайфутдин Мисбахович.
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Они грызли деревянные кормушки, а по дороге на водопой – ветки ивы. В эти трудные годы 
доярками работали Зайнап Мухаметова и её дочери – Зоя и Роза.

В 1967 г. в отделении № 1 было 900 голов крупного рогатого скота, в том числе 250 коров. 
В 1969 г. совхоз «Колос» начал закупать племенных тёлок красной степной породы. 200 голов 
завезли на фермы отделения № 1. Так оно занялось племенной работой. В течение 7-8 лет в 
совхозе обновили маточное поголовье красной степной породы.

В 1971 г. в совхозе, в том числе и в 1-м отделении, запустили механическую дойку коров. 
Доярок обучили специальности «Оператор мехдойки». Машинистом новой дойки сначала 
работал Явдат Сулейманов, после него – Миннибай Иманкулов, Мидхат Сулюкманов. Для 
улучшения рациона питания скота старше года готовили дрожжевую смесь с добавлением 
свекольной патоки. Животноводы назвали её «шулюмкой». Приготовлением этой смеси дол-
гие годы занимались Мингалей Утяганов, Фатых Ишмуратов, Нурулла Тавтелев, Рамиль Су-
лейманов, а в зимнее время её во вторую смену варили трактористы-полеводы.

Миниса Гаряевна Муратшина, которая более 30 лет проработала дояркой, вспоминает: 
«Работать дояркой я начала в 18 лет. Тогда здания ферм были деревянные. Летом доярки 
сами мазали их глиной снаружи и изнутри, потом белили. Окна затягивали целлофаном. К 5 
часам приходили на работу. Чистили кормушки, меняли подстилку под коровами, специальной 
щёткой мыли коров. Если не мыли, то нам не платили за уход. Доили вручную, за каждой до-
яркой было закреплено около 20 коров. Потом раздавали корма: утром – силос, в обед – сено и 
кашу, вечером – снова силос. В обед поили коров дрожжами. Молоко собирали во фляги, кото-
рые потом сами грузили на телегу. В 1970-е годы нам провели мехдойку, а в 1980-м построили 
новый комплекс МТФ. Дойный гурт в одном сарае был больше 200 голов, в другом – около 150 
коров красной степной породы. Летом женщины по очереди ездили в поле за тыквой, грузили 
плоды на машину и отвозили в обед на пастбище, где паслись совхозные коровы. Дополнитель-
но доярок привлекали к работе в ночную смену на току во время уборки урожая».

Долгие годы доярками работали Зайтуна Галимьяновна Галиева (стаж работы – 30 лет, 
получила звание «Ударник коммунистического труда»), Минниса Гаряевна Муратшина, 
Бибинур Тухватовна Мамазярова (стаж – 37 лет), Мария Васильевна Кашубина (стаж – 37 
лет), Мария Хирная, Раиса Павловна Литвинова (стаж – 36 лет), Мукатдима Хасбетдиновна 
Ишбульдина (стаж – 30 лет), Асма Нурдавлетова, Мастура Сулейманова, Мубарак Мазитова, 
Залия Якупова, Альмира Биктова, Гульнур Ахмаметова, Гульнур Телесова, Фархисрур Чина-
каева, Фания Магзянова, Райса Гильмеевна Мингазова (стаж – 33 года), Любовь Мордвинце-
ва. Дояром много лет был Ниль Ишбульдин.

Передовыми доярками, надоившими 2500 и более литров молока с одной коровы, были 
Мукатдима Хасбетдиновна Ишбульдина, Мария Васильевна Кашубина, Минниса Гаряев-
на Муратшина, Бибинур Тухватовна Мамазярова. За высокие показатели они награждались 
бесплатными путёвками в санатории, туристическими поездками в различные города СССР, 
зарубежные страны. Мукатдима Ишбульдина, Минниса Муратшина и Мария Хирная были 
награждены медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», а Мукатдима Ишбульдина награждена орденом. 

Бессменными скотниками были Василий Константинович Мордвинцев, Накип Исма-
гилов, Ислам Валитов, Исмагиль Валитов, Анатолий Петрович Головин, Иван Константино-
вич Мордвинцев, Марат Самеевич Тукманбетов, Ахмадулла Саитгареевич Тавтилов, Нурулла 
Сулюкманов, Гизитдин Якупов, Габбас Давлеталиев, Шакур Тукманбетов, Миннулла Макаев, 

1 – Тавтелев Нурулла; 2 – Чибарчиков Сагит Зиялтдинович (1939 г.) Стаж работы 46 лет.  Механизатор; 3 – Яку-
пов Рафик Хамитович. Стаж 47 лет. Механизатор; 4 – Якупов Шафкат Шарафеевич; 5 – Акбердин Ибатулла; 6 – Була-
тов Ильяс; 7 – Бригадир строительной бригады Сулейманов Равкат Гиззятович; 8 – Мусалов Ядкар Хуснутдинович – 
завсклад, фуражир; 9 – Галиуллин Зуфар Гатаулинович; 10 – Завсклад и весовщик Салихов Тагир Даутович; 11 – Макаев 
Самигулла Мутыкович; 12 – Зоотехник Макаев Нурулла Хуббулович; 13 – Муратшины Рафик, Рахима; 14 – Водитель 
совхоза Валиуллин Эрнст и тракторист Макаев Ринат; 15 – Слева направо: животновод Сулюкманов Хаким Хайрулло-
вич, управляющий Муратшин Рафик Сибгатович.
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Хайбулла Тукманбетов, Рамиль Рязапов, Амир Чинакаев, Михаил Савельев, Николай 
Мордвинцев. 

Долгие 20 лет, до выхода в 1998 г. на пенсию, фермой заведовал Фарит Ибраевич Вали-
тов. Бригадир организовывал в животноводческом комплексе все работы. В его обязанности 
входило содержание, кормление животных, организация дойки, ремонт ферм и летних стойл, 
вывоз животных на летние пастбища, подвоз кормов, регулирование рациона питания, орга-
низация своевременного выхода рабочих на смену. От умелой работы бригадира зависели при-
весы, надои, жирность молока. «В зимнее время после утренней дойки нужно было бежать за 
К-700, чтобы он расчистил дорогу для проезда молоковоза, а в весеннюю и осеннюю слякоть – 
за трактором, если молоковоз застревал в грязи. В летний  период на дойку ездили на грузо-
вой машине. В кузове на скамейках сидели доярки, здесь же ставили и фляги для молока, и 
корм. Однако в обязанности бригадира входила не только организация труда рабочих, но ещё 
и ежедневное заполнение ведомости их выхода на смену», – рассказывает Фарит Ибраевич.

Молоко на молоковозах многие годы перевозили Виктор Михель, Камиль Мингазов.
Много лет в животноводстве трудились Шавкат Шарафеевич Якупов (стаж – 40 лет), 

Ахат Тухватович Чинакаев, Хаким Хайруллович  Сулюкманов (стаж – 45 лет), Лутфулла Си-
багатович  Муратшин.

Было на ферме специальное родильное отделение, где до 20 дней отпаивали родивших-
ся телят. Их отделяли от коров и держали в отдельных клетках. В этом отделении работали 
Ахат Чинакаев, Бибинур Мамазярова, Дамир Мамазяров, Рашит Ахмеевич Макаев, Факия 
Галявовна Макаева, Григорий Гребенюк, Полина Гребенюк, Зульфия Чинакаева. Скотника-
ми «родильного дома» в разные годы были Миннулла Макаев, Назип Насыхович Ишмуратов, 
Реналь Рамильевич Сулейманов, Шаукат Сулейманов. Телятниками трудились Хаким Хай-
руллович Сулюкманов, Нурулхак Иманкулов, Павел Хрусловский, Камиль Гафуров, Маргари-
та Габидуллина, Анастасия Волкова, Анжела Волкова, Дмитрий Цыганков.

Об Ахате Чинакаеве зоотехник отделения №1 Фархат Сулейманов говорил: «Незаме-
нимый человек. Знает все азы ухода за молодняком, сам занимается лечением заболевших 
телят». Опыт и любовь к своим питомцам позволяли Ахату Тухватовичу добиваться хороших 
результатов. Трудовой стаж Ахат абый – 47 лет, из которых около 40 лет он проработал в ро-
дильном отделении. Часто обращались к нему односельчане за советом, как вылечить забо-
левших телят. Вся семья Чинакаевых была трудолюбива. Брат Ахата -  Хуббула, ухаживал за 
телятами до годовалого возраста, сестра Бибинур была дояркой на ферме. За добросовестную 
многолетнюю работу Ахат Тухватович Чинакаев награждён медалью «За трудовое отличие», 
юбилейными медалями.

В 1975 г. в 1-м отделении начала действовать откормочная площадка на 500 голов. Здесь 
трудились Тагир Даутович Салихов, Гафур Тукманбетов, Фарит Макаев, Рамиль Рязапов, Ма-
рат Тукманбетов, Расим Валиев. На этой площадке откармливали быков, которых затем сда-
вали на Орский мясокомбинат.

В совхозах и колхозах механизаторам доставляли питьевую воду. Набирали её в селе 
из колонок, качали вручную в деревянные бочки, установленные на запряжённую лошадью 
телегу. Возили всем, кто работал в поле. За день водовозам приходилось делать несколько 
рейсов. Этим занимались Гильмутдин Мисбахович Давлеталиев, который вернулся с войны 
с покалеченной рукой, Набиулла Сафиуллович Муратшин. С приходом в сёла техники долж-
ность водовоза исчезла.

1 – Доярки «совхоза Колос» Галиева Зайтуна, Чинакаева Фархисрур, Насаева Сакина; 2 – Доярка Галиева Зайтуна, 
1965 г.; 3 – Рабочие и доярки «совхоза Колос», 1965 г.; 4 – Совхозники на природе после посевных работ «Маёвка».
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В 1985 г. в отделении № 1 был открыт новый тракторный парк. В нём насчитывались 
6 тракторов К-700, 13 – «Беларусь», 10 – ДТ, 29 комбайнов «Нива» и «Колос», а в 1990 г. полу-
чили комбайн «Дон-1500». Многие годы механизаторами работали Фарих Мусалов, Амир 
Сулейманов, Рафик Якупов, Рашит Макаев, Галим Муратшин, Шафик Тукманбетов, Рафик 
Тукманбетов, Гафур Тукманбетов, Ирек Тукманбетов, Аскар Сулейманов, Шаукат Гизятович 
Сулейманов, Шаукат Рафкатович Сулейманов, Фаиль Сулейманов, Радик Иманкулов, Васи-
лий Павлович Кашубин, Ахат Мазитов, Ильяс Булатов, Нурулла Тавтилов, Равкат Сулейма-
нов, Виктор Кирилов, Николай Мордвинцев, Василий Мордвинцев, Рафик Гайсин, Сагит 
Чибарчиков, Рафик Багаутдинович Чибарчиов (помощник бригадира), Надир Муратшин, 
Мансур Насаев, Василий Михайлович Трофимов, Алексей Михайлович Плеханов, Насрулла 
Саитгареевич Тавтилов, Халит Макаев (бригадир) и др.

Сварщиками тракторной бригады были Хусаин Гареевич  Шарафутдинов, Зуфар Галиул-
лин (работал с 1991 по 2011 гг.), Азат Мурзаханов. О Шарафутдинове говорили: «Опыт, руки, 
голова». Его профессия и дело всей жизни были связаны с металлом, обжигающим руки хо-
лодом зимой и жаром летом. О Галиуллине и о Мурзаханове говорят: «Мастера на все руки!».

Многие имеют огромный стаж работы: механизатор Фарих Хуснутдинович Мусалов – 
56 лет, комбайнер Ибятулла Гатавович Акбердин – 50, комбайнер Ахат Набиевич Мазитов – 
47 (он дважды награждён Орденом Трудового Красного Знамени), трактористы Сайфутдин 
Мисбахович Сулейманов и Галим Набиевич Муратшин – по 47 лет, механизаторы Рафик Ха-
митович Якупов и Ильяс Адиятович Булатов – по 47, механизаторы: Шавкат Гиззятович Су-
лейманов – 45, Хуббулхак Хасанов, Гульчира Хуснулхаковна Тавтилева, учётчик, мастер-строи-
тель Рафаэль Садыкович Якупов – по 45 лет, механизатор Тавтилев Нурулла Саитгареевич – 42 
года, механизатор, заведующий складами Тагир Даутович Салихов – 41, механизатор Амир 
Галявович Сулейманов – 40 лет, повара Григорий Корнеевич и Пелагея Васильевна Гребе-
нюк – по 39 лет. Все они являются ветеранами труда.

Отделению № 1 принадлежало 5400 га земли. На ней сажали разные сельскохозяйствен-
ные культуры: многолетние травы занимали 1000 га, кукуруза – 500, подсолнечник – 400, на 
остальной площади сажали пшеницу, рожь, ячмень, гречиху и т.д. До 1990 г. на площади в 
20 га сажали картофель, на 15 га – кормовую свёклу, на 10 га – тыкву.

В 1966 г. было создано звено кукурузоводов. В него вошли Амир Сулейманов, Фарих Му-
салов, Рафкат Якупов, Рафик Абкадирович Якупов, Халит Ахмеевич Макаев (бригадир). Все 
они прошли специальное обучение в п. Саракташ. До 1980 г. кукурузу сажали квадратно-гнез-
довым способом. Он позволял обрабатывать междурядья культиваторами и освобождал от 
тяжёлой ручной прополки. Халит абый Макаев вспоминает: «У нашего звена были высокие 
показатели урожайности, со всего района к нам приезжали за опытом работы. После 1980 
года кукурузу стали сажать способом пунктирования. Сами мы тоже ездили за опытом в 
другие регионы. Побывали в Ростове, где нас учили выращивать кукурузу и подсолнечник пу-
тём внесения жидкого удобрения».

По окончании сезона полевых работ механизаторы и другие рабочие до весны были 
заняты на ферме: расчищали бульдозером навоз и снег, обслуживали навозный транспортёр, 
отогревали автопоилки, ремонтировали скотобазу, занимались погрузкой грубых и сочных 
кормов на сеновале и т.д. Таким образом, без работы никто не оставался. В зимнее время 
на ферме трудились Мидхат Исмагилович Сулюкманов, Рафик Хамитович Якупов, Радик 
Иманкулов, Аскар Гильмутдинович Сулейманов, Фаиль Гильмутдинович Сулейманов,
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1 – Уборка урожая; 2 – Около трактора стоит Макаев Ибатулла Губайдуллович; 3 – Автопарк; 4 – Водитель 
Галеев Марат Галимьянович; 5 – Водитель Гайсин Шафик Абзалович; 6 – Первый справа управляющий Гайсин Фарит 
Абзалович.
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Шаукат Гиззятович Сулейманов, Сайфулла Сулейманов, Сагит Чибарчиков, Гафур Тукман-
бетов, Рафик Фаткуллович Тукманбетов, Ильяс Адиятович Булатов, Галим Муратшин, Ирек 
Тукманбетов, Владимир Кашубин, Александр Трофимов. Бесперебойную работу электрообо-
рудования и линий электропередач обеспечивали Халяф Мусалов, Раухат Загидуллин, Равкат 
Сулюкманов, Альберт Иманкулов, Равиль Магзянов, Раис Чибарчиков, Марат Байгильдин.

Водителями совхоза «Колос» являлись Эрнест Валиулин, Рафкат Исмагилович 
Сулюкманов, Александр Андреевич Трофимов, Шафик Абзалович Гайсин, Рафик Абза-
лович Гайсин, Марат Галимьянович Галеев, Фарих Мазитов, Мансур Чинакаев, Рафик 
Бахтыгареевич  Чибарчиков, Ринат Хасанов, Сагит Гисматович Иманкулов. На бензо-
возе работали Рахматулла Мазитов, Ринат Чибарчиков. Автопарк находился в ведении 
центральной усадьбы. Утром от управляющих водители получали наряды на различные 
работы по хозяйству.

Центром совхозной жизни была контора, где все специалисты, рабочие собирались на 
планёрку. Круглый год в 7-8 часов утра люди приходили, чтобы получить наряд на работу, 
обсудить проблемы, решить свои личные вопросы: выписать сено, солому, зерноотходы и т.д.

В конторе находилась бухгалтерия отделения. Бухгалтерами были Самигулла Ахмеевич 
Макаев, Михаил Ставицкий, Роза Мударисовна Тавтелева, Самигулла Мутыкович Макаев, 
учетчиком – Габидулла Мутыкович Макаев, помощницей бухгалтера – Марфуга Равгатовна 
Мурзаханова. Чистоту и порядок в конторе неизменно поддерживали Мастура Валиулловна 
Сулейманова и Чачак Сибагатовна Чибарчикова.

Зоотехниками многие годы являлись НуруллаХуббуллович Макаев, Фархат Сулейманов, 
Нариман Каражанов, веттехниками – Хуснулхак Давлеталиев, Фатых Нагимович Мамин. 
Они проводили весенне-осеннюю обработку скота, помогали сельчанам в лечении домашних 
животных. Эти специалисты всегда были на посту: уже в 5 часов утра они на дойке, днём на 
ферме контролируют раздачу кормов, а вечером – вновь на дойке.

Несмотря на столь ответственный и нелёгкий труд, многие специалисты проработали 
до ухода на заслуженный отдых. Их достойными приемниками стали веттехник Рашит Чи-
накаев, ветврачи Халиль Муратшин, Ильнур Макаев. Ветеринарными санитарами были Ва-
силий Мордвинцев, Равиля  Янузакова, техниками-осеменаторами – Шамиль Гисматович 
Макаев, Гильфетдин Гизетдинович Якупов. Они являлись также бригадирами животновод-
ческой бригады, заведующими фермой.

Током заведовали Сунгат Гиззятович Сулейманов, Тахир Даутович Салихов. Сначала, 
в 1960-е годы,  мехток находился в поле. Зерно хранилось в буртах под открытым небом. Его 
нужно было просушить. Для этого привлекали женщин из пухартели, учителей, школьников. 
Они лопатами буртовали выгруженное из машин зерно. Самосвалов не было, вся работа вы-
полнялась вручную. После этого зерно провеивали, сортировали. Семенное ссыпали в мешки, 
пришивали бирки с названием сорта: пшеница «Саратовская», ячмень «Чишминский» и т.д. 
Позднее около села построили современный механический ток с ангарами, складами, ас-
фальтированной площадкой, весовым оборудованием.

В разные годы завтоком и завскладами работали Аскар Хуснулхакович Мухаметов, Фа-
тых Багаутдинович Чибарчиков, Тагир Даутович Салихов, Ядкар Хуснутдинович Мусалов, 
Идрис Латыпович Ибрагимов, Альфина Рафкатовна Масягутова. Бессменными рабочими 
мехтока в течение многих лет были Фарит Сулейманов, Владимир Литвинов, Павел Литви-
нов, Хайдар Иманкулов, Хаким Хайруллович Сулюкманов (сторож), Габбас Губайдуллович

Давлеталиев и др. Машинистами мехдойки в 1990-е гг. являлись Зинур Нигматулин, Роберт 
Ибрагимов, разнорабочим отделения – Александр Литвинов. 

Ответственную должность весовщика в разные годы занимали Рашит Усманович Ай-
дапкилев, Мухамматнур Кабирович Абубакиров, Фархад Рафикович Батталов, Раис Биктов, 
Рахима Шакировна Муратшина и др. В 1990-е гг. учётчиком работал Радик Биктов.

На производственном участке ООО «СП «Колос» много трудовых династий. Одной из 
них является династия механизаторов Сулеймановых. Гильмутдин Низамович проработал 
трактористом почти 40 лет, а заслужив пенсию, ещё 16 лет трудился конюхом.

Аскар Гильмутдинович Сулейманов, человек ответственный и любящий порядок, начи-
нал трудовую деятельность в «Колосе» с гусеничного трактора ДТ, потом пересел на К-700 – 
всю жизнь на тяжёлой технике! Он говорил, что для него управлять ею всё равно что на гар-
мошке играть – так же легко и приятно. Во время сенокоса Сулейманов работал на стогомёте, 
помогал заготавливать корма. Общий стаж его работы – 52 года. В 1978 г. за ударный труд 
Аскара Гильмутдиновича премировали мотоциклом «Иж 4».

Другой представитель династии, Эмиль Аскарович, в совхозе трудится более 20 лет. С 
детства ему дали хорошее воспитание, привили любовь к труду, технике, родной земле.

Фаиль Гильмутдинович Сулейманов – тракторист, кукурозовод. С 1972 по 1985 г.прора-
ботав трактористом в «Колосе», он около пяти лет занимал эту должность в колхозе имени 
Кирова, но в 2000 г. вернулся в родное хозяйство и трудится здесь до сих пор. С ранней весны 
тракторист Фаиль Сулейманов выезжает в поле и – и так до поздней осени: он занят и на 
пахоте, и на посевной, и на уборке урожая, и на сенокосе, а зимой – на ферме. Фаиль Гиль-
мутдинович награждён благодарственными письмами, грамотами районного и областного 
значения. Стаж его работы – 48 лет.

По стопам отца пошёл и Рафаэль Фаильевич Сулейманов, который работал механизато-
ром в нашем отделении.

Народная поговорка гласит: «Слушай агронома – будет и хлеб, и солома». Агроном – 
главный человек в поле. Он отвечает за подготовку посевной техники и семенного материала, 
за своевременность проведения всех операций по севу, уходу за посевами, сбору и хранению 
урожая. Должность агронома в разное время в 1-м отделении занимали Фарит Тагирович 
Мусин, Раис Харисович Биктов, Альмир Галяутдинович Сулейманов, Дамир Галявович Су-
лейманов, Ильнар Альмирович Сулейманов.

Механиками отделения являлись Рашит Васылович Ишмеев, Фаткрахман Хайрутди-
нович Сайфутдинов, Халит Ахмеевич Макаев, фуражирами грубых и сочных кормов (сено, 
солома, силос) – Накип Исмагилов, Мухаматнур Абубакиров, Рахматулла Набиевич Мазитов, 
Ядкар Хуснутдинович  Мусалов.

Всю работу в отделении организовывали управляющие. Они определяли трудовой фронт 
как в животноводстве, так и в полеводстве. Летом собирались на планёрку в 6 часов утра, 
зимой – в 8. Управляющий ставил задачи специалистам среднего звена: агроному, ветврачу, 
зоотехнику, бухгалтеру и контролировал их работу. От умелого руководства зависел конечный 
результат производства: в полеводстве – урожайность, в животноводстве – надои, привесы и 
сохранность поголовья.

1-му отделению везло на умелых управляющих. Ими в разные годы были Фарит Та-
гирович Мусин, Фарит Абзалович Гайсин, с 1990-х гг. –  Дамир Галявович Сулейманов, 
Альмир Галяутдинович Сулейманов, Халиль Халитович Макаев, Роберт Иманкулов, 
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Рафик Сибагатович Муратшин, Фархат Фарихович Сулейманов. С 2004 по январь 2020 г. 
отделением управлял Ильнур Рашитович Макаев. 

В 1975 г. управляющим 1-го отделения совхоза «Колос» стал Фарит Абзалович Гайсин и 
проработал в этой должности до 1988 г., до ухода на пенсию. Это был волевой, талантливый 
руководитель. В период его руководства первое отделение по полеводству и животноводству 
всегда занимало призовые места в совхозе, работники премировались деньгами, поездками в 
города СССР, путёвками в санатории, переходящими красными вымпелами «Ударник тру-
да». Например, Нурулла Саитгареевич Тавтилов как лучший механизатор получил легковой 
автомобиль «Жигули». Шафик Гисматович Макаев в 1976 г. занял 1 место среди учительских 
коллективов района на уборке зерновых. Намолотив зерна 13 тыс. ц/га, он получил автомо-
биль «Жигули».

В 1993-2004 гг.1-м отделением совхоза управлял Рафик Сибагатович Муратшин. Это 
были тяжёлые годы развала Советского Союза и всего хозяйства страны. Однако благодаря 
умелому руководству Муратшина удалось не только сохранить отделение, но и добиваться 
хороших производственных показателей.

В непростые 1990-е годы многие предприятия по разным причинам меняли формы 
собственности. Не обошёл этот процесс и «Колос». Сначала совхоз был реорганизован в АОЗТ 
«Колос», в 1997 г.,– в ЗАО «Колос», в 2004 г.– в ООО «КХ «Колос». В 2011 г. ООО «КХ «Колос» 
реорганизовано в форме присоединения к ООО «НПО «Южный Урал», которое впоследствии 
обанкротилось. В 2015 г. образовывается ООО «СП им. Кирова», в 2016-м – ООО «СП «Колос», 
в 2019-м– ООО «Колос». Еще чаще, чем названия, менялись руководители хозяйства. И только 
работники, несмотря на все преобразования, делали своё дело, ежедневно, ежечасно выпол-
няя привычные им трудовые обязанности.

Конечно, коллектив со временем претерпевал некоторые изменения: старые кадры ухо-
дили, им на смену приходили молодые.

После 90-х годов прошлого столетия в полеводстве показали себя с хорошей стороны 
молодые механизаторы Эмиль Аскарович Сулейманов, Равкат Шавкатович Якупов, Фаиль 
Амирович Сулейманов, Марсель Халитович Макаев (в дальнейшем он был назначен механи-
ком отделения), Анур Амирович Габбасов, Фаиль Равилевич Магзянов, Роберт Сагитович Чи-
барчиков, Руслан Сагитович Чибарчиков, Ренат Сагитович Чибарчиков, Шамиль Сибгатович 
Чинакаев, Рашит Рамильевич Турушев, Рамиль Рафаэльевич Нургалимов, Ралиф Рафаэльевич 
Нургалимов, Амир Нургалиев, Рамиль Рашитович Чинакаев, Эмиль Гафурович Тукманбетов, 
Зуфар Хуббулович Чинакаев, Руслан Имашев и др.

Именно КХ «Колос» первым в Саракташском районе закупило новую современную аме-
риканскую технику ведущего производителя John Deere: 10 комбайнов, 8 тракторов и 2 зерно-
уборочных комбайна «Кейс». Были также закуплены новые отечественные «КамАЗы». Таким 
образом, весь машинно-тракторный парк был обновлён. Халиль Халитович Макаев от хозяй-
ства был командирован в Смоленск и выучился на инженера по иностранным машинам. С 
новой техникой ООО «НПО «Южный Урал» направил Макаева на сельскохозяйственную 
выставку в Барнаул. Там выставка сельхозмашин нашего хозяйства заняла призовое место.

Водителями 1-го отделения трудились Рамиль Рахматуллович Мазитов, Рафик Хуббул-
хакович Хасанов, Расим Хуббулхакович Хасанов, Руслан Шафикович Гайсин, Ильнар Ай-
дарович Кудакаев. Они возили зерно с полей на механизированный ток, которым заведовал 
Павел Литвинов.

Не обойтись в полеводстве без поваров. В столовой готовили обеды для механизаторов 
Наиль и Фания Шарафутдиновы, Дилара Ибрагимова, Гульсина Ахунова, Римма Тукманбетова.

Помимо полеводства в отделении № 1 развивалось и животноводство. Здесь была раз-
вёрнута откормочная площадка на 400 голов. Многие годы высоких результатов добивались 
животноводы Марат Самеевич Тукманбетов, Амир Мутыкович Чинакаев, Радик Рамилевич 
Турушев.

В отделении было и молочное стадо. Им занимались доярки Валентина Александровна 
Хрусловская, Анна Головина, Ильнура Гаврилова, Гульсина Ахунова, Рамзия Иманкулова, 
Марьям Абубакирова, Альбина Чибарчикова (впоследствии она была назначена лаборан-
том), Райля Цыганкова, Розалия Бакирова, Лилия Мадьямова, скотники Владимир Литви-
нов, Фаяз Маратович Галеев, Ильфат Хуббулович Чинакаев, Ильдар Тукманбетов, Рафик Ма-
дьямов, Раиль Абубакиров, Альмир Биктов.

В 2000-е гг. в отделении совхоза было от 50 до 60 рабочих. Появилась в это время новая 
должность – газовик. Её занимали Жумабай Сулейманов, Зуфар Галиуллин, а позже – Рашит 
Тукманбетов.

В отделении функционировала и строительная бригада. Сначала её возглавлял Нургали 
Иманкулов, а с 1977 по 1988 г. – Равкат Гиззятович Сулейманов. В бригаде работали Рафаиль 
Якупов, Фатых Чибарчиков, Ахматдин Чибарчиков, Шамиль Габитович Макаев и др.

В обязанности строителей входили ремонтные работы в жилых и нежилых помещениях 
совхоза «Колос». Под руководством Рафката Гиззятовича как раз в то время велось строитель-
ство жилых домов на новой улице. В 1985 г. в них заселились молодые семьи, нуждающиеся 
в жилье, поэтому улица названа Молодёжной.

После ухода Сулейманова на заслуженный отдых должность бригадира занял Шамиль Га-
битович Макаев. Под его руководством была построена новая ферма на 200 голов, новая тёплая 
стоянка на машинном дворе, магазин на ул. Майской. Строительная бригада возвела три жилых 
дома, в них поселились семьи Мусаловых, Каражановых и Габбасовых. В 1988 г. Шамилю Габи-
товичу было присвоено звание «Лучший по профессии» среди строителей Саракташского района.

Ко Дню села в 1993 г. строительная бригада сделала капитальный ремонт сельского Дома 
Культуры: перекрыла потолок, отштукатурила и побелила стены, перестелила полы.

В летнее время к строительным работам привлекались школьники: они помогали взрослым 
с ремонтом, штукатурили, белили фермы.

Большим трудолюбием отличались совхозные строители Альберт Самеевич Иманкулов, Ша-
кур Гафурович Тукманбетов, Камиль Гильямович Мингазов, Мазит Габитов, Ренат Рафаэлевич 
Нургалимов, Фарит Сулейманов, Ниль Ишбульдин. Надо отметить, что Ниль абый отличался 
своими мастеровыми качествами, он мог выполнить работу и каменщика, и печника.

В 2001 г. строительная бригада прекратила свою деятельность.
Много славных страниц насчитывает история села. Одна из них – это история сельского 

хозяйства. Труд сельчанина тяжёл, он требует полной самоотдачи, выносливости, стойкости. И 
среди наших земляков много ответственных, увлечённых общим делом, трудолюбивых и талант-
ливых людей. Всех людей, живущих на селе, отличает безграничная любовь к родной земле.
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Воспоминания Прядкина Ивана Федоровича: 

«Не погубите землю отцов и дедов своих, 
добытую трудом великим…» 

Испокон веков сила и мощь государства на Руси связывались с землёй- кормилицей и людьми, 
живущими на ней. 

Наше муниципальное образование «Черноотрожский сельсовет» Саракташского рай-
она. В него входит семь сел, в том числе и село Никитино, где проживают люди  разных 
национальностей. Во  все времена жители села занимались работой на земле: растили хлеб, 
выращивали овощи, занимались разными видами животноводства. 

После окончания сельскохозяйственного института я был направлен на работу в совхоз 
«Колос», как специалисту мне повезло, так как попал в хороший производственный коллектив. 
Совхоз был лидирующим хозяйством в районе по производству полеводческой и животновод-
ческой продукции. Для никитинцев, рабочих  отделения № 1,  всегда присущи было трудолю-
бие, высокая организация своего труда. Отделение почти всегда было первым по всем показа-
телям труда и высоким показателям в производстве. 

 В годы моей работы   долгое время  отделение № 1 возглавлял управляющий Гайсин 
Фарит Абзалович, хороший организатор. знал производство, умел находить  подход к людям, 
имел авторитет. 

Село Никитино жило интересной жизнью: работали, строили дома,  учили и расти-
ли своих детей в школе и в учебных заведениях области и страны. И это у них получалось!  
Помню знаменитые фамилии села: Гайсины, Сулеймановы, Макаевы, Иманкуловы, Мусины, 
Якуповы, Тавтилевы, Ибрагимовы,  Муратшины и другие.

 Никитинцы - это люди, которые трудились и трудятся  не только в сельском хозяй-
стве, а это и большая плеяда ученых, врачей, учителей, военных, инженеров, работающих во 
многих уголках России! 

Я сегодня живу на своей родной земле, живу вместе с сельчанами и никитинцами, ведь 
мы одно муниципальное образование. Вы – это мы. Мы – это вы.

 С уважением Прядкин Иван Федорович, 
с. Черный Отрог. 

ЦЕЛИННИКИ

В 1954 г. началась целинная эпопея страны. Освоение новых земель заставила поднять-
ся с родных мест многих молодых людей – они отправились в необжитые восточные районы 
Оренбуржья. Ехали по комсомольским путёвкам, по зову сердца. Для народа это было эпо-
хальное событие, позволившее построить сотни селений, создать сотни совхозов, проложить 
сотни тысяч дорог, обеспечить людей работой, жильём и хлебом. Сплочённость, доброта и 
отзывчивость были характерными чертами первоцелинников.

Сегодня хочется назвать имена наших земляков, вписавших свою строку в историю 
целины. Это Галим Набиевич Муратшин, Ахат Набиевич Мазитов, Шафик Гисматович Ма-
каев, Ирек Ибятович Тукманбетов, Рафик Фаткуллович Тукманбетов, Сунгатулла Халидулло-
вич Идельбаев.

Ирек Тукманбетов в  апреле 1955 г. окончил Чебеньковское училище механизации, работал 
механиком-комбайнером в колхозе Сакмара». В 1958 г., весной, его вместе с Минибаем Мутыкови-
чем Иманкуловым отправили в совхоз «Тобольский» Адамовского района на ремонт комбайнов. 
Работали над прицепными комбайнами на третьем отделении хозяйства. Его управляющим был 
Салим Давлетович Мухтаров, бригадиром – Николай Рязанов. Комбайны стояли в 2 километрах 
от селения. Жили в вагончиках, вода привозная. Трудились до поздней осени. На следующий 
год опять весной поехал в «Тобольский». Ирек Ибятович работал на тракторе: пахал и сеял. Осе-
нью вернулся в родной совхоз, отучился и получил права на «К-700». Потом его снова отправи-
ли на целину – теперь уже в Кваркенский район. На станции Айдырля Тукманбетов получил 
новый «К-700» и отправился в совхоз «Таналыкский». Работали до октября, а затем на этом же 
тракторе своим ходом поехал в родное село. Это был первый «Кировец» в совхозе «Колос». Через 
два года Ирек вместе с Шафиком Фаткулловичем Тукманбетовым отправился в Светлинский 
район. Там он опять получил новый «К-700» и трудился в совхозе «50 лет СССР». Всю свою жизнь 
Ирек Ибятович проработал на земле. Общий его трудовой стаж – 52 года. Он награждён зна-
ками «Победитель социалистического соревнования» в 1973 и 1976 гг., медалью «Ветеран труда».

Галим Набиевич Муратшин в апреле 1960 г. вме-
сте с Иреком Тукманбетовым уехал осваивать целинные 
земли. Работали на посевной в первом отделении совхоза 
«Тобольский» Адамовского района. Но вскоре Тукманбето-
ва призвали в армию. Его провожали всем отделением. А 
в августе Галим Набиевич перевез на целину свою семью. 
С женой и двумя маленькими детьми жили в бараке. Ле-
том заготавливали кизяк, а зимой использовали для ото-
пления. Бытовые условия были тяжёлыми. Один колодец 
на все отделение. Женщины ходили с коромыслами за 
водой. Галим Муратшин работал на тракторе «К-700». Зи-
мой пас на тракторе овец. Вот как это было: трактор впе-
реди расчищал угольником снег, а за ним шли отары овец 
и из-под снега добывали траву. Каждая отара была по 
10000 овец. По семейным обстоятельствам Галим Набиевич

Муратшин Галим 
Набиуллович

вернулся в родное село. Работал в совхозе «Колос». Он очень любил свою работу и трудился 
всегда добросовестно.
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Дневная норма для одного человека была 18 га. Понимая, как тяжела работа на целине, 
власти старались поддерживать целинников морально. Прямо в поле приезжали артисты с 
концертами и спектаклями из Орска, Адамовки и других населённых пунктов. Ежегодно на 
своем комбайне Ахат Набиевич помогал с уборкой урожая и другим целинным территориям. 
Пришлось ему поработать в Шарлыкском районе, в Челябинской области, в совхозах «Восточ-
ный», «Комсомольский», «Таналыкский» и в хозяйствах Саракташского района.

Звено Ахата Мазитова получило письмо-приветствие от лётчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Юрия Романенко. Ахат Набеевич вместе с Рашидой Фаткулловной 
вырастил пятерых детей. Супруга 30 лет проработала на пуховязальном производстве, награж-
дена почётными грамотами, Медалью Материнства.

В 1959 г. Ахат Набиевич вступил в партию и стал коммунистом. Всю свою жизнь рабо-
тал он на земле. Весной и осенью на тракторе пахал, сеял, а летом садился за руль комбайна 
и участвовал в уборке. Его трудовой стаж – 47 лет. Родина высоко оценила труд Мазитова: он 
награждён медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «За доблестный труд», 
орденами «Знак почёта», Трудового Красного Знамени, почётными грамотами администраций 
района и области, совхоза «Колос». Мы, никитинцы, гордимся своим земляком – большим тру-
жеником, добросовестным человеком. Ведь ради того, чтобы страна получила миллионов пудов 
хлеба, он работал, не зная ни дня, ни ночи. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Ахат Наби-
евич во время посевной и уборочной страды оказывал посильную помощь народному хозяйству.

Ахат Набиевич Мазитов свою трудовую де-
ятельность начал в 14 лет. В 1950 г. сел за руль 
трактора. После шестимесячных курсов комбай-
неров в 1956 г. начал работать в родном колхозе 
«Сакмара» Гавриловского района. Но вскоре его 
отправили осваивать целинные земли в совхоз 
«Адамовский». Трудился на уборке урожая. Рабо-
чий день начинался в 6 утра, а заканчивался позд-
но ночью. Мазитов управлял комбайном «Ста-
лин-6». Ремонтировать его приходилось самому. 

Шафик Гисматович Макаев в 1959 г. по-
ступил учиться в Чебеньковское профтехучили-
ще. В июне его группу отправили на практику 
в Адамовский район, на целинные земли. Ша-
фик попал во вторую бригаду совхоза «Комсо-
мольский». Жили в вагончиках, вода была при-
возная. Макаеву доверили комбайн «Сталин-6». 
Но чтобы работать на нём, ему сначала при-
шлось самому этот комбайн отремонтировать. 
В конце августа Шафик Гисматович, наконец, 
приступил к уборке хлеба. В 1959 г. целина дала

коллеги-друзья пересели за руль гусеничных тракторов, чтобы вспахать зябь под будущий 
урожай. В 1960 г. Шафик Гисматович окончил училище и работал механизатором в родном 
совхозе «Колос». В 1969 г. он поступил в Оренбургский сельхозинститут на заочное отделение. 
Окончив его, четыре года проработал в «Колосе» зоотехником. С 1975 г. Шафик Гисматович 
стал мастером производственного обучения в Никитинской школе. А в летнее время он вновь 
садился за штурвал комбайна, чтобы помочь совхозу в уборке урожая. Макаев награждён 
медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами обкома 
КПСС, Министерства просвещения РСФСР.

Рафик Фаткуллович Тукманбетов попал на целину 20 сентября 1974 г. Поехал своим 
ходом на тракторе «К-700» в совхоз «Центральный» Кваркенского района. Работали на полях 
в 9 километрах от совхоза, жили там же в бараках до 20 октября. Рафику очень понравились 
поля – ровные, длиной 5 километров. Глубина вспашки была небольшая – 15-17 сантиметров. 
Работал Тукманбетов очень хорошо, директор совхоза даже уговаривал переехать в Кваркен-
ский район с семьей, обещал жильё. За высокие показатели в соцсоревновании по вспашке 
зяби 10 октября 1974 г. Рафик Фаткуллович был награждён почётной грамотой. После цели-
ны он трудился в совхозе «Колос». Общий его стаж – 49 лет. Рафик Тукманбетов награжден 
почётными грамотами как лучший механизатор, за высокие показатели в соцсоревнованиях. 
В 1980 г он стал победителем областного соцсоревнования по накоплению и вывозке на поля 
органических удобрений. Награждён медалью «Ветеран труда».

Сунгатулла Халидуллович Идельбаев в апреле 1951 г. окончил курсы шоферов в Оренбур-
ге и начал работать в Гавриловском МТС на «летучке». А в конце мая 1951 г. он был отправлен 
в Адамовский район на заготовку кормов. «Погрузили в вагоны машины, трактора, косилки, 
бычков, коров. Выгрузили нас на станции Шильда. А дальше поехали мы своим ходом по сте-
пи километров сто. Остановились у реки Кумак, разбили лагерь. Не было ни вагончиков, ни 
палаток, ни деревца – кругом степь бескрайняя, – вспоминает Сунгатулла Халидуллович. – 
Скосили траву и сделали из сена пять шалашей, вместо матраца стелили тоже сено. Воду 
для питья брали из речки. Продукты возили на машине со станции Шильда. Дрова тоже были 
привозные. Еду готовили на костре в большом казане. Не было ни света, ни радио. Труди-
лись с раннего утра до позднего вечера – заготавливали сено для скотины». Поздней осенью 
Идельбаев вместе с несколькими рабочими поехал домой, а другие целинники остались зи-
мовать в Адамовском районе. Для них привезли деревянные срубы для строительства домов. 
Сунгатулла Халидуллович до сих пор не знает, как сложилась судьба тех, кто там остался. 
Вскоре его призвали в Советскую армию. Служил в Кронштадте шофером. В 1955 г. вернулся 
в родное село. Работал шофером, электриком, трактористом, техналадчиком, а последние 12 
лет – водопроводчиком. В 1991 г. ушел на заслуженный отдых. Сунгатулла Идельбаев награж-
дён медалями «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда». 

Освоение целинных и залежных земель золотыми буквами вписано в историю нашей 
Родины. И хочется надеяться, что мирный подвиг целинников не затеряется в памяти 
поколений.

Гульсина Маратовна Муртазина.

1

1 – Супруги Мазитовы Рашида Фаткулловна и Ахат Набеевич; 2 – Макаев Шафик Гисматович – мастер 
производственного обучения.

5

небывалый урожай. Вся страна помогала собирать его! К нам на целину приезжали механи-
заторы Ставрополья, московские студенты. Город помогал селу. А в октябре Макаев и его
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ОБ ЭКОЛОГИИ…

В последние несколько лет по всей стране пытаются решить проблему с мусором: повсе-
местно поднимаются вопросы о его раздельном сборе, своевременном вывозе и утилизации, 
о создании контейнерных площадок. Всё подсчитывают, кто и сколько мусора производит, 
сколько должен каждый человек платить за его вывоз.

А я вспоминаю, как эта проблема решалась в нашем детстве – в 50-60-е годы прошлого 
столетия. Ранней весной, когда снег ещё не растаял, около каждого дома останавливалась 
запряжённая лошадь с ящиком на санях – это приезжал сборщик печной золы. Её вывозили 
на поля. Зола была альтернативой калийным удобрениям, да и снег под ней быстрее таял.

Позже, когда снег сходил, ребятня наперегонки обследовала окрестности в поисках костей. 
Это значило, что старьёвщик («аламачы») начинал принимать на вес кости, давая за них деньги. 
За вырученные деньги у него же можно было приобрести разноцветные шары, леску для удочки, 
рыболовные крючки, перочинные ножики, пистоны и другую мелочь на выбор. А девочки мог-
ли у старьёвщика приобрести пудру, зеркальце, губную помаду. Мой папа объяснял, что кости 
эти дробят и используют как фосфорное удобрение, а также варят из них хозяйственное мыло.

Когда на полях появлялись первые проталины, а на них столбиками торчали суслики, 
мальчишки шли на «охоту». Предварительно в школе учителя проводили с детворой беседы, 
объясняя, какой это зловредный зверёк, сколько зерна он уничтожает. И вот всей школой 
ходили на отлов сусликов. Девочки вёдрами носили воду, мальчики заливали норки, а самые 
смелые ловили выскочивших из норы сусликов. Заготовители покупали у «охотников» сусли-
ные шкурки, но принимали только обработанные, подсушенные. Позднее стали принимать 
только хвостики сусликов.

Наступало лето. Хозяйки проводили в домах генеральные уборки, избавлялись от вет-
хих, совсем уже не пригодных для носки вещей. Старые телогрейки, ватные брюки и всякое 
тряпьё, опять же на вес, принимал старьёвщик. Иногда он платил деньгами, но чаще менял 
ветошь на различные товары.

Позже, после организации в Саракташе заготконторы, старьёвщиков называли уже заго-
товителями. У нас в селе их было несколько: Хали Мазитов, Рауф Иманкулов, Хамит Мамазя-
ров, Барый Тавтилев, Габделхак Мазитов, Расих Ишмуратов. Они собирали шкуры забитых 
на мясо животных, ветошь, макулатуру, металлолом, шкурки сусликов и хомяков, кости жи-
вотных. Выполняли они очень важную с экологической точки зрения работу, очищая село от 
мусора без оборудованных площадок, без спецмашин.

А раздельный сбор мусора начинался ещё в школе. Каждому классу поручали собрать 
определённое количество макулатуры, металлолома. Школьники за вырученные деньги при-
обретали ёлочные игрушки, призы для обладателей лучших маскарадных костюмов.

Окрестности нашего села раньше всегда были чистыми. Не было навозных куч вокруг 
ферм, так как сразу после окончания посевных работ навоз вывозили на поля как удобрение. 
До появления газового отопления почти в каждом дворе, где были домашние животные, из 
навоза делали топливо – кизяк.

Так, незатейливо, без суеты и громких слов, решались в нашем детстве важные экологи-
ческие вопросы.

Сазида Латыповна Шарипова, 2020 г.

ГЛАВА 6. ПУХОВЯЗАНИЕ

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА

Никитинское пуховязальное производство – достойная часть пуховязального промыс-
ла Оренбуржья. Из исторических источников мы знаем, что он распространился по всей 
губернии во многом благодаря казакам. Русские казаки, закрепившись на Урале, стали ин-
тересоваться предметами одежды местного населения – калмыков, казахов, которые в лютые 
морозы ходили в лёгкой верхней одежде, но почему-то не мёрзли. Оказалось, что под лёгкими 
душегрейками у скотоводов надеты тёплые поддёвки и шарфы из пуха местных коз. У кал-
мыков и казахов вязка была «глухой». А русские казачки, знавшие кружева и вышивание, 
стали использовать в вязке орнамент.

Первый, кто обратил внимание на особую ценность козьего пуха, был Пётр Иванович 
Рычков (1712–1777) – член-корреспондент Академии наук, историк Оренбургского края. Под 
его руководством была выведена особая порода пухоносных коз с самым тонким в мире пу-
хом (до 17 микрон), а сама техника пуховязального рукоделия вышла на качественно новый 
уровень. Семья Рычковых содействовала широкому распространению пуховязального дела в 
губернии, превращению его из занятия одиночек в хорошо развитый промысел, официально 
зарегистрированный в списках крестьянских кустарных промыслов.

Пуховязальное дело особенно было распространено в деревнях по берегам Урала и Сак-
мары, главным образом в Оренбургском и Орском уездах, где изготовлением платков зани-
мались почти все женщины и девушки. Два с лишним столетия насчитывает пуховязальный 
промысел Оренбуржья. Но особую известность он получил после всемирной выставки 1862 г., 
когда в знаменитом лондонском «Хрустальном дворце» среди сотен экспонатов впервые пред-
стали шесть прекрасных пуховых платков, связанных Марьей Усковой. На табличке было на-
писано: «Изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в Оренбургском крае». 
Международная комиссия присяжных присудила лучшей мастерице – оренбургской казачке 
Марии Николаевне Усковой– медаль «За шали из козьего пуха». Оренбургские платки, пред-
ставленные на этой выставке, были раскуплены за несколько дней. Так началось путешествие 
наших платков по всему миру: Париж, Лондон, Шанхай. Талантливые оренбургские вязаль-
щицы сами были авторами рисунков, которыми украшали платки. Иногда они копировали 
морозные узоры окон, листву, цветы и ягоды. Эта оригинальность рисунка составляет отличи-
тельную черту оренбургского пуховязального мастерства, является секретом его самобытности. 
И названия у таких узоров народные: «кошачьи лапки», «ёлочка», «тройная ягодка», «круглая 
малинка», «змейка»... 

После социалистической революции 1917 г. пуховязальный промысел являлся одним 
из источников благосостояния народа. В 1919 г. был подписан декрет ВЦИК «О мерах со-
действия кустарной промышленности». Этот документ определил пути развития народных 
промыслов. Один за другим возрождались и крепли промыслы во всех уголках России.

В 1920 г. жительница нашего села Нафиса Гайсина организовала пуховязальное кустар-
ное общество. Мастерицы из готового сырья вязали платки и за свой труд получали день-
ги. Из воспоминаний Сазиды Гиниятовны Макаевой (1924 г.р.) мы узнали, что ещё её ба-
бушка Карима вязала пуховые платки в пухартели (пуховязальной артели). Она же научила 
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1 – Каменная часть старого здания пухартели; 2 – Новое здание Никитинского пуховязального производства; 
3 – Слева первая Варенье Мария Максимовна начальник пухартели с 1937 по 1969 годы, вторая справа Корнилова Ана-
стасия Георгиевна; 4 – Слева направо: Корнилова Екатерина, Варенье Александр Михайлович, Корнилова Анастасия 
Георгиевна 1967 год; 5 – Ишмуратова Срур (Гульзифа) Нуриевна; 6 – Экскурсия пуховязальщиц в Москву.

маленькую Сазиду вязать, приговаривая: «Учись, внучка! Это ремесло обязательно пригодится 
тебе в жизни. Оно передаётся у нас из поколения в поколение». В 1926 г. по решению местных 
партийных и советских организаций был создан Оренбургский межрайонный кустарно-
промысловый союз. Он много сделал для развития пуховязального промысла Оренбуржья на 
кооперативных началах. Уже в 1927 г. в Саракташском районе работал целый ряд артелей. В 
селе Жёлтом вязанием занималось 500 дворов, в Чёрном Отроге – 235, в селе Никитино – 265, 
в Воздвиженке – 680, в Красногоре – 410. В 1938 г. решением Оренбургского облисполкома 
был организован отраслевой промысловый союз, которому был подчинён и пуховязальный 
промысел. К началу 1960 г. союз объединял 32 артели с общим количеством членов более 5000 
человек.

Женщины в пухартели получали пух, краски, бумагу, спицы, веретёна, гребни для чёски 
и работали на дому. До наших дней сохранилась каменная часть склада пуховой артели, 
где хранили пух и бумагу. После войны пристроили ещё две комнаты – для бухгалтерии и 
начальника пухартели.

С 1937 г. начальницей нашей пухартели была Мария Максимовна Варенье, бухгалтером 
работал Габит Мутыкович Макаев. Но очень скоро Габита призвали в армию, и, отслужив 
положенные три года, он не успел вернуться домой – началась Великая Отечественная война.

В годы войны наше село, как и вся страна, работала во имя Победы. Женщины после 
тяжёлой работы на полях и ферме вечерами вязали для наших бойцов варежки, носки. Артель 
располагала лошадью, на которой ездили в город за пухом. В военные годы конюхом был 
Шарап Шарафутдинов, которого из-за инвалидности не взяли на фронт.

После Победы вернулись к мирной жизни мужчины. Сагит Гиниатович Макаев стал в 
артели старшим бухгалтером, Габит Мутыкович Макаев – его помощником. Габит проработал 
до 1959 г. и ушёл на другое место. Амина Хабибрахманова Сулейманова являлась кассиром, 
Гульжихан Шарафеевна Макаева– завскладом, Шарафей Давлеталиев – конюхом.

Это было тяжёлое время восстановления страны. Не хватало сырья. Иногда для работы 
женщины разматывали плетёные из козьих волос вожжи, выбирали пух и вязали из них 
платки. Сохранилась фотография 1949 г.: девочки нашего села собрались на посиделки возле 
дома Магиры Биктовой. На снимке видно, что даже десятилетние девочки вязали платки на-
равне со взрослыми. По воспоминаниям Лидии Зиннатовны Сулеймановой, кроме основной 
работы вязальщицы и школьницы ещё выходили в поле – пололи пшеницу, просо.

В 1960 г. заведующим складом и председателем профсоюзной организации пуховниц 
становится Суюмбика Шагусмановна Мамлеева. Она ездила в Оренбург за пухом, красками, 
бумагой, собирала у вязальщиц готовые нитки, которые отвозила в город, а обратно привозила 
связанные серёдки. В конце месяца она отвозила в Оренбург готовые платки. 

В распоряжении пуховязального производства была лошадь. На ней конюх Шарип 
Зайнутдинов провожал заведующую складом на проходящий поезд. А в городе её тоже 
встречал конюх с обозом, грузил платки и вёз на фабрику пуховых платков.

Суюмбика Шагусмановна проработала завскладом и председателем профкома до 1993 г., 
она награждена медалями «Ветеран труда», «К 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне», «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». 

Мария Максимовна Варенье бессменно 40 лет возглавляла никитинский пуховязаль-
ный промысел и подняла производство на высокий уровень. Она гордилась мастерицами, 
которые работали творчески, вкладывая в дело всю душу, называла их «чародейками».

2
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1 – Рукодельницы; 2 – Коллектив Никитинского пуховязального производства; 3 – Сулюкманова Дилара 
за работой; 4 – Сулейманова Маргуба Хасановна за работой; 5 – Летние посиделки. Июнь, 1949 г.

В 1969 г. начальником пуховязального производства назначили Гульзифу Нуриевну Иш-
муратову. Родилась она в с. Аблязово, после окончания 8 классов выучилась на счетовода, 
год работала продавцом в Чёрном Отроге, а 1958 г., выйдя замуж за Фатыха Муффазаловича 
Ишмуратова, переехала в село Никитино.

Дочь Гульзифы Нуриевны, Сария, рассказывает: «Свою трудовую деятельность в Ники-
тинской пухартели мама начала в 1960 г. пуховязальщицей. Она была шустрая, молодая, проница-
тельная, трудолюбивая и этими качествами выделялась среди других. Ей предложили должность 
помощника руководителя артели. В 1969 г. в связи с уходом Марии Максимовны Варенье на заслу-
женный отдых маму назначили начальником Никитинского пуховязального производства. В её 
подчинении были пуховязальщицы нескольких сёл: Сияльтугай, 1-я Федоровка, 1-я Александровка, 
Изяк-Никитино и Никитино. А это несколько сотен женщин! У каждой свой характер, свои про-
блемы. Но со всеми Ишмуратова находила общий язык. К ней приходили за советом, за помощью. 
Для своих работниц она организовывала путёвки в санатории и дома отдыха, туристические 
поездки, материальную помощь (тем, кто остро в этом нуждался). В то время в селе не было 
газа, печки топили дровами и углём. И мама для вязальщиц выбивала в администрации уголь, дро-
ва на зиму. Она была хорошим организатором, активно участвовала в организации и проведении 
различных мероприятий в школе, селе. Неоднократно её избирали депутатом сельского совета. 
Строгая и требовательная как руководитель, но добрая и отзывчивая как человек, всегда жизне-
радостная, яркая, мама заряжала своей доброй энергией всех окружающих. Трудности её никогда 
не пугали, не останавливали: если она задумала что-то сделать, то обязательно добьётся этого».

Гульзифа Нуриевна руководила Никитинским пуховязальным производством до 
1992 г. – в течение 23 лет. Она награждена медалью «Ветеран труда».

В 1979 г. началось строительство нового большого и светлого здания для пуховязально-
го производства. В июне 1981 г. состоялось новоселье. В 1983 г. бухгалтер Сагит Гиниатович 
Макаев ушёл на пенсию, вместо него пришла Гузял Насреевна Валитова, кассиром начала 
работать Лидия Зиннатовна Сулейманова. Мастером-сортировщиком была Зоя Петровна 
Мордвинцева, кадровиком – Марфуга Рафкатовна Мурзаханова. Лейла Губаевна Иманкулова 
приводила в порядок платки, растягивала их на пяльцах, Шарип Зайнутдинов был сторо-
жем. Никитинскому пуховязальному производству Оренбургский комбинат пуховых платков 
выделил машину. Водителем работал Марат Фаткуллович Сулейманов.

Оренбургские пуховые платки не имеют себе равных не только по тонкости, эластично-
сти, прочности, но и по оригинальности узора, красоте отделки. В этом заслуга талантливых 
рукодельниц. Большой вклад в развитие и процветание пуховязального производства нашего 
края внесли и скромные труженицы села Никитино. 

Коллектив постоянно работал над улучшением качества выпускаемой продукции, 
обновлением ассортимента с учётом покупательского спроса. Вязальщицы поддержали 
инициативу передовых предприятий страны по развёртыванию социалистического соревнования 
за увеличение выпуска высококачественных товаров народного потребления. Передовики 
производства Евдокия Корнилова, Сазида Гиниятовна Макаева и другие приняли повышенные 
социалистические обязательства выполнить норму выработки на 125-135 % и выпускать 
продукцию только высшего качества. В Оренбуржье 1975 человек решили завершить полугодовое 
задание за четыре месяца. Готовя достойную встречу 50-летия стахановского движения, 
вязальщица нашего пуховязального производства Сазида Гиниятовна Макаева, единственный 
кавалер ордена «Знак Почёта» (1971 г.), взяла обязательство за 11-ю пятилетку выполнить
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1 – ; 2 – 1982 г. Вязальщицы в Киеве; 3 – Экскурсия в город Ленинград.

задание двух пятилеток. А в 1973 г.  она выполнила годовое задание на 180%, и  ей было при-
своено звание «Лучшая вязальщица района» с занесением на районную Доску Почёта. 

Также в коллективе широко использовалась такая форма соревнования, как «Ни 
одного отстающего рядом». С 1976 г. действовала комплексная система  повышения качества 
выпускаемой продукции. Наши мастерицы вязали изделия с государственным Знаком 
качества. Почётное звание «Отличник качества» с правом маркировать продукцию личным 
клеймом было присвоено 340 рукодельницам области. За звание «Мастер золотые руки» 
соревновались 453 человека. Более 100 вязальщицам присваивали звание «Мастер-художник 
высшего класса», «Мастер-художник первого класса».

Во всех соревнованиях вязальщицы нашего производства принимали самое активное 
участие. Более 20 никитинских мастериц отмечены почётными грамотами и званием «Ма-
стер золотые руки». За достигнутые успехи наши женщины награждались путёвками в раз-
личные города Советского Союза,  нуждающихся отправляли на санаторное лечение.

Платки никитинских мастериц демонстрировались на торгово-промышленной выстав-
ке СССР в Берлине, на международных ярмарках в Польше, Турции, Иране, Сирии, Канаде. 
Платок лучшей вязальщицы Сазиды Гиниятовны Макаевой экспортирован в Брюссель.

Многие жительницы Никитино вложили свои силы, энергию, талант в пуховязальный 
промысел. Мастерицы-надомницы до сих пор с благодарностью вспоминают годы работы 
в пуховязальном производстве, ведь надомный способ работы давал возможность не только 
зарабатывать деньги, но и быть рядом с детьми, одновременно вести домашнее хозяйство, а 
также реализовывать свои способности, достигать высоких результатов.

В 1993 г. оренбургское пуховязальное производство было ликвидировано. Постепенно 
уходили в небытие секреты пуховязания, остро вставал вопрос о возрождении промысла, пе-
редаче опыта подрастающему поколению. Также об этом не раз говорил наш земляк, выда-
ющийся государственный деятель Виктор Степанович Черномырдин. Его идеи отразились в 
новом проекте «Я свяжу тебе жизнь…». Заместитель генерального директора историко-мемо-
риального музея имени В. С. Черномырдина Светлана Леонидовна Лой занималась реализа-
цией данного проекта.

19 сентября 2015 г. в Никитинской школе появилась студия-мастерская пуховязально-
го промысла «Степнянка». На её открытие были приглашены передовики пуховязального 
производства нашего села – Сазида Гиниятовна Макаева, Маргуба Хасановна Сулейманова, 
Дилара Гатаулливна Сулюкманова. Руководителем студии стала библиотекарь Гульсина Ма-
ратовна Муртазина. И, конечно, опыт детям передавали мастера своего дела –  их бабушки и 
прабабушки, которые всю свою жизнь проработали в пухартели.

Исследовательскую работу «Оренбургский пуховый платок»  ученица Зиля Биктова (на-
учный руководитель – Ильвера Хакимовна Едиханова) в октябре 2015 г. представляла на об-
ластном конкурсе исследовательских работ «Моя малая Родина: природа культура и этнос» в 
номинации «Традиционная культура» и стала призёром. А в марте 2016 г. в конкурсе иссле-
довательских работ имени Каюма Насри в г. Казани Зиля Биктова с честью защитила свою 
работу и заняла первое место.

В феврале 2016 г. на районной конференции директоров саракташских школ, проходив-
шей на базе нашей школы, заместитель директора по воспитательной работе, классный руко-
водитель 8 класса Ильвера Хакимовна Едиханова представила открытый урок, посвященный 
оренбургскому пуховому платку. Позже сценка «Посиделки» из этого занятия было показана
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Никитинской школы. 

21

на Всероссийском съезде татарских женщин «Ак калфак» в Оренбурге. А Диана Нургалимова 
на этом съезде выступила с презентацией «Мамык шал».

В 2016 г. при Никитинской СОШ заработал кружок «Волшебная нить». Организовала 
его Альбина Фаильевна Абсалямова – директор гильдии Оренбургских пуховниц. Она при-
глашала наших ребят на различные выставки и форумы. В кружке технике вязания орен-
бургского пухового платка под руководством Гульнары Рамильевны Тавтелевой обучались 20 
учашихся 1–8 классов. 

За время существования «Волшебной нити» кружковцы приняли участие в саракташ-
ском форуме «Шальтуй», где представили выставку своих работ и получили множество на-
град, посетили форум кооперации в Ульяновске, где показали мастер-класс по обработке пуха 
и вязанию различных орнаментов. Также постоянно проводились отчётные  выставки выпол-
ненных изделий. Многие работы наших детей можно увидеть в Музее оренбургского пухового 
платка в областном центре на улице Маршала Жукова.

Альбина Абсалямова обеспечивала кружок всем необходимым (пухом, пряжей, веретё-
нами, спицами), всячески поощряла детей, занимающихся в кружке: приглашала на ново-
годние праздники, дарила подарки, финансово премировала лучшие работы. Руководитель 
кружка Гульнара Тавтелева сама создавала орнаменты платков и обучала этому детей. На 
сегодняшний день девочки могут связать платок полностью. А значит, пуховязальный про-
мысел будет жить, и юные мастерицы смогут передать ценный опыт уже своим детям!

Пуховницы на празднике «Оренбургского пухового платка»
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2 3

1 – Фестиваль Шальтуй 2018 г. пос. Саракташ; 2 – Иманкулова Аниса Зиннатулловна с внучкой Биктовой 
Зилёй; 3 – Сестры Биктины с выполненной работой.

1

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Оренбургские пуховые изделия – настоящий бренд нашего степного края. Бренд, в ко-
торый вложены не инвестиции, а душа. Благодаря высочайшему качеству и внешней красоте 
оренбургские пуховые платки обрели популярность далеко за пределами региона. Со всех кра-
ёв нашей необъятной страны и из-за рубежа приезжают люди, чтобы приобрести уникальный 
образец народного искусства. Недаром покупатели сравнивают оренбургские пуховые платки 
с чудом, ведь даже самые большие паутинки настолько лёгкие и невесомые, что могут пройти 
через обручальное кольцо! Вяжут их даже для первых лиц государств.

Оренбургские мастерицы свято дорожат своей маркой. «Это настоящее произведение 
искусства!» – отмечают восхищённые покупатели, держа в руках изделие, связанное нашими 
рукодельницами. Платок из таких рук – бесценный подарок судьбы, поскольку обладает не 
только универсальными качествами (тепло, мягкость), но ещё и колоссальной энергетикой 
мастерицы.

Мы приводим неполный список пуховязальщиц нашего села.
Макаева Сазида Гиниятовна (отдельный текст в IV ч.) и Габитова Гавгар Сакиевна (от-

дельный текст в IV ч.) – наши славные орденоносцы.
Таналина Гульзира Гибадрахмановна (1936 – 2005) работала пуховязальщицей в Никитин-

ском пухпроизводстве с 1957 по 1991 гг. Стаж работы – 34 года. Связанные ею пуховые плат-
ки принимали участие в областных выставках. Гульзира Гибадрахмановна неоднократно 
побеждала в социалистических соревнованиях (1975, 1980, 1986 гг.). Её высокое мастерство 
подтверждается почётными грамотами, памятными подарками, призовыми местами в кон-
курсах, неоднократным премированием путёвками в турпоездки и дома отдыха. В 1987 году 
Таналиной присвоено почётное звание «Мастер-художник первого класса». Она награждена 
медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».

Сулейманова Маргуба Хасановна (1937 г.р.). Стаж работы – 20 лет. Начала вязать с шести 
лет, ремеслу научилась у мамы. Самым первым её изделием был серый пуховый платок. На-
граждена дипломом «Мастер золотые руки» (1977 г.), знаком «Отличник качества» (1978 г.), 
дипломами «Мастер-художник высшего класса» (1985 г.), «Лучший по профессии» (1985 г.), 
значком «Ударник ХI пятилетки» (1986 г.).  Как одна из лучших работниц была направлена 
на учёбу в Новочеркасский межобластной учкомбинат (1983 г.). В 1988 г.  Маргуба  Хасановна 
была занесена в областную Книгу почёта. В 1991 г. она приняла участие в районной конфе-
ренции, где получила почётную грамоту и ценный подарок – пылесос. Всего в её копилке 16 
почётных грамот. За хорошую работу Сулейманова не раз поощрялась денежной премией, 
путевками в разные города СССР. Награждена медалью «Ветеран труда». 

Сулюкманова Дилара Гатаулливна (1937 г.р.). Выросла в многодетной семье Гатауллы Хай-
рулловича и Зулейхи Рахматулловны Макаевых. На плечи Дилары и её сестры Мнавары легли 
не только заботы о младших братьях и сёстрах, но помощь матери в пуховязании. Дилара на-
училась вязать в шесть лет. С детства пряла пряжу на носки и варежки, обрабатывала пух. Её 
школьные годы прошли не только в учёбе, но и в вечерних посиделках за вязанием. В трудовой 
книжке Дилары Гатаулливны одна запись: принята в 1962 году на Никитинское пуховязаль-
ное производство на должность пуховязальщицы. Дилара Сулюкманова – одна из лучших ма-
стериц, всегда принимала участие в творческих конкурсах, вязала платки на заказ. Награждена 
дипломом «Мастер золотые руки» (1977 г.), в 1978 году получила звание «Отличник качества».
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Абубакирова Галия 

Хуснутдиновна (1936-2006 гг.)
Абдуллина Салима 

Ибятовна  
Давлеталиева Сазида 

Низамовна (1927-2015 гг.).

Идельбаева Линиза 
Галявовна (1938 г.р.).  

Ишмуратова Гульчира 
Гибадрахмановна  

Мазитова Сагдат 
Зинатовна  

Макаева Раиса 
Исмагиловна

Мамлеева Суюмбика 
Шагусмановна

Мусалова Гуль 
Фаткуловна      

Насаева Сакина 
Ибятовна  

Загидуллина Сакина 
Хамзеевна  

Макаева Светлана 
Хайриевна  

Сулейманова Маргуба 
Хасановна (1937 г.р.)        

Сулюкманова Дилара 
Гатаулловна 

Сулюкманова Нурия 
Абдрахмановна (1937г.р.)  

Тавтилева Ляля 
Нурулхаковна (1926-2018 гг.)      

Имеет звания «Мастер-художник первого класса» (1982 г.), «Мастер-художник высшего класса» 
(1985 г.), «Лучший по профессии» (1985 г.). Стаж работы Дилары  Гатаулливны – 26 лет, 20 из 
которых она вязала заказные платки. За достигнутые успехи пуховязальщица награждалась 
путёвками в города Уфа, Киев, Минск, Москва, в дом отдыха г. Боржоми (Грузия). 

Тукманбетова София Садреевна (1939-2009). Стаж работы – 20 лет. Награждена дипло-
мом «Мастер-художник первого класса» (1982 г.), «Мастер-художник высшего класса» (1985 г.), 
занесена в Книгу почёта Комбината Оренбургских пуховых платков (1985 г.). 17 лет вязала 
платки только на заказ – по три платка в год.

Макаева Раиса Исмагиловна (1938 г.р.). Стаж – 25 лет. Имеет почётные грамоты за высо-
кие производственные показатели.

Загидуллина Сакина Хамзеевна (1929 г.р.). Общий трудовой стаж – 40 лет, из них 30 
проработала в Никитинской пухартели. Награждена почётными грамотами за высокие 
производственные показатели в соцсоревнованиях (1971, 1972, 1976, 1979 гг.), знаком «Ударник 
девятой пятилетки» (1976 г.), медалями «Ветеран труда» (1979 г.), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медалью  Материнства (1967 г.), юбилейными 
медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, грамотой «За долголетнюю 
и безупречную работу в Никитинском пуховязальном производстве, в связи с уходом на 
заслуженный отдых» (1979 г.). Но до 1991 г. Сакина  Хамзеевна продолжала работать в 
пухартели.

Давлеталиева Сазида Низмановна (1927-2015). Во время Великой Отечественной войны 
была трактористкой. 20 лет проработала в пуховязальном производстве. Награждена медалями 
«Ветеран труда» (1996 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью  Материнства 2 степени (1968 г.), юбилейными медалями к годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне.

Утяганова Фагиля Галиевна (1925 – 2009). Награждена дипломом «Мастер золотые 
руки», медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Имеет звание «Ударник коммунистического труда».

Тавтилева Ляля Нурулхаковна (1926 – 2018). Стаж работы – 25 лет. Награждена дипло-
мами «Ударник коммунистического труда» (1974 г.), «Мастер золотые руки» (1977 г.), «Ма-
стер-художник первого класса» (1982 г.)», медалями «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
имеет звание «Отличник качества». Занесена в Книгу почёта области (1976 г.).

Мусалова Гуль Фаткуловна (1936 – 2016). Стаж – 20 лет. Награждена дипломом «Лучший 
по профессии», «Мастер золотые руки».

Сулюкманова Нурия Абдрахмановна (1937 г.р.). Стаж работы – 35 лет. В течение 20 лет 
вязала платки на заказ. Награждена дипломами «Мастер золотые руки» (1976 г.), «Победитель 
социалистического соревнования» (1978 г.), «Мастер-художник первого класса» (1982 г.), 
«Мастер-художник высшего класса» (1985 г.), медалью «Ветеран труда» (1989 г.).

Чибарчикова Шакира Багаутдиновна (1925-2009). Имеет звание «Отличник качества», 
награждена дипломом «Мастер золотые руки», медалями «Ветеран труда», «За трудовое отли-
чие», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Абубакирова Галия Хуснутдиновна (1936-2006) – Ветеран труда, имеет звание «Отличник 
качества», награждена дипломами «Мастер золотые руки», «Мастер-художник первого 
класса», «Мастер-художник высшего класса».
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Таналина Гульзира 
Гибадрахманова

Тукманбетова София 
Садреевна (1939-2009 гг.)

Тукманбетова Хафиза 
Ахметовна

Хасанова Альфия 

Абдулхаковна (1928-2013 гг.). 

Чибарчикова Шакира 

Багаутдиновна (1925-2009 гг.).

Якупова Фатыма 

Гатаулловна (1931-2008 гг.)

Утяганова Фагиля 
Галиевна (1925-2009 гг.).   

Экскурсионная поездка в республику Беларусь

Якупова Фатыма Гатаулловна (1931-2008). Стаж – 20 лет. Награждена дипломом «Ма-
стер-художник 1 класса», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ветеран труда.

Макаева Светлана Хайриевна (1947 г.р.). Стаж работы – 25 лет. Награждена диплома-
ми «Мастер-художник первого класса» (1982 г.), «Мастер-художник высшего класса» (1987 г.), 
«Лучший по профессии», «Ударник 11 пятилетки» (1986 г.). В течение 20 лет вязала платки 
на заказ.

Ишмуратова Гульчира Гибадрахмановна (1936-2016). Стаж работы – 33 года. Удостоена 
премии в честь 50-летия Советской власти (1967 г.), почетными грамотами  в честь Междуна-
родного женского праздника (1968 г.), за участие в конкурсе мастерства (1975 г.), за высокие 
производственные показатели (1976 г.).  Награждена дипломами «Мастер-художник первого 
класса» (1981 г.), «Мастер-художник высшего класса» (1982 г.), дипломом «Мастер золотые 
руки», медалью «Ветеран труда» (1996 г.), почётными грамотами. На одном из заказных плат-
ков вывязала Кремль.

Мазитова Сагдат Зинатовна (1938 г.р.). Стаж – 25 лет. Награждена дипломом «Ма-
стер-художник первого класса», имеет звание «Отличник качества».

Идельбаева Линиза Галявовна (1938 г.р.). Стаж работы – 27 лет. Удостоена премии в честь 
50-летия Советской власти (1967 г.), в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1968 г.), 
награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1975 г.), дипломами 
«Лучший по профессии», «Мастер-художник первого класса» (1981 г.), «Мастер-художник высшего 
класса» (1982 г.), дипломом «Мастер золотые руки». Удостоена звания «Отличник качества». У 
Линизы Галявовны более 15 грамот за высокие производственные показатели. Ветеран труда.

Иманкулова Аниса Зиннатулловна (1940 г.р.). Стаж работы – более 25 лет. Награждена 
почётными грамотами, дипломом «Мастер золотые руки», дипломами «Мастер-художник 
первого класса», «Мастер-художник высшего класса». Долгие годы вязала заказные платки.

Хасанова Альфия Абдулхаковна (1928-2013). Стаж – более 30 лет, из которых более 25 лет вя-
зала заказные платки. Ударник коммунистического труда (1964 г.). Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», удостоверением «Отличник 
качества» (1975 г.), знаком «Ударник десятой пятилетки», дипломами «Мастер-художник пер-
вого класса» (1982 г.), «Мастер-художник высшего класса» (1985 г.).

Тукманбетова Хафиза Ахметовна (1940 г.р.). В 1969 г. устроилась пуховязальщицей в Ни-
китинское производство. Стаж работы – 26 лет. За добросовестное отношение к труду награж-
дена множеством грамот, является Ударником коммунистического труда (1973 г). Комбинат 
Оренбургских пуховых платков присвоил Хафизе Тукманбетовой звание «Отличник каче-
ства» (1980 г.), Министерство местной промышленности РСФСР – звание «Мастер-художник 
первого класса» (1987 г.), «Мастер-художник высшего класса» (1989 г.). Хафиза Ахметовна на-
граждена медалью «Ветеран труда», имеет множество почётных грамот за высокие показатели 
в социалистических соревнованиях, неоднократно поощрялась туристическими поездками 
по различным городам СССР.

Насаева Сакина Ибятовна (1942 г.р.). Научилась вязать в пять лет. Стаж работы в пу-
хартели – 20 лет. Она всегда работала добросовестно, постоянно выполняла и перевыполня-
ла план, являлась передовиком производства. Сакине Ибятовне как одной из лучших ра-
ботниц доверили вязание конкурсных платков. У неё два диплома «Мастер золотые руки». 
Насаева не раз участвовала в слётах и конференциях работников пухартели в Оренбурге. 
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Награждена дипломами «Мастер-художник первого класса» (1978 г.), «Мастер-художник выс-
шего качества» (1982 г.), имеет звания «Ударник коммунистического труда»(1973 г.) «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» (1986 г.), «Ветеран труда». 

Трофимова Мария Михайловна (1927-2018). В военные и послевоенные годы работала на 
прицепе. С 1955 по 1982 г. трудилась в пухартели. Комбинат Оренбургских пуховых платков 
присвоил ей звание «Отличник качества» (1976 г). Мария Михайловна награждена юбилей-
ными медалями в честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне, медалями «Вете-
ран труда», «Ветеран Великой Отечественной войны».

Мазитова Рашида Фаткулловна (1936 г.р.). В пухартели начала работать с 1950 г. Много 
лет возглавляла бригаду № 7. Стаж работы – 41 год. Вместе с мужем Ахатом Мазитовым вы-
растила пятерых детей. Награждена почетными грамотами за высокие показатели в социа-
листических соревнованиях, знаком «Победитель социалистического соревнования» (1980 г.), 
медалью «Ветеран труда».

Муратшина Сагида Минисламовна (1928 г.р.). В молодости работала в колхозе им. 
Сталина, затем – в пухартели. Ветеран труда, вырастила шестерых детей. 

Более тридцати лет в пухартели проработала Макаева Гульнур Тухватовна.
Передовиками производства Никитинской пухартели в разные годы были: Мария 

Филипповна Семёнова, Александра Васильевна Мордвинцева, Мария Ивановна Трофимова, 
Мария Константиновна Чикунова, Пелагея Павловна Трофимова, Мария Плеханова и 
многие другие наши землячки.

Среди пуховязальщиц было много многодетных мам – надомниц. У каждой была боль-
шая семья: много детей, у большинства – свекор и свекровь, большое хозяйство на их плечах, 
но, несмотря на это  они всегда выполняли план. Они еще успевали помогать совхозу в про-
полке тыквы, свеклы. Во время уборки урожая выходили на ток ворошить зерно, разгружать 
вручную машины с зерном, а в обеденный перерыв доставали свое вязание, потому что надо 
было выполнять план.

Все успевали, а главное дети всегда были под присмотром: обучены всем домашним де-
лам и премудростям вязания пухового платка. Даже сыновья помогали мамам обрабатывать 
пух, сучить пряжу. В связи с этим хочется вспомнить вязальщиц Гайсину Сабиру (6 детей), 
Иманкулову Санию (5 детей), Чинакаеву Санию (7 детей), Давлеталиеву Хатипкамал (5 де-
тей), Мазитову Санию (7 детей), Макаеву Сазиду (7 детей), Иманкулову Вазыфу (7 детей), 
Мазитову Рашиду (5 детей), Тукманбетову Сарбикамал (9 детей), Зайнутдинову Гильминур 
(5), Ибрагимову Люцию (7 детей ), Габитову Таскиру (5 детей), Сулейманову Махикамал (7 де-
тей), Утяганову Фагилю (5 детей). Мамлееву Зарифу (7 детей) и других.

РОЖДЕНИЕ АЖУРНОГО ЧУДА

Наши оренбургские пуховые платки знамениты на весь мир. Они давно стали символом 
Оренбуржья, а их производство – художественным промыслом.

Процесс вязки платка очень трудоемкий. Сначала пух надо освободить от волос, попав-
ших в него при чёске, потом тщательно помыть, чтобы очистить от грязи, жира. Пух кладут в 
таз с тёплой мыльной водой и не трут между рук, как это делается при стирке белья, а только 
полощут и очень осторожно выжимают. Чистый пух красят. Просохший, его пропускают 
несколько раз через особо изготовленную железную гребёнку или через чёску. Двухрядная 
гребёнка или чёска в руках умелиц превращает свалянный клочок пуха в пушистое облачко. 
Затем пух необходимо спрясть – вытянуть и скрутить в тонкую нить на деревянном веретене. 
Полученную пуховую нить соединяют с хлопчатобумажной, затем их вместе скручивают на 
веретене (стращивают) и, наконец, сматывают в клубки.

Самыми трудоёмкими и сложными этапами считаются приготовление нити (пряде-
ние) и вязание. Прясть надо так, чтобы толщина ниток была одинакова для всего платка, 
иначе готовое изделие будет полосатым, а качество платка – низким. Вязание платка – кро-
потливый труд. Сколько вечеров надо провести за таким ответственным занятием, чтобы 
связать одно изделие!

Вяжут платки на спицах (иголках), на одном конце которых насаживается шарик из 
сургуча или бусинка, чтобы петли не спускались. А ещё мастерицы нанизывали на спицы 
бусинки, чтобы при вязке они создавали звук и отвлекали от монотонной работы.

Вязать надо ровно, петелька к петельке, и без расколов. Красота, товарный вид готового 
изделия зависят от качества каждой проделанной операции, от старания и терпения, вооб-
ражения и художественного вкуса рукодельницы, от выбора рисунка, умелого расположения 
его и по кайме, и по середине. Поэтому у нас говорят, что платок связать – это такой же труд, 
что иголкой колодец копать.

Но вот настаёт момент, когда ты держишь в руках готовый шедевр пуховязального ис-
кусства. Он такой мягкий и нежный, вобравший в себя тепло рук и души мастерицы! Орен-
бургские холода и бураны распушат платок, и он станет ещё красивее.

Раньше в каждом доме вязали. Одни делали это, потому что работали в пухартели, 
другие – потому что вязание платков даёт дополнительный семейный доход. Девочек учили 
вязать с пяти-шести лет. Сначала показывали им простую вязку, потом узоры, зубчики. Со 
временем процесс доходит до виртуозности. Искусные, опытные мастерицы вяжут механиче-
ски, не глядя на спицы. Некоторые могут одновременно заниматься несколькими делами: 
например, вязать и читать книгу, вязать и смотреть телевизор, вязать и разговаривать. Часто 
можно было видеть: идёт женщина по улице и вяжет.

Для вязки платков устраивали посиделки, собираясь в одной избе. Особенно тем, кто 
работал в пухартели, надо было выполнить план. Чтобы быстрее вязать, женщины устраива-
ли соревнование «Җеп алышу». Двое разматывали одинаковой длины нитки и состязались, 
кто быстрее довяжет. А ещё вязали на фантики конфет или на открытки. Провязываешь ряд 
каймы – берешь один фантик и т.д. В конце вечера считали, у кого больше фантиков или 
открыток. 

В детстве мы очень любили ходить на такие посиделки с мамами, чтобы послушать 
неторопливые разговоры старших про жизнь, услышать истории, в которые попадали они
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сами или их близкие, узнать про то, как жили в старину. За разговорами не замечаешь, как 
проходит время, и работа в руках спорится. 

Устраивали ещё посиделки-взаимопомощи то в одном доме, то в другом. Делали коллек-
тивно работу для хозяйки дома: либо пропускали через гребёнку (чёску) пух, либо пряли нить 
на несколько платков. А теперь есть люди, которые занимаются чёской пуха на специальных 
станках, и посиделки стали редким явлением.

Технология вязания ажурных паутинок и палантинов немного другая. Есть мастерицы, 
которые вяжут и пуховые шали, и другие ажурные вещи такими невесомыми, что их можно 
протянуть через обручальное кольцо.

Ценится платок ручной вязки. Готовые изделия продаются на базаре. Четверговый ба-
зар в Саракташе известен на всю Россию, и нет ему подобных. Здесь море платков: шалей, 
паутинок, палантинов, косынок. Белых, серых, больших, маленьких – на любой вкус.

Оренбургский платок – это дорогой подарок, желанный сувенир, художественный ше-
девр, память о нашем крае.

Альмира Шигаповна Омарова

2

3 4

1

1 – Вяжут каемки Макаева Рашида, Бакиева Гайша; 2 – Обработка пуха. Сулюкманова Роза, Гайсина 
Флюра, Валиуллина Махруся; 3 – Биктова Махира апай; 4 – Идельбаева Линиза за обработкой пуха.

ГЛАВА 7. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

1922 год. По инициативе секретаря партийной ячейки Антона Елисеева и при актив-
ной поддержке комсомольцев в селе Никитино открылись изба-читальня, а затем и клуб. 
Большую культурно-просветительскую работу вели заведующий избой-читальней Бадретдин 
Халитов, учителя Ибатулла Таналин (секретарь комсомольской организации), Хаким Ма-
мин, Ахмадулла Гутов.

Изба-читальня являлась центром просветительской работы. В 1937 г. в библиотеке было 
155 читателей, а её фонд насчитывал более 500 книг. Вечерами сюда собирались жители села, 
чтобы обсудить новости, почитать газеты. В библиотеке всегда было многолюдно. Никитин-
цы приходили за книгами, просто пообщаться друг с другом, поиграть в шахматы. Бадретдин 
Халитов заведовал учреждением 17 лет.

Во время войны зимой читальня сгорела. Учреждение переехало в здание сельсовета. 
В библиотеке тогда работала учительница Чачак Мухаметова. Она знакомила сельчан со 
сводками с фронта. Из воспоминаний Сазиды Гиниятовны Макаевой: «Зимой в библиотеке 
собирались женщины, вязали варежки, носки для отправки на фронт. В сельсовет даже при-
шло письмо с благодарностью за перчатки, которые связали наши женщины. Писали, что в 
них очень удобно стрелять».

Потом Чачак Мухаметова уехала – устроилась работать учителем в Кувандыкский 
район. На общем собрании колхозников выбрали нового библиотекаря – Сазиду Гиниятовну 
Таналину (Макаеву). Она занимала эту должность с 1944 по 1948 г. Летом на лошадях ездила 
на полевой стан в бригады, которые находились далеко, за 13 километров от села: возила книги, 
журналы, газеты. Библиотекарь выпускала стенгазеты, боевые листки, писала письма на фронт.

С 12 января 1948 по декабрь 1961 г. библиотекой заведовала Равиля Ибятовна Макаева 
(Гайсина). Совместно с клубом проводились политинформации в красном уголке с доярками 
и животноводами, «читки», выпускались агитплакаты, стенгазеты к праздникам.

В разные годы библиотекой руководили Мунавара Гиниятовна Таналина, Заря Гари-
фовна Зарипова.

В августе 1964 года Саракташский отдел культуры направил в Никитинскую сельскую 
библиотеку Райхану Шаймардановну Тавтелеву, выпускницу Оренбургского библиотечного 
техникума. Вот что она рассказывает о своих годах работы в должности библиотекаря: «Библиотека 
находилась в здании бывшего сельсовета. Оно было старое, зимой плохо протапливалось. Летом 
нужно было на весь отопительный сезон заготавливать дрова: привести из леса чурбаки, нарубить, 
посушить и сложить. Хотя и было холодно в библиотеке, зато там всегда присутствовало полно 
народу. Приходили школьники, молодые жители села, пенсионеры, студенты во время каникул. Из 
районной библиотеки библиобус привозил нам новые книги, свежие газеты и журналы. Совместно 
с директором клуба Маратом Иманкуловым мы проводили тематические мероприятия. Во 
время посевной, сенокоса, уборочной страды выпускали молнии, боевые листки, писали стихи о 
нелёгком сельском труде, статьи о победителях соцсоревнований. Устраивали дни культуры – 
выступали перед тружениками с концертами. Зимой украшали красный уголок лозунгами, 
плакатами, ежемесячно выступали с концертной программой перед животноводами, доярками.  
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1 – Халитов Батретдин – заведующий избой-читальней; 2 – Тавтелева Райхана Шаймардановна, заведую-
щая сельской библиотекой; 3 – Мусалова Нурия Явдатовна работала в библиотеке с 1995 по 2011 годы; 4 – 1946 
год. Гайсин Ф.А. –  заведующий избой-читальней, Макаева Равиля – библиотекарь, Тавтилев Гали Шаганеевич, 
Ильясова Магруй, Утяганов Мингали Хайрутдинович, Глазкова Марфа; 5 – 1950 год Макаева Равиля, Сайфут-
динова Фагиля; 6 – На фото Абдульменова Х.Г. и зав.библиотекой Муртазина Г. М.; 7 – 2017 г.  Встреча с воина-
ми-афганцами – выпускниками Никитинской школы Макаевым Н.И. и Габзалиловым Э.Ш.

В селе Изяк-Никитино не было библиотеки, поэтому в обязанности библиотекаря ещё входила еже-
квартальная организация библиотечки-передвижки. Работала я библиотекарем до 1984 года». 

За отличную работу Райхану Шаймардановну в 1978 г. наградили почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР и центрального комитета профсоюза работников культуры. В 
1979 г. Никитинский сельский филиал Саракташской ЦБС получил диплом за высокие пока-
затели в социалистическом соревновании, лучшую постановку библиотечного обслуживания 
населения, а также звание «Библиотека отличной работы».

В 1985-1986 гг. библиотека переехала в здание Никитинской СОШ. Библиотекарями 
здесь работали А.И.Мингазова, Л.Ш. Тукманбетова. Фонд детской литературы был обширен, 
выписывались детские журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Пионер», «Ялкын», газе-
ты «Пионерская правда», «Комсомольское племя».

С 1995 по 2011 гг. библиотекой заведовала Нурия Явдатовна Мусалова, которая была пе-
реведена сюда из Черноотрожской сельской библиотеки. В эти годы произошло объединение 
сельской и школьной библиотек. Обязанности библиотекаря расширились: она стала отве-
чать и за работу с учебным фондом.

В настоящее время заведующей Никитинской библиотеки является Гульсина Маратовна Мур-
тазина. На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает свыше 5000 книг. Читателям пред-
лагается более 15 наименований газет и журналов. Учреждение обслуживает разные возрастные и 
социальные группы населения, для которых периодически проводятся познавательные и развле-
кательные мероприятия. Ежегодно устраиваются литературные праздники, викторины, круглые 
столы, встречи, акции «Читаем детям о войне», «Библионочь», «Аксаковские дни» и др. В 2018 г. 
библиотека приняла активное участие в районном библиомарафоне «Нас всех объединяет книга».

Функция библиотеки – это не только предоставление информационных услуг, но ещё и 
воспитание у людей культурного и гражданского самосознания, создание условий для разви-
тия интеллектуально-познавательных способностей пользователей. Именно поэтому деятель-
ность библиотеки так многообразна по своей направленности.

Всё большую силу набирает процесс модернизации библиотек в нашем районе. 
Открытие модельных учреждений в населённых пунктах стала уже доброй традицией. В 2018 
г. Никитинский сельский филиал ЦБС Саракташского района получил статус модельной 
библиотеки. В работе над этим неоценимую помощь оказала администрация Черноотрожского 
сельсовета. Были выделены средства на текущий ремонт помещения, приобретение мебели, а 
самое главное, на проведение высокоскоростного Интернета и установку телефона. 

Прошли годы со дня открытия сельской библиотеки, но она неизменно выполняет инфор-
мационную, образовательную и просветительскую функции, радует читателей книжными вы-
ставками, новинками литературы, интересными формами работы,теплотой творческих встреч. 
В библиотеке прошли презентация книги Хазиры Абдульменовой «Молодость, сверкнувшая 
звездой», встреча с саракташским писателем Георгием Заруцким – автором книги «Я с тобой», 
уроки мужества с участниками Афганской войны – выпускниками Никитинской СОШ – под-
полковником танковых войск Эдуардом Шигаповичем Габзалиловым, майором в отставке 
Набиуллой Ибятулловичем Макаевым, подполковником военно-космических войск Рафиком 
Сагитовичем Макаевым. Душевно прошли в библиотеке День матери с приглашением мам и 
бабушек, игра «Поле чудес», посвящённая оренбургскому пуховому платку, другие мероприятия. 

Модельная библиотека села Никитино продолжает своё развитие. Надеемся, что она 
есть и останется любимым местом общения и досуга для никитинцев!
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1 – 2018 г. Встреча с  саракташским писателем Заруцким Георгием Николаевичем; 2 – 2018 г.  День матери; 
3 – 6 июня 2019 г. Пушкинский диктант; 4 – 2019 г. Встреча с подполковником космических войск Макаевым 
Р.С.; 5 – 2019 г.  Пушкинский день России; 6 – 2019-2020 гг.  Новый год в библиотеке.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

В довоенные годы первым заведующим избы-читальни и клуба был Бадреддин Халитов. 
Будучи уже в преклонном возрасте, в течение 17 лет он с утра до позднего вечера встречал 
односельчан в клубе, успевал выпустить стенную газету, провести беседу или громкую читку, 
участвовал в художественной самодеятельности, писал заметки в районную газету. В годы 
войны, после того как здание клуба сгорело, культмассовые мероприятия проводились в быв-
шем здании мечети.

После Великой Отечественной был построен новый клуб. Он располагался на том же 
месте, где стоит современное здание СДК, но было меньше размерами. В этом же здании 
располагалась изба-читальня, которая служила и гримёрной во время концертов. Была при-
строена кинобудка, откуда демонстрировались кинофильмы. Старожилы помнят, что в клубе 
отмечались все праздники. Приезжали артисты из Башкортостана, самодеятельные коллек-
тивы из соседних сёл. Зал всегда был полон зрителями.

В 1960-е годы началось строительство нового сельского клуба. В то время художествен-
ным руководителем СК и организатором культмассовой работы была Бадриямал Таналина. В 
связи со сносом старого здания репетиции членов художественной самодеятельности села Ни-
китино проводились в колхозной конторе, без электричества, при свете керосиновой лампы. 
Танцы для сельской молодёжи проводились под патефон, или чаще всего мелодии исполня-
ли местные гармонисты и баянисты. Несмотря на сложные условия, коллектив хора, в кото-
ром принимало участие до 40 человек, ездил на смотры художественной самодеятельности, 
во время одного из которых клубу был подарен магнитофон.

Много сил и труда вложили в строительство нового клуба Нургалей Гениятович Иман-
кулов (бригадир), Ахматдин Богавович Чибарчиков, Рафкат Гиззятович Сулейманов, Ахма-
дулла Саитгареевич Тавтилов, Ганий Салимгаряевич Мусалов, Марат Хуббулович Иманкулов 
и другие сельчане. 22 сентября 1965 г. состоялось открытие учреждения. Специально к этому 
событию местными артистами был поставлен и показан одноактный спектакль. «Пришла 
вся деревня, негде было стоять! – вспоминает Марат Хуббуллович Иманкулов. – Ведущими на 
празднике были Рафкат Нигматович Таналин и Фарит Гибаевич Тукманбетов. Освещения в 
клубе ещё не было, выручил Фарих Мусалов: он подсоединил установленную на сцене лампочку 
к аккумулятору своего трактора». 31 декабря 1965 г., уже с подключенным освещением и в 
отапливаемом клубе, жителям Никитино была представлена новогодняя программа. С тех 
пор культурная жизнь села закипела по-новому.

Концерты, спектакли, выступления агитбригад, лекции и много других мероприятий 
украшали клубную жизнь. В 1966 г. под руководством молодой учительницы Шуграт Гиния-
товны Хисамутдиновой, фанатично увлечённой театром, был поставлен ещё один спектакль. 
В постановках тех лет участвовало более 30 человек – весь педагогический коллектив, интел-
лигенция села, простые рабочие. В 1973 г. никитинскому сельскому театру, первым руководи-
телем которого и стала Шуграт Гиниятовна, было присвоено звание народного. А сельский 
клуб получил статус Дома культуры. 

Никитино богато талантами. В разные годы своим пением радовали односельчан наши пев-
цы: Флюра Гайсина, Галия Муратшина, Ляля Гарифовна Мусина, Чачак Ишмуратова, Факия Га-
лявовна Макаева, Рауфа Сулейманова, Райхан Шаймандаровна Тавтелева, Гульзира и Алсу Мами-
ны, Марсель Юнусович Сулюкманов, Рашит Муратшин, Шакир Закирович Хисамутдинов и др.
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1 – Иманкулов Марат Хуббуллович – баянист; 2 – Тавтелева Райхана, Тукманбетова Чачак. Ноябрь, 1984 
год; 3 – Тавтелева Райхана, Байгильдина Галия; 4 – Мазитова Фания Рахматулловна; 5 – Тавтелева Райхан, 
Байгильдина Галия, Мазитова Фания, внучка Райхан апай Вика 2000 год; 6 – Исполнитель татарских и 
башкирских народных песен Султангильдин Имам-хатиб Галим-хазрат.

5 6

Ни один праздник в селе, будь то свадьба, день рождения, проводы в армию или на пен-
сию, вечера отдыха в клубе, не обходился без гармонистов. А ведь многие из них самоучки! 
Наши никитинские гармонисты – Равиль Сулейманов, Раис Биктов, Рафик Биктин, Мансур 
Чинакаев, Фарит Абзалович Гайсин, Рашит Тавтилев, Хайдар Мусалов, Марс Загидуллин, 
Ирек Мазитович Макаев, Фарит Гибаевич Тукманбетов, Марат Иманкулов, Дамир, Гульмир, 
Альмир и Мунир Сулеймановы, Зуфар Иманкулов, Сунгат Идельбаев, Дамир Хазиахметович 
Ибатуллин, Фатых Мамин, Марсель Сулюкманов, Кадыргали Халниязов, Амир Кургалиев, 
Халляф Мусалов, Муршида Мусалова, Раис Валиев, Рашит Сулюкманов, Рафик Гайсин, Ма-
рат Чинакаев, Хасбиулла Тавтилев, Рамиль Тавтилев, Фаиль Тавтилев, Габбас Давлеталиев, 
Равиль Тавтилев, Шавкат Тавтилев, Шакир Хисамутдинов, Малика Ишмеева, Даули Чинака-
ев, Мудаппир Кутлугульдин, Александр Андреевич Тавтилов, Амир Нургалиев и др.

В разные годы коллективы сельского клуба, а позже Дома культуры возглавляли Марат 
Хуббуллович Иманкулов, Райхана Шаймандаровна Тавтелева, Ризиля Рашитовна Хисамут-
динова, Вадим Шакирович Хисамутдинов, Фания Рахматулловна Мазитова. Каждый из них 
внёс определённый вклад в развитие культурной жизни села.

Райхана Шаймандаровна Тавтелева рассказывает: «В марте 1995 года меня назначили 
культорганизатором в клубе, а через пять месяцев – его директором. Это были тяжёлые вре-
мена. Сложное положение в стране неизбежно отражалось и на положении дел в культуре. 
Огромными усилиями смогли мы привести сельский дом культуры в порядок, добились прове-
дения капитального ремонта здания. Большое внимание уделяли работе с сельской молодё-
жью. Только хорошей организацией досуга молодёжи, вовлечением её в мероприятия можно 
было добиться дисциплинированности и культурного поведения». И это Тавтелевой и её кол-
легам удалось! За восемь лет работы директор клуба не раз награждалась благодарственными 
письмами, почётными грамотами районного отдела культуры.

Сегодня Дом культуры села Никитино работает по нескольким направлениям: воспита-
ние патриотизма и гражданственности среди подрастающего поколения, организация досуга 
населения. Функционируют четыре коллектива национального творчества, два из которых 
достойно носят звание народного: народный театр «Туган тел» (режиссер – Эльвира Мансу-
ровна Макаева), народный хореографический ансамбль «Жемчужинка» (руководитель – Ра-
миля Равильевна Мусалова, аккомпаниатор – Ринат Ядкарович Мусалов), вокальная группа 
«Сандугач» (руководитель – Эльвира Мансуровна Макаева), вокальная группа «Искринка» 
(руководитель – Равиль Мансурович Тухватуллин).

С 2018 г. заведующим Никитинским СДК является Артур Фаильевич Сулейманов. Кол-
лективы, работая в духе современности, сохраняя самобытность национальных традиций, 
отмечены многими дипломами и грамотами. Но главная награда для артистов – признатель-
ность зрителей!

Стало доброй традицией проводить в нашем Доме культуры вечера отдыха, посиделки, 
«огоньки», концерты, семейные праздники, развлекательные программы, мероприятия, по-
свящённые Дню молодёжи, Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню матери. Не только 
артисты, но и многие другие жители Никитино с удовольствием участвуют в подготовке и 
проведении сельских торжеств.

Активно коллектив Никитинского СДК участвует в районном фестивале народного твор-
чества «Сандугач керде күңелгә» («В душе поёт соловей»). Гран-при в 2010 г. в номинации «На-
родные татаро-башкирские песни» завоевал мулла Никитинской мечети Галим Султангильдин. 
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1 – Подготовка к сабантую 2000 г.; 2 – «Сабантуй», 2000 г.; 3 – Выступление Никитинского хора на сабантуе. 
2000 год; 4 – Пос. Саракташ. День культуры. Выступление работников Никитинского СДК; 5 – Сельский клуб. На 
праздничном мероприятии; 6 – Вокальная группа «Сандугач».

Он поразил зрителей мастерским и очень душевным исполнением без аккомпанемента слож-
ной народной башкирской песни «Урал». В 2016 г. гран-при данного конкурса был вручён 
жительнице нашего села Равиле Кашафутдиновой. Неоднократно дипломами победителя 
награждались семейная пара Рамиля и Рузили Сулеймановых (2007 г.), Фания Мазитова, 
Альмира Галиева, Гайниямал Сулейманова, Эльвира Макаева, Эльмира Султангильдина 
(2017 г.), в номинации «Нәни чыпчык» его получали Диана Нургалимова, Ляйсан Сулей-
манова. Дипломом победителя за виртуозное исполнение фантазии «Татарский орнамент» 
отмечен наш баянист Ринат Мусалов. В номинации «Инструментальное исполнение» в 2017 
г. лидерами конкурса стали Марат Иманкулов и Римма Гайсина за исполнение попурри та-
тарских народных мелодий на баяне и мандолине. Не раз в конкурсе «В душе поёт соловей» 
побеждали вокальные группы «Сандугач» и «Очкыннар» («Искринка»).  Основными участ-
никами вокальной группы «Сандугач» являются Эльвира Макаева, Альмира Галиева, Равиля 
Кашафутдинова, Равиля Муллабаева, Галия Байгильдина, Ганиямал Сулейманова, Гульсина 
Муратшина, Диляра Ибрагимова, Равиль Тухватуллин, Артур Сулейманов и др.

Как говорится, не хлебом единым живут люди! Народ без зрелищ и праздников совсем 
бы затосковал. Часто по окончании очередного торжества работники культуры слышат в свой 
адрес тёплые слова благодарности за прекрасно проведённое время. Расходятся селяне по 
домам с добрыми улыбками и радостью на душе. А как же иначе?! Ведь так здорово, что в 
перерывах между трудовыми буднями можно надеть свой лучший наряд и отправиться на 
праздник, организаторы которого уже позаботились о том, чтобы гости повеселились на сла-
ву, отдохнули и зарядились положительными эмоциями!

1

2

1 – День Оренбургского пухового платка, 2016 год; 2 – Сельский Дом Культуры, 2020 год.
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1 – Вокальная группа; 2 – Участники гала-концерта национальной песни; 3 – Вокальная группа 
«Искринки», 2019 год.

Юбилей села 

1 2

3

1 – Баннер «С праздником, родное село!»; 2 – Приветствует гостей глава Черноотрожского сельсовета 
Габзалилов З.Ш.; 3 – Юбилей села; 4 – 2017 г. Юбилей села; 5 – Праздничный стол праздника День села Никитино; 
6 – Татарские националные угощения.

4
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1 – Почетные гости праздника; 2 – 2007 г.  День  села; 3 – День села, 2007 г.; 4 – 2017 г. Гости праздника.

3

2

Встреча с земляками из Челябинской области

1 – Крепкое рукопожатие глав муниципального образования Черноотрожский сельсовет Габзалилова 
З.Ш. и Редутовского сельского поселения Сулейманова Д.Ф.; 2 – В подарок татарский чак-чак. Вручает глава 
Черноотрожского сельсовета Габзалилов З.Ш. (справа); 3 – Встречаем гостей с хлебом и солью; 4 – Встреча 
родственников; 5 – Вкусна родниковая вода!; 6 – Поёт Мазитова Альмира Аптулловна – директор Редутовкого 
СДК. Аккомпаниатор Макаев Гарифулла Гайфутдинович.

4
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КИНО

Ещё совсем недавно, в советское время, практически каждый день в клубе собиралась 
вся деревня от мала до велика – люди приходили на киносеансы. Теперь профессия сельского 
киномеханика ушла в историю.

С ностальгией вспоминают никитинцы времена, когда зал еле вмещал всех желающих. 
Для многих поход в кино был настоящим праздником, а киномеханик был уважаемым че-
ловеком, почти чародеем. Ему завидовали и взрослые, и дети: какая хорошая и интересная 
работа – постоянно смотреть новые фильмы, да ещё и бесплатно!

В 1950 г. в нашем селе на должность киномеханика назначили Илью Александровича 
Трофимова (1926 – 2017). Он и его супруга Евдокия Филипповна (1929 – 1984) с энтузиазмом 
взялись за работу, и 34 года «хозяевами» кинобудки в Никитино были именно они. Тетя Дуся 
(так её называли все сельчане) работала в пухартели, и по совместительству являлась помощ-
ником киномеханика: продавала билеты на киносеансы. Невозможно сосчитать, сколько ки-
лометров киноплёнки Илья Александрович перемотал за годы своей работы, сколько филь-
мов показал для никитинцев, сколько чернил потратил на афиши!

О новинках узнавали через киносеть Саракташа, там и заказывали ленты. Фильмы показыва-
ли дважды в день: детский сеанс стоил 5 копеек, взрослый – 20. А чтобы родители разрешили сыну 
или дочери сходить в кино,им нужно было «заработать» это право, выполнив определённую работу.

Шафик Гисматович Макаев в 1970-е гг. начал помогать Илье Александровичу. Он 
привозил в клуб банки с киноплёнками, перематывал их. Такие фильмы, как «Поднятая 
целина», «Тихий Дон»,«крутили» по три сеанса в день. И всякий раз зал был полон!

После смерти жены Илья Трофимов уехал жить к дочери. В 1982 г. киномехаником 
начал работать Марат Рафкатович Якупов. Шафик Макаев помог молодому специалисту ос-
воить аппаратуру. Кассовыми стали индийские фильмы. За несколько сеансов можно было 
выполнить месячный план!

Марат Рафкатович проработал в киносети до 1986 г. и уехал в Оренбург. В городе он не бро-
сил любимую работу и вечерами демонстрировал фильмы в кинотеатре «Железнодорожник» и про-
филактории «Солнечный». А в сельском клубе киномехаником стал Равиль Исламович Тавтилов.

В 1990-е гг. на киноустановке начал работать Раис Чибарчиков. В 1995 г. он получил 
звание «Лучший киномеханик района». «Банки с кинолентами привозили из киносети посёлка 
Саракташ раз в неделю, – вспоминает Раис Рафикович. – Если фильм был кассовым, киноме-
ханики менялись между собой, осуществляя доставку собственными силами. Кино показы-
вали три раза в неделю по два сеанса. Афиши писали от руки. Киноустановка была обеспече-
на специальным оборудованием, в случае обрыва плёнки киномеханик мог самостоятельно её 
склеить. Последний фильм был продемонстрирован в селе Никитино в декабре 2003 года».

Сегодня кинопроекторы и банки с фильмами в сельских клубах ушли в прошлое, а ки-
номеханики сменили профессию.

Одно время проходит – другое приходит. Сейчас благодаря интернету кино можно смо-
треть где угодно: дома, в транспорте, в парке на скамейке, в кафе. Но как приятно вспоминать 
эпоху, когда все никитинцы собирались вместе, чтобы насладиться просмотром очередной 
киноленты, когда киномеханики были проводниками культуры на селе, ибо, действительно, 
хорошее кино воспитывает человека, облагораживая его душу. И остаётся только выразить 
свою признательность тем, кто всегда оставался верным своей профессии.

2 3

1 – Трофимовы Илья Александрович, Евдокия Филлиповна; 2 – Якупов Марат; 3 – Тавтелев Равиль 
Исламович; 4 – Макаев Шафик Гисматович; 5 – Чибарчиков Раис Рафикович.

1
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ТУГАН ТЕЛ»

 История народного театра села Никитино началась в 50-х годах. Силами сельских 
энтузиастов театрального искусства на сцене ставились самодеятельные спектакли. Заметив 
энтузиазм сельской молодежи, в 1956 году Хисамутдинова Шуграт Гиниятовна организовала 
драматический кружок. В 1965 году в новом клубе художественным руководителем стала Та-
налина Бадриямал, учительница татарского языка. Она поставила две пьесы «Данлы көннәр» 
(«Славные дни»), «Шомлы көннәр» («Тревожные дни») из трилогии «Ташкыннар» («Потоки»). 
В спектакле участвовали 32 актера: все учителя школы и сельская молодежь. В то время клуб 
был единственным культурным центром села. В 1966 году создается самодеятельный театр. 
Более 20 лет Шуграт Гиниятовна руководила самодеятельным театром на общественных на-
чалах. После работы по вечерам сельские жители собирались в клубе на репетиции. Это были 
любители театрального искусства: Мусалов Фарих Хуснутдинович (тракторист), Муратшин 
Ахмадулла (плотник), Айдапкилева Закия Шаганеевна (учитель), Макаев Мазит Фазылович 
(учитель), Якупов Рафаэль Садыкович (рабочий совхоза) и многие другие. 

Одним их первых спектаклей, поставленных коллективом самодеятельного театра, был 
«Ак калфаклар» (калфак - национальный женский головной убор). Это история о любви Хам-
дии, дочери богатея Мирзы, к бедному пастуху. Главные роли исполняли Бибиковы Нурия 
и Салим (учителя), Мусалов Ядкар. Шуграт Гиниятовна для  этого спектакля попросила 
оказать материальную помощь «Пухартель» села. Была выделена небольшая сумма денег, на 
которую  Шуграт Гиниятовна приобрела 30 метров ткани и сама сшила костюмы для всех 
участников спектакля, также вручную вышивала национальные головные уборы  (калфак), 
сшила портьеры для сцены, чехлы для стульев, чтобы создать богатую обстановку дома зажи-
точного Мирзы.

 Также были поставлены спектакли: «Өти балак» - главную роль играла Карамурзина 
Райса – это пьеса о молодой, ленивой, неряшливой доярке, о ее перевоспитании, в результа-
те которого в конце спектакля  она становится передовой дояркой колхоза;  «Күрше кызы 
Фания» («Соседская дочь Фания»), где главную женскую роль сыграла Тавтелева Райхан. Со-
вместно с педагогическим коллективом школы Шуграт Гиниятовна поставила спектакли 
«Чаткылар» («Искры»), «Буранда туганнар». С этими спектаклями ездили по соседним селам 
на санях, прицепленных к трактору, в кузове грузовых автомашин. Декорации к спектаклям 
делал Муратшин Ахмадулла (он был плотником) из подручного материала: фанеры, карто-
на.  В 1967 году в городе Оренбурге проходил областной конкурс, в котором принял участие 
коллектив самодеятельного театра из села Никитино. На суд жюри и зрителей была представ-
лена пьеса Ю. Аминова «Тамырлар» («Корни»). Исполняли роли: Сулейманов Амир, Шуграт 
Гиниятовна (в роли Хаернисы), Муратшин Ахмадулла (главная мужская роль), Якупов Рафа-
эль, Иманкулов Марат, молодые актеры: ученицы 10 класса – Ибатуллина Лилия, Тукманбе-
това Флюра. Шуграт Гиниятовна, Самодеятельные артисты и коллектив были награждены 
дипломами 1 степени и стали кандидатами на звание «народного театра».

В 1973 году за спектакль «Көя күбәләге» М. Хасанова коллективу было присвоено звание 
народный театр «Туган тел». Было присвоено также звание лауреата областного конкурса Кара-
мурзиной Раисе за исполнение главной женской роли. В спектакле были задействованы Муса-
лов Фарих, Айдапкилева Закия, Иманкулов Марат. Подтвердив свое высокое профессиональное  
мастерство, театр села Никитино стал единственным национальным театром в нашей области. 

1 2 3
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1 – Режиссер народного театра с. Никитино Хисамутдинова Шуграт Гиниятовна, 1950 г. 2 – Иманкулов 
Марат Хуббуллович – директор СДК и режиссер народного театра в 1975-2000 гг.; 3 – Хисамутдинова Ризиля 
Рашитовна – директор СДК и режиссер театра в 2000-2008 гг.; 4 – Мазитова Фания Рахматулловна – режиссер 
театра и директор СДК с 2008 по 2018 год; 5 – Артисты татарского народного театра Никитинского дома 
культуры, 1972 г.; 6 – Муратшина Гульсина Расыховна, Мазитова Фания Рахматулловна, Иманкулов Марат 
Хуббуллович в спектакле «Гайфи бабай, өйлән давай!» (Женитьба по-татарски), 2012 г.; 7 – Иманкулов Марат 
Хуббуллович и Тухватуллин Равиль Мансурович в спектакле «Гайфи бабай, өйлән давай!».  
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Со дня присвоения звания  коллективом были поставлены спектакли драматического, коме-
дийного плана, среди них были и пьесы классиков. Хорошо были восприняты зрителями сел 
Никитино, Кабанкино, Карагузино, Биктимирово, Новочеркасска, Шишмы. После присвое-
ния звания заведующего клубом переименовали в директора клуба (Иманкулов Марат), дали 
штатную единицу художника (Иманкулов Нургалей). Многие годы суфлером проработала в 
клубе Иманкулова Магира. 

Шуграт Гиниятовна проработала еще два года руководителем народного театра. Под 
ее руководством были поставлены спектакли «Яшьләр алдатмыйлар», «Сафура бураннары», 
«Хисмәт хикмәтләре», «Ул кайтты» и др. В 1975 году Шуграт Гиниятовна ушла на заслужен-
ный отдых, и на ее место был назначен режиссером театра Иманкулов Марат – молодой 
специалист. А Шуграт Гиниятовна продолжала заниматься своим любимым делом – высту-
пать на сцене. Она сыграла во всех спектаклях, ставившихся на сцене родного театра, обучала 
молодых актеров, помогала молодому режиссеру, всегда бескорыстно делилась своим опытом, 
своими знаниями. В 1984 году ее снова пригласили на работу в театр в качестве помощника 
режиссера, и Шуграт Гиниятовна еще 4 года проработала на сцене театра, и в возрасте 68 лет 
она оставила свой любимый театр. Но коллектив часто приглашал её на спектакли, концерты 
в качестве почетного гостя. 

С 1975 по 2000 годы режиссером народного театра был Иманкулов Марат Хуббулло-
вич. Звание «народный»  из года в год подтверждалось поставленными под его руководством 
спектаклями. В труппе в то время играли Мусалов Фарих Хуснутдинович, Якупов Рафаэль 
Садыкович, Муратшин Ахметдин, Гайсина Флюра Гиззятовна, Муратшина Альфия Габдрах-
мановна, Абдульменев Маннур Валеевич,  Хаджаева Фирдаус Таксиновна и многие другие. 

В 1990 году театр «Туган тел» стал дипломантом областного фестиваля «Театральная 
весна». С молодым составом труппы Марат Хуббулович поставил спектакль «Йөрәк янар өчен 
бирелган». Роли исполняли:  Иманкулов Хайдар, Тукманбетова Рузиля, Магзянова Равиля, 
Мазитов Фарит, Макаева Флюра, Макаев Ильнур (учащиеся 9-10 классов). С этими спектакля-
ми труппа побывала в селах Желтое, Кабанкино, Сияльтугай, Биктимирово, дважды ставили 
спектакль на сцене родного села. И в 1992 года эта постановка стала дипломантом областного 
театрального фестиваля. В 1992 году Марат Хуббуллович награждается дипломом за участие 
в областном семинаре-практикуме руководителей татаро-башкирских коллективов самодея-
тельного художественного творчества. В 1997, 2000 гг. коллектив народного театра принимал 
участие в областной эстафете любительских коллективов «Театральное Оренбуржье».  

26 лет Марат Хуббуллович был незаменимым режиссером театра. За эти годы приобрел 
очень большую популярность  и любовь  зрителей. Были поставлены более 70 спектаклей. Вот 
некоторые из них: «Карт Гашыйк» («Старый влюблённый») С. Шакурова, «Тормыш юлында» 
(«На дороге жизни»), «Йөрәк янар өчен бирелгән» («Сердце дано, чтобы гореть»). Р. Ишмура-
това, «Очрашырбыз» («Встретимся, Гөлсылу») Ю. Аминова, «Аналар» («Матери») Г. Минского, 
«Диләфрүзгә дүрт кияу» («Четыре жениха для Диляфруз») Т. Минуллина, «Картаямыни соң 
йөрәк?» («Разве сердце стареет?») Т. Нуруллина. 

1 августа 2000 года районным отделом культуры на должность  режиссера назна-
чена молодая, энергичная Ризиля Рашитовна Хисамутдинова. На дебют Ризиля Ра-
шитовна предложила коллективу спектакль Рустама Мингалима «Долгожданная го-
стья». В этой пьесе речь идет о судьбе крещеного татарина Андри, ныне живущего под 
именем Исмагил, о встрече бабушки Галиябану с внучкой, которую она любит и ждет.

1 2
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1 – Ишмуратов Руслан, Сулейманова Альфира, Иманкулов Марат Хуббуллович в спектакле «Гайфи бабай, 
өйлән давай!»; 2 – На сцене Байгильдина Галия, Иманкулов Марат; 3 – Многоактная комедия – Кодалар-кода-
чалар (Сватья), 2015 г.; 4 – Комедия – Йөрәк мае (Бальзам моего сердца); 5 – Одноактная драма ко дню Победы, 
2017 г.; 6 – Премьера комедии Ильфака Шигапова «Хәерче баеса, исерек айныса» (“Когда нищий разбогатеет, 
пьяница протрезвеет”). Роли исполняют: Сулейманов Руслан, Хисамутдинова Ризиля, Мазитова Фания, 2008 г. 
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Роль бабушки исполняет Тавтилова Райхан Шаймардановна, роль внучки эмоционально сыгра-
ла сама Ризиля Рашитовна. Как и водится в селе, не успеет девушка приехать в гости, тут как 
тут парни, а их двое. Егор (актер Вадим Хисамутдинов) и Василий (актер Сулейманов Рамиль). 
Дедушка Исмагил (исполнял Хисамутдинов Шакир Закирович) признается бабушке в любви 
и рассказывает ей, что он исчезнувший Андри. В спектакле присутствовали и юмор, и народ-
ные обряды, и переживания. Спектакль удался, всем присутствующим он пришелся по душе.

 Ко Дню Победы коллектив поставил спектакль «Сломанный браслет» по пьесе Радифа 
Сегди, посвященный ветеранам войны и защитникам тыла.  В спектаклях были задействованы 
культработники: Тавтелева Райхан, Байгильдина Галия, Нургалиев Амир, Макаева Эльвира. 
Но наряду с ними играют и самодеятельные актеры – жители села. Это Сулейманов Рамиль, 
имам  Галим Султангильдин, Вадим Хисамутдинов. В оформлении света, костюмов помогали 
Тухватуллины Равиль и Ильмира. Все реквизиты к спектаклям, костюмы готовили сами 
актеры. Декорации к спектаклю «Сломанный браслет» помогала делать стройбригада под 
руководством Макаева Шамиля Габитовича. Со своими постановками коллектив побывал 
в поселке Саракташ, в сёлах  Шишма и Кабанкино. Восхищают люди, создающие такие 
проникновенные постановки. Люди, которые объединены одной целью – доставить зрителям 
хорошее настроение.

В 2001 году под руководством Ризили Рашитовны поставили комедию «Сафура буранна-
ры» («Непогода от Сафуры»). Оценив игру актеров, сельчане и гости искренне порадовались 
их успехам, профессионально поставленной пьесе. В 2003 году коллектив  со спектаклем «Сло-
манный браслет» стал дипломантом областного фестиваля «Огни рампы». Коллектив полу-
чил высокую оценку жюри и был удостоен диплома и ценного приза. А актер Хисамутдинов 
Вадим получил диплом за лучшую мужскую роль. 

Работая режиссером татарского народного театра, Ризиля Рашитовна вела театральный 
кружок «Маски» от ЦВР на базе МОБУ «Никитинская СОШ». Они ставили спектакли для 
детской аудитории. В процессе своей работы с детьми она сделала вывод, что в селе есть очень 
способные, артистичные дети, и поэтому у народного театра есть хорошее будущее.

В 2004 году Хисамутдинова Ризиля Рашитовна назначается директором СДК и режис-
сером театра становится молодой специалист Макаева Эльвира Мансуровна. Под ее руковод-
ством был поставлен спектакль «Мөгезле Мавлюхан». Роли в этом спектакле исполняли: Су-
лейманов Фаиль, Сулейманов Рамиль, Мусалов Ядкар, Байгильдина Галия, Мазитова Фания, 
Тухватуллин Равиль. Ко всем праздничным мероприятиям режиссёр совместно с коллекти-
вом готовила различные сценки, скетчи. 

С сентября 2008 года режиссером народного театра назначается Мазитова Фания Рах-
матулловна. В декабре на суд зрителей была представлена премьера комедии Ильфака Ши-
гапова в 2-х действиях «Хәерче баеса, исерек айныса» (“Когда нищий разбогатеет, пьяница 
протрезвеет”). Пьеса о сельской жизни, в которой затронуты проблемы семейных отноше-
ний, о вреде алкоголя. Главные роли исполняли: Сулейманов Рамиль (Жамиль), Мазитова 
Фания (в роли Гульфии – его жены), Тухватуллин Равиль (Гариф – сосед Жамиля), Хиса-
мутдинова Ризиля (жена соседа), Нургалиев Амир (Раис – председатель колхоза), и моло-
дой актер – ученик 10 класса – Сулейманов Руслан (участковый). Зрителей покорил образ, 
созданный  Сулеймановым Рамилем.  Спектакль получился очень интересным, поучитель-
ным. На премьеру были приглашены заведующая областным отделом народных театров Л. 
И. Толкачева, глава администрации Саракташского района Борис Николаевич Жанбаев, 1 – Татарский театр «Туган тел» с. Никитино, 2012 г.; 2 – Коллектив народного театра «Туган тел», 2017 г.
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 глава администрации Черноотрожского сельсовета Зуфар Шигапович Габзалилов, директор 
ЗАО «Черноотрожское ХПП» Гульмир Галявович Сулейманов, представитель ОАО «КХ Ко-
лос» Иван Федорович Прядкин. Спектакль получил высшую оценку у зрителей и у гостей. 

Режиссером Фанией Рахматулловной была представлена зрителям одноактная пьеса Ра-
шита Хусаинова «Изге ялган» («Святая ложь»), которую актёры посвятили ветеранам и вдо-
вам ветеранов Великой Отечественной войны,  семьям погибших в войне 1941-1945 гг. Также 
коллективом была представлена  постановка пьесы Лябиб Лерона «Кичерәлсәң, кичер» («Про-
сти, если сможешь»). Постановка имела большой успех у зрителя. Были организованы выезды 
со спектаклями в соседние села района.

В данный момент режиссером Народного театра «Туган тел» является Макаева Эльвира 
Мансуровна. Заведующим постановочной частью театра является Тухватуллин Равиль Мансу-
рович.  Он оформляет сцену, готовит декорации, реквизиты. Постоянным участником спек-
таклей является суфлер Галиева Альмира Амировна. В репертуаре театра комедии, драмы, 
короткие инсценировки, монологи, такие как: «Шамси» (Шамси), «Мизгел», «Хыял дингез» 
(«Море мечты»), «Женитьба», «Ухажер бабай», «Ябыгу» («Диета»), «Кичерәлсәң, кичер» («Если 
сможешь, прости»), «Алты кызга бер кияу» (“Шесть девушек и один жених»), «Кодалар-кода-
чалар» («Сватья») и другие.      

  И сегодня актёрами народного театра являются люди разных возрастов и профессий: 
Байгильдина Галия (пенсионер), Галиева Альмира (учитель), Ибрагимова Диляра (техниче-
ский работник клуба), Кашафутдинова Фирдаус (учитель), Мулдабаева Равиля (домохозяйка), 
Макаева Эльвира (режиссёр театра), Муратшина Гульсина (работник почты), Сулейманова 
Альфира (работник школы), Сулейманов Артур (учитель), Сулейманова Гайниямал (пенсио-
нер), Сулейманов Рафаиль (завхоз школы), Сулейманов Риналь (рабочий), Султангильдин Га-
лим (имам мечети), Тухватуллин Равиль (работник клуба), Ахунов Вадим, Чинакаев Артур.

В 2020 году в Доме культуры села Никитино Эльвира Мансуровна возродила работу дет-
ской театральной студии «Маски». 

На сегодняшний день в области звание «народного татарского» театра носят всего 3 
коллектива и наш театр среди них. Это дает нам повод гордиться своими талантливыми 
сельчанами, влюбленными в театральное искусство.   

2
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1 – Детский театральный кружок «Маски».  Руководитель Хисамутдинова Ризиля Рашитовна, 2008 г.; 2 – 
Юбилей театра, 2013 г.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА «ЖЕМЧУЖИНКА»

В 90-е гг. прошлого столетия в село Никитино из солнечного Андижана переехала краси-
вая молодая семейная пара Тухватуллиных с двумя прелестными дочурками. Неизвестно, были 
ли рады этому событию сами новосёлы, но нам, никитинцам, очень повезло. Повезло нашим 
детям и внукам, нашей школе и сельскому клубу. Повезло, не будем скромничать, всему району!

 В ноябре 1994 г. Ильмира Салиховна при школе открыла танцевальный кружок. Боль-
шую поддержку при осуществлении этой идеи ей оказали директор учреждения Гизрахман 
Хабибрахманович Сулейманов, заместитель директора по воспитательной работе Раиса Ива-
новна Исхакова, старшая вожатая Гульсина Маратовна Муртазина. В 1996 г. Ильмиру Тухва-
туллину приняли на работу педагогом дополнительного образования в Центр внешкольной 
работы п. Саракташ (его директором является Лидия Васильевна Абрамова).

Первые номера, с которыми воспитанники «Жемчужинки» стали выступать перед зри-
телями, – это спортивный и восточный танцы, русская кадриль.

При постановке номеров артисты кропотливо работают над техникой и траекторией 
движений, правильностью положения корпуса и ног, артистичностью при выражении харак-
тера танца. В далёкие девяностые годы ушедшего столетия музыку для выступлений записы-
вали на катушечный магнитофон.

Однако технически хорошо отрепетированные движения, удачно подобранная музы-
ка – это ещё не всё: половина успеха принадлежит наряду артиста. Поэтому Эльмира Сали-
ховна костюмам уделяла не меньше внимания. Неоценимую помощь в приобретении тканей 
для первых сценических образов «Жемчужинке» оказал Гульмир Галявович Сулейманов, 
генеральный директор Черноотрожского ХПП. Затем подключились и родители. Костюмы 
Ильмира Салиховна шила сама, помогал ей в этом муж. Днём были репетиции, а по ночам – 
продумывание фасонов, раскрой, пошив, отделка костюмов.

На третий год работы ребята стали сами зарабатывать деньги, выезжая с концертами 
в соседние сёла вместе с инструментальным ансамблем «Ровесник» (его организовал супруг 
Эльмиры Салиховны Равиль Тухватуллин).

Ежегодно в «Жемчужинке» формировались танцевальные группы по возрастам: млад-
шая, средняя, взрослая. Из года в год росло мастерство артистов, и коллектив завоёвывал всё 
большую любовь зрителей, односельчан. Ни с одного конкурса ребята не возвращались без 
победы: каждый год – только 1 и 2 места! Восхищаясь лёгкостью и мастерством, с которыми 
танцуют наши дети на сцене, забываешь, что за этим стоит ежедневный труд каждого юного 
артиста и талантливого педагога.

Добросовестное отношение к занятиям, трудолюбие и самоотдача воспитанников не 
пропадают даром. Из самых маленьких, смешных, неуклюжих детей вырастают мастера хо-
реографического искусства, постепенно эти крохотные «самородки» вплетаются в прекрасное 
ожерелье – образцовый ансамбль танца «Жемчужинка». 

Много трудностей встречали на своём пути руководитель и его замечательный коллек-
тив. Ильмире Тухватуллиной приходилось решать миллионы организационных вопросов, на-
чиная от подбора танца и музыки, подготовки костюмов и заканчивая поиском транспорта 
в случае поездок «Жемчужинки» на различные конкурсы, с концертами в другие сёла. Но 
она не теряла веры, сил, желания работать и творить. Ильмира Салиховна стала не только 
хореографом, но и другом, советчиком, второй мамой для своих ребят.
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В течение долгих лет ансамбль создавал свой неповторимый творческий мир, нара-
батывал репертуар. Первым значимым достижением «Жемчужинки» стало участие в об-
ластном фестивале «Хрустальный родничок». Там группа показала «Танец цыплят», хо-
реографические номера «Белые мотыльки» и «Московский бит», которые были включены 
в программу гала-концерта. В 1999 г. коллектив принял участие в областном зональном 
фестивале хореографических коллективов «Малахитовая шкатулка». Продемонстрировав 
своё мастерство в танцах «Вербочки» и «Южная ночь», домой ребята привезли диплом 3-й 
степени. А дальше последовало ещё много-много призовых мест и дипломов за участие в 
самых разных творческих состязаниях. Среди этих заслуженных наград – и диплом за отра-
жение культурных традиций областного фестиваля народного творчества «Обильный край, 
благословенный» (2009 г.).

В 2011 г. за творческие достижения и высокое исполнительское мастерство хореографи-
ческому ансамблю «Жемчужинка» присваивают звание «Народный самодеятельный коллек-
тив».

В 2012 г. коллектив получает диплом 1-й степени на V областном конкурсе исполни-
телей народной песни, национальной музыки, танца и художественного слова «Навруз», а 
также награду за сохранение и развитие татарской культуры и традиций, межнационального 
согласия в Оренбуржье и за участие в областном празднике «Сабантуй» села Татарская Карга-
ла. В этом же году хореографу народного танцевального коллектива «Жемчужинка» Ильмире 
Салиховне Тухватулиной за многолетнюю плодотворную работу по воспитанию подрастающе-
го поколения было вручено Благодарственное письмо губернатора области Юрия Берга.

«Жемчужинку» постоянно поддерживал – не только морально, но и материально – чело-
век, ставший для коллектива большим другом. Это генеральный директор Черноотрожского 
ХПП Гульмир Сулейманов. Сразу разглядев большой потенциал развивающегося коллектива, 
Гульмир Галявович многие годы помогал ему, старался не пропускать ни одного выступле-
ния, гордился успехами детей.

Ильмира Салиховна благодарна начальнику отдела культуры Саракташского района 
Татьяне Васильевне Тарабан за огромную поддержку танцевального коллектива и содействие 
в получении им звания народного. Большую помощь оказывал и оказывает «Жемчужинке» 
глава администрации Черноотрожского сельсовета Зуфар Шигапович Габзалилов. Сельсовет 
помогает в приобретении костюмов, предоставляет транспорт для поездок на фестивали и 
конкурсы.

В 2016 г. коллектив возглавила Рамиля Равильевна Мусалова – выпускница «Жемчужин-
ки», дочь Ильмиры Салиховны. Она с огромным желанием и энтузиазмом продолжает дело, 
начатое мамой. Коллектив, как и прежде, неизменно участвует во всех районных конкурсах 
и мероприятиях, часто занимает призовые места в творческих состязаниях районного, област-
ного уровней. В репертуаре ансамбля – татарские и башкирские народные танцы, эстрадные, 
спортивные композиции, танцы народов мира. 

В 2019 г. «Жемчужинка» отметила свой 25-летний юбилей. В Никитинском Доме куль-
туры состоялся праздничный концерт. В этот вечер на сцене выступали воспитанники сегод-
няшнего коллектива и его выпускники. 49 участников показали свои лучшие танцы, каждый 
из которых– яркое событие, сказочный театр, неизвестная история, волшебный образ. 

За четверть века коллектив прошёл нелегкий, но очень интересный и успешный 
путь. Танцевальный хореографический ансамбль «Жемчужинка» даёт каждому ребёнку
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возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, уверенности в своих силах. «Жемчу-
жинка» – это содружество детей, родителей и педагога. Благодаря преданности своему делу 
каждого участника команды творческая жизнь ансамбля продолжается и воплощается в но-
вых хореографических постановках. Радуй нас, «Жемчужинка»!

У истоков нашей танцевальной группы стояли:
Выпускники 1996–1998 гг.: Оксана Иманкулова, Лилия Тукманбетова, Юлия Сумбаева, 

Лира Ибатуллина, Лилия Хазраткулова, Разиля Кудакова, Рания Гафиятова, Вера Журавлёва, 
Роза Хасанова, Юлия Сулейманова, Альфира Сулейманова. 

Выпускники 2001–2003 гг.: Ильвина Тухватуллина, Лилия Чинакаева, Рамиля Тухватуллина, 
Лаура Белева, Венера Муртазина, Адиля Макаева, Лилия Чинакаева, Ризиля Давлеталеева, 
Эльвира Карамурзина, Клара Тавтелева. 

Выпускники 2005–2008 гг.: Артур Сулейманов, Артур Муртазин, Марат Макаев, Игорь 
Лукин, Риналь Муратшин, Руслан Якшамбетов, Динара Сулейманова, Леся Якупова, Лилия 
Султанова, Лилия Сулейманова, Гузяль Тукманбетова, Альбина Мазитова, Рамзиля Макаева. 

Выпускники 2009–2010 гг.: Настя Нешина, Альбина Нургалеева, Венера Карамурзина. 
Выпускники 2011–2012 гг.: Зульфия Тукманбетова, Альфира Бакирова, Регина Янузакова, 

Рузалина Чибарчикова, Гузяль Хисамутдинова. 
Выпускники 2014–2015 гг.: Регина Абзелилова, Зифа Биктова, Ризида Макаева, Раниля 

Макаева, Эльвина Чибарчикова, Виктория Чинакаева, Эльвина Шарипова. 
Выпускники 2016–2017 гг.: Зарина Абдулгазина, Руфина Абдулгазина, Зиля Биктова, 

Вилена Галиева, Аделя Гатиятуллина, Сафина Мусалова, Диана Нургалимова, Вадим 
Семенов, Ильдар Сулейманов, Альбина Суюндукова. 

Выпускники 2018–2019 гг.: Алсу Байгильдина, Аделя Иманкулова, Милена Имашева, 
Алина Картыменова, Илюза Сулейманова, Асаль Хайдарова, Юлия Шарафутдинова.

На сегодняшний день (2020 год) посещают танцевальный кружок:
Младшая группа: Самира Гайнуллина, Злата Гребенюк, Эвилина Дизюкаева, Диана 

Исхакова, Маргарита Каражанова, Ирина Корниенко, Ангелина Мингазова, Луиза Осипова, 
Амалия Султанова, Ляйсан Султанова, Ангелина Сулейманова, Камилла Сулейманова, 
Элина Сулейманова, Рената Чибарчикова. 

Средняя группа: Эльвина Дизюкаева, Камилла Мингазова, Эмилия Сайфутдинова, 
Вилена Султангузина, Ляйсан Сулейманова, Сафина Сулейманова, Аделина Суюндукова, 
Эвелина Улазова. 

Старшая группа: Ева Волкова, Зарина Гайнуллина, Русалина Иманкулова, Аделя  
Каражанова, Карина Мусалова, Алина Сулейманова, Элина Сулейманова, РегинаЧинакаева.
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1 – В вихре танца; 2 – Выступление танцевальной группы на празднике «Юбилей села Никитино»; 3 – 
Выступление на фестивале «Обильный край, благословенный»; 4 – Юбилей танцевальной группы. В центре 
руководитель Тухватулина Ильмира Салиховна, 2019 г.; 5 – Выступление танцевальной группы в пос. Саракташ.
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ГЛАВА 8. ЛЕСНИКИ

Большая удача, что наше село расположено рядом с лесом. Ведь лес – это природное 
богатство, в нём велики запасы дичи, пушных зверей, грибов, ягод, лекарственных трав. Лес – 
это древесные ресурсы. Поэтому он всегда находился под государственным контролем.

Важную роль в сохранении и развитии лесного хозяйства играют лесники. В нашем селе 
лесниками работали Поликарп Мордвинцев (Поликан-бабай), Рашит Хайруллович Сулюкма-
нов, Равиль Хамитович Абдуллин, Вадим Шакирович Хисамутдинов.

О работе своего отца Рашита Хайрулловича Сулюкманова рассказывает его дочь Римма: 
«Мой папа работал лесником с 1958 года до ухода на заслуженный отдых. У него была очень 
ответственная работа. Отец следил за порядком в лесу. Лес был разбит на кварталы, в лесу 
люди сажали картофель, собирали ягоды и лекарственные травы, косили сено, заготавливали 
дрова на зиму. Вырубался и вывозился сухостой, прореживались и пололись лесопосадки. Ле-
том и зимой папа следил за пожарной безопасностью леса, и когда видел, что в нём поднима-
ется дымок, тут же выезжал. Иногда ему приходилось тушить огонь.

Хорошо помню, как отец просыпался ночью и прислушивался, не работает ли ночью в 
лесу пила. Бывало, ездил туда, пресекал незаконную вырубку. Отец очень переживал за лес, 
когда была засуха или заражение деревьев насекомыми-вредителями. Он сообщал об этом в 
лесхоз, и лес обрабатывался. Нередко папе приходилось сталкиваться и с браконьерами, при-
нимать меры. Лесникам давали план по заготовке чилижных веников. Зимой отец с бригадой 
рабочих вязал веники.

Зимой обычно проходила и «делянка» – рубка деревьев по сортам: на дрова, для строи-
тельства, на доски. Вывозили лес трелёвочные машины. После рубки остатки деревьев обяза-
тельно вывозились. А весной сажали новые саженцы деревьев: сосны, берёзы, тополя и даже 
клёна для обновления и восстановления леса.

Отец очень хорошо знал и любил лес, он для него многие годы был детищем, другом и 
даже смыслом жизни. Он душой и сердцем болел за сохранность леса, радовался, когда под-
нимались посаженные его бригадой деревья, когда лес шумел и зеленел. За свой труд папа 
поощрялся почётными грамотами, неоднократно был победителем соц.соревнований».

«РОДА НАШЕГО ХРАНИТЕЛИ». ПОСВЯЩЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ

Равиль Хамитович и Салима Ибатовна Абдуллины прожили вместе более 50 лет. Они 
были очень разные по характерам и эмоционально, но одинаково сильно любили нас, своих 
детей, беспокоились и заботились о нас всю свою жизнь, даже тогда, когда уже смешно было 
называть нас детьми. И самое главное, что они в нас воспитали любовь и привязанность друг 
к другу. Это у них семейное. Мы всегда знали и часто общались со своими многочисленными 
дядюшками и тётушками, гостили у них и всегда получали взаимную любовь.

Слава богу, мамины братья и сёстры живы сейчас, несмотря на возраст и пережитое. 
Мы очень крепкая семья. И если кому-то из нас просто не понравится по телефону тон голоса 
другого, мы бросаем все дела и примчимся помочь и поддержать. Это очень помогает нам 
теперь, когда их не стало, наших замечательных родителей.

Они оба из многодетных семей. Мама, старшая среди своих сестёр, заботилась о млад-
ших сёстрах и братьях, принимала участие в их устройстве. Папа – старший из братьев.

Он раз и навсегда влюбился в маму, всю жизнь поддерживал её авторитет перед нами и вну-
шал уважение к ней. Несмотря на свой типично мужской характер, все решения он прини-
мал или согласовывал с мамой. Она была главная.

Детство мамы, юность отца пришлись на тяжёлые годы войны. Мама, чисто по-женски, 
чаще делилась с нами своими детскими воспоминаниями. А о детстве папы мы знаем, увы, 
гораздо меньше, но теперь это уже невосполнимо. Что мы помним о родителях с детства? Оба 
они великие трудяги. Папа – лесник Черноотрожского лесхоза. Мама окончила 7 классов, ра-
ботала библиотекарем в нашей школе, а потом всю жизнь до пенсии была пуховязальщицей 
на фабрике пуховых платков. Они были очень заняты всегда: работа, большое хозяйство... До 
сих пор невозможно понять, как мама справлялась со всеми делами и успевала план выпол-
нять: по пять платков в месяц вязала! А к праздникам ещё и на заказ. Что только не вывязы-
вала она своими натруженными пальцами! Заработала звание «Ветеран труда», награждена 
почётными грамотами и медалями за добросовестный труд.

Но родители всегда находили время для нас, были всегда в курсе наших школьных и 
личных дел. Мама с каждым из нас прошла все этапы школьной жизни – и как член роди-
тельского комитета, и просто как неравнодушный родитель. Она посещала все родительские 
собрания, поддерживала постоянный контакт с классными и продолжала общаться уже и 
после окончания нами школы. Она всегда знала, что мы проходим на занятиях, делала с 
нами уроки…

Мама очень хотела после школы продолжить образование, даже поступила. Но сложи-
лось так, что по семейным обстоятельствам не смогла продолжить учёбу, о чём переживала 
всю жизнь. Поэтому она с детства внушала нам, чтобы мы хорошо учились и получили хо-
рошее базовое образование. И мы не подвели родителей: старшая из дочерей – медик, сын и 
младшая дочь – инженеры, средняя дочь – юрист по образованию. Все мы старались и достой-
но трудились, у всех успешно сложилась карьера. Надеемся, наши родители гордились нами.

Тому же мы учили своих детей. Они у нас большие молодцы. Кого только нет сейчас у 
нас в роду: и прекрасный врач, и юристы, и финансисты, и успешные бизнесмены, и госслу-
жащие, и сотрудники банков, других коммерческих структур.

Мама была активисткой: участвовала в художественной самодеятельности, читала га-
зеты и журналы, смотрела все новостные передачи по телевизору, очень уважала нашего пре-
зидента. Три раза в день ходила купаться на Сакмару, ездила на велосипеде, прыгала через 
скакалку. А ещё внучки вспоминают, что у неё были волшебные, тёплые, «лечебные» руки: 
прикоснётся ими к тебе – и сразу облегчение наступает.

И нас, детей, потом внучек мама дожидалась со всех поздних гулянок и вечеринок, 
а потом были душевные долгие чаепития с рассказами наших ей секретов. Папа, конечно, 
тоже не оставался в стороне, даже вместе с нами ездил поступать в институты: мы же деревен-
ские, а с ним спокойно и не так страшно в большом городе. Когда мама куда-нибудь уезжала, 
он очень вкусно готовил. Мы всегда были ухожены. И папа всё время придумывал какие-то 
истории, забавные и смешные. А вообще-то он у нас очень серьёзный был, и со стороны его 
воспринимали только таким.

Папа родился 1 ноября 1928 года и всю жизнь прожил в нашем селе. На фронт не попал 
по возрасту. 6 мая 1941 года исполнительный комитет Чкаловского областного Совета депу-
татов трудящихся решил в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦИК ВКП (б) от 22 
апреля 1941 года № 1108 «О подготовке государственных трудовых резервов в школах ФЗО,
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ремесленных и железнодорожных училищах в 1941 году» обязать городские и районные ис-
полнительные комитеты Советов депутатов трудящихся призвать (мобилизовать) с 5 по 20 
июня городскую, а также колхозную и другую сельскую молодёжь мужского пола в возрасте 
17 лет в школы ФЗО (фабрично-заводского обучения). Был утверждён план распределения 
молодёжи по городам и районам Чкаловской области. Понеся огромные потери в годы Вели-
кой Отечественной войны, Советский Союз пошёл на то, чтобы в течение трёх лет не прово-
дить всеобщий призыв в армию. Молодёжь призывного возраста была обязана трудиться на 
мирном фронте. Вот и наш папа из таких подростков. Весной 45-го ему было 16 лет, и он был 
направлен для получения профессионального образования в школу ФЗО № 20. Затем он про-
ходил срочную военную службу на Дальнем Востоке, в Даурии. Дослужился до помощника 
командира кавалеристского взвода и звания младшего сержанта. А уже после службы был 
принят на работу в Черноотрожский лесхоз.

«Лесник Равиль», – так о нём говорили односельчане. А мамины братья, помню, всегда, 
приезжая, спрашивали её: «Лесник дома?». Папа был очень уважаемым человеком – думается, 
не только в силу занимаемой, весьма значимой, особенно в те годы, должности, а в силу 
того, как он к своим обязанностям относился. Летом в жару, осенью в дождь, зимой в метель 
и мороз, весной в слякоть очень рано, переправившись на лодке или лошади через реку, 
отправлялся он на свой кордон, где рос огромный боярышник. Он часто брал нас с собой, 
и это были счастливые часы для нас. А для папы начинался очередной трудовой день в 
его необыкновенно ухоженном лесу. Он педантично относился ко всему, что делал, следил, 
чтобы в лесу, в его околотке, был порядок. По следу колеи наш лесник определял, когда и 
куда кто-то проехал, проверял, кто и зачем, не навредит ли природе. Бывало, браконьеров 
задерживал, в основном отпускал, конечно. У них же планы тоже были, в лесхозе: лес беречь 
и живность в нем, и приумножать.

Папа не любил, когда люди в лесу неправильно себя вели, расстраивался очень, когда 
черемуху, калину ломали при сборе ягод. Зимой он подкармливали животных, охранял лес от 
незаконной вырубки и браконьеров. А сколько деревьев им и его помощниками посажено – 
это же целый лес!

Папы нет уже пятнадцать лет, а деревья стоят, напоминают о нём. И руководство его 
ценило, неоднократно награждало за добросовестный труд. Надеемся, помнят о нём и одно-
сельчане, которым он делянки под сенокос выделял, дрова на зиму.

Жизнь прожить – не поле перейти. Наши родители прожили её достойно. И, смеем 
надеяться, оставили добрую память в истории нашего села. А ещё они умели дружить, всю 
жизнь общались со своими свидетелями по свадьбе, душа в душу жили с соседями Ишме-
евыми и Тавтелевыми. Кстати, родители были дружны и с семьёй другого замечательного 
лесника, Рашид абый Сулюкманова. Они никогда и никого не предавали. А ещё они чудесно 
пели, а папа играл на гармони, на ходу схватывал и воспроизводил любую мелодию, сочинял 
в ней слова. Помните?

Дети.

3

2

4

5

1

1 – Молодая семья Абдуллиных; 2 – Абдуллин Равиль Хамитович на отдыхе, 1970 г.; 3 – Сулюкманов 
Рашит Хайруллович; 4 – Лесник Абдуллин Р.Х. на берегу Сакмары; 5 – Семья Сулюкмановых. 1-й ряд: дочь 
Римма, Роза Абдулхаковна, Рашид Хайруллович, дочь Ризиля. 2-й ряд: сыновья Рамиль, Радик, Ринат.
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ГЛАВА 9. ПРОМЫСЕЛ И УВЛЕЧЕНИЕ

Охота и pыбaлкa – неистребимое влечение для многих представителей рода человеческого. 
И хотя в современном мире это, скорее, хобби, приятное время препровождение, когда-то для 
наших предков охота и рыбалка были настоящим ремеслом и, нapaвнe c coбиpaтeльcтвoм, 
верным cпocoбoм ceбя пpoкopмить.

ОХОТА

За особые усердия казакам даровалось разрешение на охоту и рыболовство.
Леса были богаты разным зверем. Охота являлась одним из традиционных занятий жителей 

нашего села. Велась она с целью добычи пищи и пушнины. Казаки использовали капканы, ловушки, 
петли, сети, охотничьи ружья, а их снаряжение состояло из специальной обуви, охотничьих лыж, при-
способлений для носки провизии и дичи. Охотились на зайцев, лисиц, волков и диких уток. Лучшая 
пора звероловства наступала тогда, когда выпадал настоящий снег и ложилась пороша.

В довоенные годы в лесах развелось много диких зверей, о чём свидетельствуют различ-
ные статьи и воспоминания старожилов. В районной газете «Знамя колхоза» от 19 мая 1937 г. 
говорилось, что трактористы бригады Базарова (колхоз имени Чапаева) 10 мая в поле напали 
на волчий выводок. Поймано 6 волчат. Все они сданы Саракташской конторе заготпушнины. 
В статье от 21 ноября 1940 г. было написано, что в хуторе Степановка недавно волки загрызли 
11 овец. В таких случаях жители сёл устраивали ещё и облавы на волков.

А государство для добычи диких зверей, представляющих угрозу для жизни людей и до-
машних животных, создавало специальные бригады, члены которых профессионально занима-
лись охотой. Найти в архивах данные именно о никитинских охотниках, никитинской охот-
ничьей бригаде не удалось. Но в музее им. В. С. Черномырдина сохранилась старая фотография 
охотничьей бригады села Никитино, датированная 1934 г. 

Согласно записи на обороте, на снимке запечатлены охотники, выполнивших план 
по заготовке пушнины: Гиният Султанович Тукманбетов, Губай Иманкулов, Хуббула Султа-
нович Тукманбетов, Галимьян Галиев, Барый Тафтелев (заготовитель), Ибатулла Макаев, 

Охотники, 1934 г.

3 4

1 2

1 – Ишмеев Рашит Васылович; 2 – Конец 70-х годов. Ибрагимов Идрис Латыпович; 3 – 28 января 1968 год. 
Шарипов Виль, Шарипов Шамиль, Макаев Набиулла; 4 – 1970 год, Корнилов Анатолий, Шарипов Шамиль.

... (имя не разобрать) Тафтелев, Нигматулла Таналин, Файзулла Таналин. Они изображены с 
богатыми трофеями: шкурами лис, зайцев, волков. У ног этих мужественных мужчин борзые 
собаки (или, по мнению профессионалов, смесь гончих и борзых). Значит, охотились и с помо-
щью специально обученных собак. 

В газете «Знамя колхоза» от 27 октября 1938 г. напечатаны условия участия в районной 
сельскохозяйственной выставке для колхозов, бригад, звеньев и отдельных колхозников – пе-
редовиков урожая. По охотоводству приведены такие условия:

– промысловики-охотники и ловцы, сдавшие за 1937-1938 гг. пушнины госзаготовителям 
на 1000 рублей с высшим качеством;
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– бригадиры и ловцы, истребившие сусликов, хомяков и др. животных не менее 5000 
штук на одного человека за сезон 1938 г.

– охотники, истребившие волков и волчий молодняк: в 1937 г. – 15 волков, с 1 января по 
1 октября 1938 г. – 10 волков.

Данные факты свидетельствуют, что охотникам ставили высокие нормы. 
Никитинская охотничья бригада существовала до 1941 г. Ахат-абый Сулейманов пом-

нит: когда на фронт забирали охотника Галимьяна Галиева, то провожали его не только 
семья и односельчане, но и его охотничьи собаки.

Охотой занималась не только специальные бригада, но и простые жители села. Почти в 
каждом доме был свой охотник. Вот что рассказывает Владимир Васильевич Корнилов об охоте 
на зайцев: «Подростками нас брали в загон – загонщиками были подростки и молодые мужчины. 
Заяц ночью бегает, ищет себе корм, ложится спать под утро и спит до обеда. Поэтому охоти-
лись на него до обеда, пока он сонный. Охотники обычно шли по дороге, а загонщики шли с палками 
внутри посадки, стучали ими по деревьям и кричали так, что своим шумом будили спящего зайца. 
Зверь в испуге просыпался, бросался бежать и петлять между деревьями. Задача загонщиков 
была в том, чтобы выгнать зайца из посадки. А там его поджидали охотники с ружьями. Охоти-
лись на зайца поздней осенью или в начале зимы. Из мяса добытого зайца пекли вкусные мясные пи-
роги, шкуру выделывали и шили шапки. Заячьи лапы использовали как помазок для побелки печей».

А вот воспоминания Сазиды Латыповны Шариповой: «Охота и рыболовство не были ос-
новной деятельностью мужчин нашего села. Скорее, это было своего рода хобби. Когда заверша-
лись осенние работы по хозяйству и выпадал первый снег, можно было слышать изредка звуки вы-
стрелов. Это значило, что кто-то вышел на охоту. В основном отстреливали зайцев, лис, по осени 
и весной – диких уток. Заядлым охотником и рыболовом был мой свёкор Вильдан Хабибуллович Ша-
рипов – учитель химии и биологии. Ранним утром он приносил наловленную им и уже очищенную 
рыбу. Рыба была разная. Когда на стол ставили сковородку с жареной рыбой, он доставал одну и 
приговаривая: «Это самая вкусная, сладкая! Невестке!» – и клал в мою тарелку. Это была рыба язь.

Также свёкор собирал лекарственные растения, хмель. В те годы аптеки принимали ле-
карственные растения, и можно было заработать неплохие деньги. По примеру Вильдана Ха-
бибулловича охотниками стали его сыновья Виль, Шамиль и Камиль. Они приносили домой ди-
ких уток, зайцев. Свекровь Хабибкамал Гиниятовна готовила из дичи вкуснейший плов, пекла 
изумительные пироги с зайчатиной. Крупных животных – косуль, лосей – никогда не отстрели-
вали: косули – изящнейшие создания, их просто было жалко стрелять, а лоси – украшение леса. 
Однажды только свёкор принёс красивого пушистого зверька. Оказалось, что он добыл куницу. 
Вильдан Хабибуллович с гордостью говорил, что попал ей точно в голову – шкурка была целой.

В нашем детстве у многих дома хранились ружья, причём открыто, поскольку сейфов 
не было. Но дети знали: это не игрушка, трогать нельзя. Конечно, подрастающие сыновья 
участников войны не оставались равнодушными к этим ружьям. Выбрав удобный момент 
(когда отец не видит) они уходили в поле пострелять.

Постепенно охотниками-любителями стали многие мои сверстники: Идрис Ибрагимов, 
Ильдар Ибатуллин, Виль Шарипов, Шамиль Шарипов, Камиль Шарипов, Исхак Мазитов, Ана-
толий Корнилов, Владимир Корнилов, Александр Варенье». 

Приводим список охотников-любителей нашего села: Нигматулла Таналин, его сын 
Равкат, Рашит Ишмеев и его сыновья Ильфат и Марсель, Галимьян Галиев и его сын Булат, 
Ислам Тавтилев, Фаиль Гильмутдинович Сулейманов, Ильнур Рашитович Макаев.

3 4

1 – На охоте Мазитов Исхак, Шарипов Шамиль; 2 – Корнилов Анатолий, Шарипов Шамиль, Плеханов; 
3 – Местные охотники Макаев Рафик, Шарипов Виль, Шарипов Шамиль; 4 – Октябрь 2001 год Ибрагимов И.Л.

1 2
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РЫБОЛОВСТВО

Село Никитино расположено на левом берегу реки Сакмара. Вокруг села много озёр. 
Поэтому одним из любимых занятий мальчишек-подростков и некоторых мужчин является 
рыбная ловля.

Мальчишки ловят рыбу на поплавочные удочки, на донки. Некоторые пробуют ловить 
поплавочной удочкой «взабродку», то есть заходя в тёплую воду по пояс или по грудь. Насад-
кой служат кузнечики, мухи, земляные черви, которых можно накопать на огороде. Уди-
лища раньше мастерили сами, отрезая палку длиной примерно в 3 метра. Леску, крючки 
мальчишки приобретали у заготовителей, сдавая им шкурки сусликов, макулатуру, тряпьё, 
так как в семьях лишних денег не было.

Местные жители к числу опытных рыбаков села относят Ислама Тавтилева, Равиля 
Абдуллина, Рашита Тавтилева, Шауката Тавтилева, Хуббуллу Мазитова, Мазита Габитова, 
Гифутдина Якупова, Батыра Хайдарова, Анатолия Головина, Павла Зорина, Фарита Сулей-
манова, Роберта Имашева и других.

Павел Зорин. Из воспоминаний Владимира Корнилова: «В селе Никитино он объявился 
в период коллективизации. Никто не знает, откуда он, тогда не принято было расспрашивать, 
но и он сам тоже не рассказывал. Здесь он женился на родной сестре деда, Максима Корнило-
ва. Зорин был заядлый рыбак, поэтому и дали ему кличку Щукарь. Он в наших водах ловил 
белугу, когда она во время нереста поднималась против течения! Ловил на перетяг, ставил 
сомовики, сети, «морду». Жил Павел тем, что продавал свой улов. Ещё в селе Никитино был 
заядлый рыбак Ислам Тавтилев, труженик тыла».

Хуббулла Мазитов, по воспоминаниям Фатимы Уряшевой, был мастером по ловле сома. 
Поймает, привяжет его за голову, перекинет на спину и тащит домой, а рыбий хвост тащится 
по земле. Он разрубал сома топором, оставлял семье кусок, а остальное раздавал соседям, ведь 
раньше холодильников не было, хранить излишки было негде.

Тавтилев Рашид Исламович, по рассказу Сазиды Латыповны Шариповой, работал на 
карьере и рыбачил в озёрах. Ловил огромных сазанов, карпов. Своим уловом всегда делился 
с родственниками и соседями. Рыбины были таких больших размеров, что не помещались в 
большие эмалированные тазики. 

Роберт Имашев рассказывает о своём увлечении:
– Рыбалкой я стал увлекаться ещё учась в школе. Самую первую и крупную свою рыбу 

поймал в 8 классе на нашей Сакмаре. Это был жерех весом в 4 килограмма. А поймал я его 
на маленькую и неприметную блесну с жёлтыми полосками. Денег на спиннинг у меня не 
было, поэтому я ловил самым примитивным способом: наматывал леску на палку, а когда 
приходил на реку, разматывал и закидывал в реку. Потом потихоньку подтягивал. Со време-
нем у меня стали появляться рыболовные удочки и снасти. Люблю рыбачить на поплавочную 
и донную удочку, а также на блесну и фидерную удочку. В Сакмаре водится очень много 
разной рыбы. Я ловил щуку, леща, сома, хариуса, судака, подуста, голавля. В начале лета от-
лично клюёт карась на близлежащих озёрах. Довить его я очень люблю, потому что на него не 
надо тратить много времени и терпения. Достаточно найти место, подкормить рыбу – и лови 
себе на здоровье. На рыбалке отдыхаешь от всех забот и проблем, которые у нас возникают 
в жизни. Настоящие рыбаки говорят: «Один день, прожитый на рыбалке, в зачёт жизни не 
идет. Вот так!»

3

1 2

1 – Ибатуллин Дамир поймал сома. !959 г.; 2 – Ибрагимов Идрис; 3 – Июль 1969 г.  На рыбалку, с ночевкой 
на Сакмару.



309308

1

1 – На рыбалке; 2 – Абдуллин Равиль Бурханович; 3 – Имашев Роберт - любитель-рыболов.

2 3

ЧАСТЬ IV. ОНИ ПРОСЛАВИЛИ СЕЛО

ГОБАЙДУЛЛА РАДУДИ (ӘЛ-РӘДҮДИ – ГОБӘЙДУЛЛА ГАБДУЛЛА 
УЛЫ ГАБДЕЛМӨЭМИНОВ)

ГЛАВА 1. ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ

Гобайдулла Габдуллович Мукминов родился в 1885 г. в казачьем поселении Никитин-
ский редут Оренбургской губернии (село Никитино). В историю просвещения и культуры он 
вошёл под псевдонимом «Радуди» (по народному названию малой родины – Радуд). Радуди–
просветитель, поэт, педагог, учёный.

Большая часть недолгой жизни Гобайдуллы Радуди связана с медресе «Хусаиния» в 
Оренбурге: в нём он учился, получил звание учителя средней школы и в нём же преподавал 
до последних своих дней. Помимо медресе Гобайдулла Мукминов преподавал в Оренбург-
ской татарской женской средней школе, известной как «Багбостания». В организацию этой 
конфессиональной частной школы, в успешную её работу вложили немало сил, энергии, ма-
териальных средств и Радуди, и другие педагоги «Хусаинии». Бессменным директором «Баг-
бостании», созданной в 1908 г., была жена Губайдуллы – Багбостан ханум Мукминова. Это 
образовательное учреждение функционировало до 1925 г. как городская женская татарская 
школа.

Радуди писал стихи, составлял учебники по естествознанию для татарских школ: «Есте-
ствознание» (1908 г.), «География» (1911 г.) и др. В 1909 г. в Оренбурге вышел из печати его 
седьмой стихотворный сборник «Стихи для школы». А всего известно о 23 его книгах. Писал 
Гобайдулла Габдуллович арабским шрифтом. В своих поэтических произведениях он возвели-
чивал высокое предназначение человека, воспевал добро и согласие между людьми. Главным 
достоинством в человеке он считал его служение Родине.

В жизни Мукминов был скромен, уважителен и общителен с людьми, за что они пла-
тили ему признательностью и любовью. Самоотверженный труд и нищета ослабили его здо-
ровье. Губайдулла Радуди заболел чахоткой. Когда хворь усилилась, народ собрал деньги для 
лечения, но было уже поздно. Учёный прожил всего 27 лет, похоронен в родном селе. На 
могильной плите высечены его имя, даты жизни и стихотворение, в котором утверждается: 
«После смерти человеку не нужны богатства – спутником ему будут его святые дела».

Имя Гобайдуллы Радуди занесено в «Татарскую энциклопедию» г. Казани и «Оренбург-
скую биографическую энциклопедию». Ученики поэта сравнили его жизнь с ярко вспыхнув-
шей и быстро погасшей звездой:

Шагыйрь гомере шигырьдәй
Күкне кискән йолдыздай,
Телеп үтте йөрәкләрне

Сафландырып җаннарны.
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В 2015 г. Хазира Гиззятовна Абдульменова выпустила о Гобайдулле Мукминове книгу 
«Молодость, сверкнувшая звездой».

Вот некоторые стихи поэта:

1 – Никитинский поэт Гобайдулла Радуди (Мукминов); 2 – Слева направо К. Хамзин, Ш. Якупов, 
Г. Радуди.

Укыгыз, и балалар укый белеп
Утагыз бакчалыкны утый белеп
Укымагыз һичбер нәрсә аңламаган
Өйрәнгәнне сөйли торган тутый  кебек.

Уку!.. Балам уку юлын син бик ярат
Дәресләргә иҗтиһад ит кабат-кабат
Галәмнең йөрешләре, торышлары,
Сулышлары  Хода өчен булды тагатъ (буйсыну)

Бу галәм шундаен бер фани галәм.
Бакый! Диеп алданадыр бәни Адәм.
Синең дә яшь чакларың үтеп китәр.
Калырсың  исең китеп әле, балам.

Алданмагыз бу гомернең башын күреп
Яшь гомер үтеп китәр яшен кебек.
Аннан соң дөнья башка төшә башлар
Кош тибәргә очып килгән лачын кебек.

Йорт алдында ике әтәч низаглашты,
Берсе җиңеп кыек түбәсенә ашты.
«Мин җиңдем», –ип канат кагып кычкырганда,
Бер каракош эләктереп алып качты.

Ир кем?
Ир кеше хезмәт итәр, көн-төн димәс

Җитәр инде өстем-башым бөтен димәс.
Кардәшләре ач, ялангач йөргән чакта

Рәхәт кылып тик ятуны төптен сөймәс.
Ир кеше катылыкка кылыр сабыр

Ир кеше үзе үлер, даны калыр.
Тик бер ирнең иҗдиһады аркасында

Ничә җаннар сулыш алыр, рәхәтләнер.
Йолдыз син – үзең өчен  кылсаң файда,
Кояш син – файда кылсаң агайларга.
Ватан өчен, илең өчен хезмәт итсәң
Синең кадәр дәрәҗәле адәм кайда?

Перевод стиха «Ир кем?»
Настоящему мужчине лишь старание подстать.

«Хватит уж, одет, обут я», – так не сможет он сказать,
Если голы и голодны его ближние теперь.

Наслажденью и безделью не предастся он, поверь.
Терпелив и стоек будет, все невзгоды победит.

Настоящий тот мужчина, кто и в смерти знаменит.
Сколько тружеников мирных вдруг свободно жить начнут,

Благоденствие наступит – он причиной будет тут.
Для себя ты сделал дело – ты Звездою будешь слыть.

Для других добро ты сделал – Солнцем будешь ты светить.
Ну, а если ты служил и трудился для Отчизны, 

Несомненно, ты возвышен, о настоящий мужчина!

Могила поэта Гобайдуллы Радуди
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Он родился в январе 1893 г. в селе Никитино в семье бедного крестьянина Гиззята. Его 
избушка была самой убогой в селе, а бедность в ней просто неописуемой.

Полубосой, полураздетый, всегда полусытый, а то и вовсе голодный, среди сверстников 
своих Тухватулла выделялся находчивостью и проворством.

Способный мальчик успешно закончил местную трёхклассную медресе. Он стремился к 
знаниям, страстно желал продолжить учёбу, но отец из-за бедности не смог послать его учить-
ся. Выручил случай: один богатый шакирд (ученик) из числа родственников взял его с собой 
в качестве прислуги в Татарскую Каргалу Сакмарского района. Здесь Ченакай поступил в 
новометодное медресе. Жить было очень трудно: приходилось совмещать учёбу с работой.

Когда мальчик немного вырос, он начал самостоятельную жизнь: в зимние месяцы 
учился, а с наступлением весны на всё лето уезжал в  поисках заработка. Он учил детей в 
казахских аулах и в Узбекистане. На заработанные деньги и существовал он зимой.

В 1914 г., после завершения обучения в медресе «Галия», Тухват Ченакай стал учителем и 
беспрерывно работал в татарских, башкирских, казахских школах городов Оренбурга, Уфы, 
Казани и в Узбекистане. В 1946 г. его постигла тяжёлая и продолжительная болезнь, после 
чего он, став инвалидом труда, не мог больше вести преподавательскую деятельность.

Тухват Гиззятович – творческая личность. Начал писать песни и стихи очень рано, в 
11-12 лет, и односельчане называли его «мальчик – сочинитель песен». Но настоящая творче-
ская деятельность Ченакая началась в 1910-1915 гг. Первый поэтический сборник на родном 
языке под названием «Побережье Сакмары» он издал в 1915 г. в Оренбурге под псевдонимом 
Тухват Ченакай.

21

ТУХВАТ ЧЕНАКАЙ 
(ТӨХФӘТУЛЛА ГЫЙЗЗӘТУЛЛА УЛЫ ЧЕНӘКӘЙ)

1 – Тухват Ченакай в молодости; 2 – Тухват Ченакай.

2

1

3

1 – Муса Джалиль, Мунавара Газизова, Тухват Ченакай; 2 – Открытие памятной доски Т. Ченакаю; 
3 – Открытие памятной доски Тухвату Ченакаю на фасаде дома Тукманбетова Фарита Гибаевича, 2012 год.
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ГЛАВА 2. ЛЮДИ НАУКИ

– Устройство для вычитания частот двух независимых сигналов;
– Устройство для синхронизации импульсов;
– Счётчик импульсов;
– Многоканальный полосовой цифровой фильтр.
Награждён знаком «Изобретатель СССР», медалями «Ветеран труда», «Ветеран атомной 

промышленности», медалью имени адмирала Кузнецова. Вся трудовая деятельность Фариха 
Халитова была посвящена разработке и серийному внедрению приборов военной техники. 

Душа коллектива, спортсмен, заядлый турист, добрый и отзывчивый человек – таким 
его помнят родные, друзья, коллеги. Фарих Бадреевич – отец двух сыновей: Артур – врач-сто-
матолог, Радик – инженер.

Умер Фарих Халитов 15 сентября 2003 г. Похоронен в селе Никитино.

1

Родился 25 февраля 1938 г. в с. Никитино. После окончания 
Никитинской средней школы учился в ФЗО г. Оренбурга. 
Затем поступил в институт МИХИ г. Москвы. Работал 
старшим научным сотрудником Российского федерального 
ядерного центра – Всероссийского НИИ технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина в Челябинске-70, т. е. 
в г. Снежинске. Автор 45 научно-технических отчётов, 21 
авторского свидетельства СССР на изобретения, большинство 
из которых внедрены в серийное производство. 

Изобретатель Халитов является автором следующих па-
тентов:

– Делитель частоты следования импульсов;

ХАЛИТОВ ФАРИХ БАДРЕЕВИЧ

1 – Халитов Фарих Бадреевич. Старший научный сотрудник ядерного центра Всероссийского НИИ 
технической физики им. академика Е.И. Забабахина; 2 – Халитов Фарих Бадреевич с женой Нелей и сестрой 
Назией Бадреевной. 1998 год.

2

В годы Первой мировой войны в своих стихах поэт рассказывал о горе обездоленных 
сирот и вдов, о тяжёлых условиях жизни трудового народа. Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию он встретил с большой радостью и активно участвовал в периодической 
печати Оренбурга, Уфы.

Вдохновлённый исторической победой Великого Октября, Ченакай опубликовал в 
уфимской газете «Алга» («Вперёд») своё стихотворение в прозе – «Рабочий». Оно прозвучало 
как гимн в честь трудового народа, завоевавшего свободу. В своих стихах того периода поэт 
воспевал завоевание свободы, гордость за трудового человека, ставшего полноценным хозяи-
ном своей судьбы, и страстно призывал людей идти под алыми знамёнами вперёд, к светлому 
будущему.

Тухват Ченакай издал около 20 сборников стихов и песен. Из них девять были изданы 
в Оренбурге: «Душевные забавы» (для детей, 1916 г.), «Песни свободы» (1917 г.), «Цветы любви» 
(1918 г.), «Кровавые волны или войны» (1919 г.), «Помощь голодающим» (1921 г.) и другие. 
Остальные выпущены издательствами Казани, Москвы, Уфы.

В 1919 г. Ченакай руководил драмгруппой реввоенсовета Первой армии Туркестанского 
фронта. Он был неутомимым организатором и участником литературных, музыкальных ве-
черов и спектаклей.

Внес Тухват Гиззятович свою лепту и в журналистику. Он работал в редакции сати-
рического журнала «Кармак» (Оренбург, 1918 г.), а в 1922 г. был назначен первым редак-
тором педагогического журнала «Магариф эшләре» (предшественник журнала «Учитель 
Башкирии»).

Тухвату Ченакаю суждено было стать учителем двух замечательных татарских поэтов – 
Шамуна Фидаи, рано трагически погибшего, и всемирно известного поэта-героя Мусы Джа-
лиля. Ченакай первым обратил внимание на дарования нашего земляка Джалиля, а потому 
стал его старшим собратом по творчеству и школьным учителем. Ченакай терпеливо учил 
Мусу азам стихосложения, оказал бескорыстную материальную помощь юному поэту в труд-
ные годы его жизни. Когда Муса оказался в тяжёлом положении, Тухват Гиззятович взял его 
в свою квартиру, добился прикрепления к столовой при школе в Форштадте, которой заведо-
вал. Он был тесно связан с Мусой до самой отправки его на фронт.

Ченакай посвятил своему другу два стихотворения: одно из них – «Муса» – создано к 
50-летию со дня рождения Джалиля и датировано 1956 г., другое – «Был Луной» – поэт напи-
сал в 1959 г. за месяц до своей смерти. Тухват опубликовал часть своих воспоминаний о Мусе 
и обещал их продолжить. В последние годы жизни он работал над пьесой о Джалиле, но ему 
не суждено было осуществить свою мечту.

Тухват Ченакай был известен также как фольклорист. Им сдано в научный центр боль-
шое количество народных песен, собранных в деревнях Башкирии, Татарии и Оренбуржья. 
Это бесценное творческое наследие, научно обработанное поэтом-исследователем, хранится в 
фондах библиотеки имени Н. И. Лобачевского в г.Казани.

Поэт Тухват Ченакай скончался после тяжёлой болезни 18 апреля 1959 г. в городе Анди-
жане, куда он переехал в 1937 г.

Материал взят из статьи И.Таналина «Тухват Ченакай», 
опубликованной в районной газете «Путь Ленина 16 января 1973 г.
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сначала в должности ведущего научного сотрудника, a затем – заведующего отделом разве-
дения мясного скота. Шакур Ахмадуллович занимается совершенствованием отечественной 
мясной казахской белоголовой породы крупного рогатого скота. Под его руководством созда-
ны два типа комолых животных и четыре заводских линии казахского белоголового скота на 
юго-востоке России.

В 2003 г. Макаев защитил докторскую диссертацию и был назначен на должность глав-
ного научного сотрудника. С сентября 2018 г. он по совместительству является профессором 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и фармакологии Оренбургского государствен-
ного аграрного университета.

В 2003 г. Макаев защитил докторскую диссертацию и был назначен на должность глав-
ного научного сотрудника. С сентября 2018 г. он по совместительству является профессором 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и фармакологии Оренбургского государствен-
ного аграрного университета.

Шакур Макаев – автор 316 печатных работ, в том числе десяти книг, 14 рекомендаций и 
44 монографий. Также он автор шести изобретений в области селекции мясного скота и семи 
рационализаторских предложений. Под его руководством защищено пять кандидатских дис-
сертаций. Шакур Ахмеевич – член Учёного совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

За успехи в научной, производственной и общественной деятельности Шакуру Макаеву 
неоднократно объявлялись благодарности Министерства сельского хозяйства РФ‚ Россельхоз 
академии и других организаций. Он награждался денежными премиями, золотыми и сере-
бряными медалями ВДНХ СССР и ВВЦ, дипломами РАСХН и администрации Оренбург-
ской области.

МАКАЕВ ШАКУР АХМЕЕВИЧ

Родился 4 октября 1938 г. в селе Никитино. В 
1956 г., после окончания средней школы, поступил 
на работу помощником бригадира тракторно-поле-
водческой бригады отделения № 1 совхоза «Колос». 
С 1957 по 1961 гг. нёс службу в рядах Вооружённых 
сил Советской Армии. В 1965 г. с отличием окончил 
зоотехнический факультет Оренбургского сельскохо-
зяйственного института и был назначен главным зо-
отехником ОПХ «Колхоз им. Жданова» Александров-
ского района. 

В 1981–1983 гг. Макаев являлся в Оренбурге ве-
дущим научным сотрудником отдела разведения 
Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута мясного скотоводства. В 1983–1987 гг. он воз-
главлял совхоз «Трудовой» Александровского райо-
на, после чего продолжил научные исследования: 

1 – Профессор Макаев Шакур Ахмеевич.

1

СУЛЕЙМАНОВ МАНСУР СУНГАТОВИЧ

Родился 5 января 1945 г. в хуторе Урняк. В 1963 
г. окончил Никитинскую школу. В 1969 г. с отличи-
ем окончил экономический факультет Оренбургского 
сельскохозяйственного института, был Ленинским 
стипендиатом.

В июле 1969 г. Мансур Сулейманов начал рабо-
тать главным экономистом колхоза «1 Мая» Сакмар-
ского района. В октябре этого же года переведён на 
должность младшего научного сотрудника лабора-
тории проектного института «Гипронисельхоз», а в 
1975 г. – на должность старшего научного сотрудника 
ВНИИМС (Всесоюзного, а ныне Всероссийского науч-
но-исследовательского института мясного скотоводства).

 В 1980 г. Мансур Сунгатович успешно защитил 
диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата экономических наук, в 1985 г. получил звание 

старшего научного сотрудника, в 1993-м стал ведущим научным сотрудником лаборатории 
экономических исследований и анализа, в 2001-м – заведующим отделом экономики мясного 
скотоводства ВНИИМС. 

Сулейманов принимал участие в разработках по освоению (путём разведения мясного 
скота) земель «зоны отселения», подвергшихся реактивному загрязнению после аварии на 
Чернобыльской АЭС, руководил исследованиями по разработке и обоснованию модели сель-
скохозяйственных предприятий по содержанию мясного скота с различными формами соб-
ственности в условиях рыночной экономики для зоны южного Урала, активно участвовал в 
исследованиях по научному обоснованию перспективных форм организации производства и 
труда в условиях рыночных отношений. Результаты этих исследований нашли отражение бо-
лее чем в 50 научных работах. Под руководством Мансура Сунгатовича подготовили и успеш-
но защитили диссертации четыре кандидата экономических наук.

Человек активной жизненной позиции, честный, исполнительный, ответственный, 
Мансур Сулейманов пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег. За большой 
вклад в развитие отечественной науки он получил немало наград, в том числе почётную гра-
моту администрации и Законодательного собрания Оренбургской области (2005 г.); диплом 
лауреата премии губернатора Оренбургской области (2010 г.); благодарность председателя За-
конодательного собрания Оренбургской области (2010 г.).

1

1 – Сулейманов Мансур Сунгатович.

1
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МУСАЛОВ ФАТЫХ ХУСНУТДИНОВИЧ

С 1975 г. Мусалов работал на кафедре хирургических болезней ОГМИ. Его дочь Райса 
рассказывает:  «Папа по три-четыре дня не приходил домой из больницы. Когда возвращался, 
мы первым делом спрашивали: «Ну как?» – потому что знали обо всех его тяжёлых пациентах 
и переживали за них. Отец был главным примером для меня. Он родился в простой крестьян-
ской семье и с трудом добился, чтобы ему дали паспорт и разрешение ехать в город поступать 
в медицинское училище. Он научил меня полагаться не на случай и чьи-то слова, а только на 
собственные глаза и собственное чутьё врача».

Мусалов Фатых Хуснутдинович – родоначальник славного семейства никитинских вра-
чей, известных на всю Оренбургскую область. Все члены семьи Фатыха Мусалова выбрали 
своей профессией служение здоровью народа: жена Равиля Губайдуловна работала акушеркой, 
дочь Райса Фатыховна – известный в Оренбурге акушер-гинеколог, вторая дочь, Нелли, тоже 
пошла по медицинской стезе, она пульмонолог-иммунолог, является одним из ведущих вра-
чей Казани. Внучка Ильнара также акушер-гинеколог.

1 – Мусалов Фатых Хуснутдинович.

В 1958 г. окончил Оренбургский государствен-
ный медицинский институт и работал ведущим 
хирургом в первой городской больнице областного 
центра. В 1969 г. поступил в аспирантуру при кафе-
дре госпитальной хирургии ОГМИ. Видя, что частой 
проблемой у механизаторов являются травмы рук и 
кистей, в 1974 г. Фатых Хуснутдинович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Первичные и пер-
вичноотсроченные хирургические вмешательства при 
открытых повреждениях кисти и пальцев в условиях 
районной больницы».

Родилась в 1952 г. в с. Никитино. После Никитинской СОШ окончила Бузулукское педа-
гогическое училище, с 1992 г. более десяти лет работала в Оренбургской СОШ № 38 с углублен-
ным изучением татарского языка и литературы. В числе первых учителей Хазира Гизятовна 
принимала активное участие в восстановлении «татарской» школы. 

После учёбы в медресе «Хусаиния» г. Оренбурга (1995–1997 гг.) Хазира Абдульменева 
работала в данном учебном заведении более десяти лет. В 2011 г. она окончила Московский 
исламский университет, в настоящее время как педагог-теолог преподаёт на воскресных кур-
сах при медресе «Хусаиния», пишет книги. Уже 15 лет Хазира Гизятовна руководит секци-
ей «Мәгърифәт» («Просвещение») в Союзе мусульманских женщин «Бердәмлек» («Единение») 
при Духовном управлении мусульман Оренбургской области. 

Она член президиума Оренбургской Татарской национально-культурной автономии 
«Туган Тел» и Совета ветеранов тыла и труда.

Хазира Гизятовна является ученицей и обладателем личного архива уважаемой Мадины 
Рахимкуловой– заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан, действительного члена

АБДУЛЬМЕНЕВА ХАЗИРА ГИЗЯТОВНА

Географического общества СССР, учёного, педагога, общественного деятеля, автора более 20 
книг. Благодаря Мадине Фатхеевне Хазира ханум стала интересоваться историей татарского 
народа и краеведением. В результате своей творческой деятельности она возродила память 
своих земляков, установив им памятные доски:

– 14 октября 1913 г. в селе Никитино – к 120-летию со дня рождения Тухвата Ченакая, 
поэта, педагога медресе «Хусаиния», учителя Мусы Джалиля;

– 14 октября 1914 г. в селе Кабанкино – к 130-летию Багбостан Мукминовой, жены Гобай-
дуллы Радуди, которая 18 лет была директором женской школы «Багбостания» в Оренбурге.

– 26 ноября 1915 г. в селе Никитино – к 130-летию Гобайдуллы Мукминова (псевдоним 
Радуди), учёного, поэта, педагога медресе «Хусаиния». Хазира-ханум о нём написала книгу 
под названием «Йолдыздай яшьнәп үткән гомер язы» («Молодость, сверкнувшая звездой»), 
облагородила могилу поэта.

В мае 2016 г. Хазира Абдульменева к 100-летию своей учительницы Мадины 
Рахимкуловой выпустила книгу «Галимә, мөгаллимә Мәдинә Рәхимкулова», а в августе 2018 
г. – вторую книгу под названием «Милләт анасы», в которой о Мадине Фатхеевне собраны 
статьи знаменитыхписателей Республики Татарстан (Равиля Амирхана, Айдара Халима, 
Фаузии Байрамовой, Лирона Хамидуллина, Марселя Ахметджанова) и десяти земляков из 
Оренбурга. 

1 2

3 4

1 – Мазитова Сания Халиулловна (1920-2011) – пуховязальщица. Мазитов Гиззят Сафиуллович (1908-1981) – 
судебный исполнитель  в Саракташском районе; 2 – Семья Мазитовых – Сания Халиулловна и дети Мудир, 
Исхак, Аскар, Хазира, Мажит, Нажип, Альмира; 3 – Абдульменовы Манур и Хазира; 4 – Встреча жителей с. 
Никитино с землячкой – краеведом Хазирой Абдульменовой; 
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МУСИН РАМИЛЬ ФАРИТОВИЧ

1

в том числе квантовая») и получил учёную степень кандидата физико-математических наук. 
Работал в Институте радиотехники и электроники Академии наук, Центре биомедицинской 
электроники. 

Рамиль Фаритович создал новую научную область – «Физика конденсированного со-
стояния межклеточного вещества и природных биополимеров». Он имеет более 30 научных 
публикаций и патентов.

В настоящее время Рамиль Мусин возглавляет международный проект по созданию но-
симых электронных устройств на базе биомедицинской технологии нового поколения для 
ранней диагностики хронических заболеваний человека.

Родился в селе Никитино 6 января 1957 г. В 1974 г. 
окончил Никитинскую среднюю школу, где он успешно 
учился, занимался спортом, принимал участие в районных 
спортивных соревнованиях, занимал призовые места на 
районных предметных олимпиадах по физике, возглавлял 
комсомольскую организацию школы.

В 1981 г. Рамиль Мусин с отличием окончил Москов-
ский физико-технический институт по специальности «Ав-
томатика и электроника» (квалификация – инженер-физик). 
В этом же году поступил в аспирантуру. В феврале 1986 г. 
успешно защитил диссертацию по теме «Электрические свой-
ства эпидермиса» (специальность «Физическая электроника,

Хазира Гиззятовна является делегатом различных конференций, участницей десятков 
мероприятий. Её активная деятельность освещена во множестве печатных изданиях Орен-
бургской области, Республики Татарстан. 

10 октября 2016 г. за весомый вклад в историю малой родины благодарные земляки 
включили Хазиру Абдульменеву как краеведа в книгу «Летопись земли Саракташской», по-
свящённую 85-летию основания Саракташского района.

1 – Мусин Рамиль Фаритович. 1 – Швецова (Мусина) Резеда Фаритовна; 2 – Резеда Фаритовна со студентами.

уровней (Иркутск, Тамбов, Москва, Челябинск, Оренбург). Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», гра-
мотой Министерства образования и науки РФ, имеет благодарность Федерального научно-ме-
тодического центра им. Л.В. Занкова. 

Учителям начальных классов, повышающим квалификацию на базе факультета пере-
подготовки педагогических кадров ОГПУ, Резеда Швецова оказывает методическую помощь, 
руководит их исследовательской работой. Ежегодно она участвует в организации конкурсов 
профмастерства педагогов Оренбуржья. Её высокая внутренняя культура, образованность, ин-
теллигентность вызывают заслуженное уважение студентов, педагогической общественности 
Оренбургской области.

ШВЕЦОВА РЕЗЕДА ФАРИТОВНА

Родилась в селе Никитино. В 1976 г. окончила Никитинскую среднюю школу, в 1980 г.– 
Оренбургский государственный педагогический институт по специальности «Математика» 
(квалификация – учитель средней школы).

Резеда Швецова работала в школах Оренбурга и Оренбургской области учителем матема-
тики, заместителем директора, организатором внеклассной и внешкольной работы. В Орен-
бургском педагогическом колледже № 1 заведовала кафедрой математики, успешно сочетала 
преподавательскую деятельность с работой заместителя директора по учебной работе.

В 2004 г. Резеда Фаритовна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Разви-
тие самостоятельности младших школьников в учебной деятельности средствами свобод-
ной работы» в Оренбургском государственном университете по специальности «Общая 

1

педагогика, история педагогики и образования». Её 
ученая степень – кандидат педагогических наук, учё-
ное звание – доцент. Она имеет больше 50 публикаций. 

В ОГПУ наша землячка работает с 2005 года. Она 
успешно сочетает научную и учебную работу, имеет значи-
тельный опыт подготовки выпускников по специально-
стям «Педагогика и методика начального образования», 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
успешно руководит курсовыми и выпускными квали-
фикационными работами, научно-исследовательской 
работой студентов факультета дошкольного и началь-
ного образования. Студенты Резеды Швецовой неод-
нократно занимали призовые места во всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. 

Резеда Фаритовна принимает участие в конферен-
циях международного, всероссийского, регионального

2
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МУСИН ЭМИЛЬ ФАРИТОВИЧ

Родился 23 февраля 1965 г. в селе Никитино. 
В 1982 г. окончил Никитинскую среднюю школу. 
Отслужив в рядах Советской Армии, поступил в 
Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и 
в 1989 г. успешно её окончил. В 1997 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук по теме «Валютный контроль 
в Российской Федерации».

Вся деятельность Эмиля Фаритовича была 
связана с обеспечением экономической безопасно-
сти страны. В разные годы он служил в системе ва-
лютного контроля, органах налоговой полиции и 
внутренних дел в должностях руководящего состава.

Ныне Эмиль Мусин – заместитель начальни-
ка Экспертно-криминалистического центра МВД 
России. Преподаёт в Финансовом университете при

правительстве Российской Федерации, является профессором кафедры. Он автор многочис-
ленных научных трудов по прикладной экономике и криминалистике. Награждён ведом-
ственными и государственными наградами, а также наградами правительств зарубежных 
государств.

Эмиль Фаритович живёт и работает в Москве. Воспитывает сына и дочь.

ГЛАВА 3. ТРУДОМ ПРОСЛАВИЛИ СЕЛО

1 – Мусин Эмиль Фаритович.

Мой дом, моё село... В этих словах таится огромная любовь к малой родине. Жизнь на 
селе течёт благодаря тем, кто не смог природу, свежий воздух, тишину, лес, поля, землянику, 
парное молоко, пение птиц, родительский дом, соседей, которые всегда здороваются и всегда 
улыбаются, и ещё многое другое променять на городские удобства, городские возможности. Они 
остаются и честно трудятся во благо милой сердцу глубинки, во благо страны. Работа таких лю-
дей оценивается правительственными наградами, высокими званиями, уважением земляков. 

Никитинские учителя Мазит Фазылович Макаев, Буляк Нурулхаковна Шарафутдино-
ва, Раиса Ивановна Исхакова за особые успехи в образовании и воспитании подрастающего 
поколения удостоены звания «Отличник народного просвещения РФ». Учительница Ники-
тинской школы Омарова Альмира Шигаповна удостоена звания «Почетный работник в сфе-
ре образования РФ», а Ахмадулла Гафурович Гутов награждён орденом Ленина.

В пухартели высоких результатов добились Сазида Гиниятовна Макаева, Гавгар Саки-
евна Габитова – они награждены орденами «Знак Почёта».

В культуре благодаря таланту и преданности руководителей Шуграт Гиниятовны Хиса-
мутдиновой и Ильмиры Салиховны Тухватулиной театральный и танцевальный коллективы 
удостоены высокого звания – народных. 
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В медицине неизгладимый след в истории села и в памяти односельчан оставила Зина-
ида Матвеевна Мордвинцева – «Отличник здравоохранения РФ». 

Рафик Исламович Биктин, Мадьямов Габдулла Гарифович прославились добросовест-
ным трудом на железнодорожном транспорте и имеют звание «Почетный железнодорожник».

Награждены орденами многие никитинцы, работавшие в сельском хозяйстве. 
Среди них – Хамза Ахметгарифович Ибрагимов, Сунгат Гиззятович Сулейманов, Нурулла 
Хуббулович Макаев,  Ахат Набиевич Мазитов, Фарит Абзалович Гайсин, Шафик Абзалович 
Гайсин, Мансур Ахметсагитович Насаев, Мукатдима Хасбетдиновна Ишбульдина, Василий 
Михайлович Трофимов и др.

В этой главе мы расскажем о тех, кто своим трудом, своими достижениями на долгие 
годы прославил наше село.

1

БУЛЯК – ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ

Буляк Нурулхаковна Шарафутдинова родилась 
в 1932 г. после трагической гибели отца. Поэтому её 
нарекли красивым именем Буляк, что означает «пода-
рок». И стала она подарком не только для своей мамы 
и трёх старших сестёр, но и для всех своих учеников.

В 1950 г., после окончании школы, вопрос 
о выборе профессии перед ней не стоял, ведь все её 
сёстры – и Чачак, и Суюмбика, и Ляля – были учи-
телями. Буляк поступила в Оренбургский педаго-
гический институт на филологический факультет. 
Вскоре по состоянию здоровья девушке пришлось 
перевестись на заочное отделение и начать трудовую 
деятельность в Никитинской средней школе – сна-
чала пионервожатой, затем учительницей русского 
языка и литературы. А благодаря хорошим знани-
ям немецкого языка, который ей преподавала

1 – Шарафутдинова Буляк Нурулхаковна.

Карима Васыловна Ишмеева, она стала учить ребят немецкому языку.
У Буляк Нурулхаковны и внешность была такая – профессиональная, что ли: умное, 

приветливое лицо, всегда собранные волосы, аккуратно одетая. Мы всегда с удовольствием 
ходили на её уроки: они проходили легко и интересно, материал усваивался без особого труда.
Когда звучал звонок, извещая окончание занятия, даже самые непоседливые ученики вос-
клицали: «Апай, апай! Неправильно звонок дали!» Она отвечала: «Вы молодцы, активно ра-
ботали на уроке, поэтому и урок прошёл быстро». 

Проверка тетрадей, подготовка к урокам, а кроме того работа с неуспевающими учени-
ками во внеурочное время – всё это отнимало много времени и сил. А ещё надо было воспи-
тывать нас, учеников: делать добрее, справедливее, благороднее. Но Буляк Нурулхаковна всё 
успевала и всё делала с душой! Вот почему не забывают её бывшие выпускники, приезжают, 
навещают, поздравляют с праздниками.
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1 – 1962 г., 5 класс. 2 ряд: третий слева – Маметов Искандар Курманович, седьмая – Шарафутдинова Буляк 
Нурулхаковна; 2 – Мордвинцева Зинаида Матвеевна.

За особые успехи в обучении и воспитании детей Буляк Шарафутдиновой присвоено 
звание «Отличник народного просвещения РФ». Но самая большая награда для неё – это бла-
годарность её учеников, которые с гордостью отмечают: «А меня русскому языку учила Буляк 
апай!».  Спасибо вам за знания!

Сазида Латыповна Шарипова.

ОТЛИЧНИЦА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2

Зинаида Матвеевна Мордвинцева в 1956 году окончила 
Бугурусланское медицинское училище по специальности «Аку-
шерское отделение» и сразу была направлена на работу в Ники-
тинский ФАП. Проработала здесь до ухода на пенсию.

За хорошую организацию и оказание лечебно-профилак-
тической помощи населению, чуткое отношение к больным, 
активное участие в работе Красного Креста многократно от-
мечалась грамотами районной больницы, награждена знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1978 г.», в 1981 г. 
получила звание «Ударник коммунистического труда». Зинаи-
да Матвеевна пять раз избиралась депутатом Чёрноотрожского 

1

сельского Совета депутатов трудящихся, а в 1975 г. стала депутатом Саракташского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Возглавляемый Мордвинцевой коллектив в 1978 г. занял 2 место за активную санитар-
но-просветительскую работу, а в 1982 г . – 1 место в районном смотре-конкурсе медпунктов.

За самоотверженный труд Зинаиде Мордвинцевой присвоено звание «Отличник здраво-
охранения РФ», она награждена медалью «Ветеран труда РФ».

1 – Макаева Сазида Гиниятовна.

НИКИТИНСКИЙ БРИЛЛИАНТ

В 1962 г. Сазида Гиниятовна Макаева начала 
работать вязальщицей в никитинском пуховязаль-
ном производстве, а со временем стала одной из луч-
ших мастериц не только села, но и района, и обла-
сти. Её платки славились всегда – лёгкие, пушистые, 
мягкие, и на каждом свой особый узор. Она вывя-
зывала силуэт головы вождя мирового пролетариата 
В.И.Ленина, герб СССР, Московский Кремль, крей-
сер «Аврора», атомный ледокол «В.И. Ленин», Олим-
пийского Мишку и другие символичные рисунки. 
На различных конкурсах представлялись ажурные 
платки, на которых искусными руками Макаевой 
были вывязаны призывы: «Достойно встретим 25 
съезд родной партии!», «К 50-летию СССР», «СССР – 
60 лет», «В честь 30-летия Победы» и т.п. 

Сазида Гиниятовна в 1968 г. стала ударником социалистического труда, в 1971 г. на-
граждена орденом «Знак Почёта», занесена в Книгу почёта Министерства местной промыш-
ленности. Она ударник 9-й, 10-й и 11-й пятилеток, победитель социалистического соревнова-
ния 1973, 1979 гг.  Сазиде Макаевой присвоены звания «Отличник качества» (1975г.), «Мастер 
золотые руки» (1977 г.), «Мастер-художник первого класса» (1986 г.), «Мастер-художник выс-
шего класса», вручена медаль «Ветеран труда» (1979 г.). Также она награждена юбилейными 
медалями к 50- и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Общий рабочий стаж Сазиды Гини-
ятовны - 30 лет. Её называют «живой легендой», «красавицей села», «бриллиантом из Никити-
но». Она успевала не только перевыполнять план в пухартели, но и вязать платки для семьи. 
Спала по три часа в сутки. Вырастили с мужем семерых детей, и каких! Все имеют хорошее 
образование, создали свои семьи. Сазида Гиниятовна награждена двумя медалями Материн-
ства и орденом «Материнская слава» 3-й степени. 

Кроме работы и воспитания детей она вела большую общественную деятельность. 
В период учёбы детей в школе возглавляла родительский комитет и помогла ускорить 
строительство новой школы. Сазида Макаева по сей день вяжет причудливые платки и по 
мере возможности занимается воспитанием подрастающего поколения.

1
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1 – Никитинские девушки. Слева направо, 1 ряд: Сазида Макаева (Таналина), ... . 2 ряд: Таналина Хава 
Аллямовна, Ляля Тавтилева (Мухаметова). г. Свердловск, 1948 год; 2 – Макаева Сазида Гиниятовна;  3 – Макаева 
С.Г с дочерью Замирой Габитовной; 4 – Удостоверение Лучшая вязальщица района.

В селе Никитино Гавгар Габитову считали примером для подражания. Её любили за 
доброту, гостеприимство и трудолюбие, уважали за талант и мастерство. О своей семье расска-
зывает Нурания Амерханова – дочь Гавгар Сакиевны.

«В нашем селе Никитино много знатных вязальщиц, много трудовых династий. Во гла-
ве династии Ишмуратовых стоит моя бабушка – Гайникамал Усмановна. Тридцать восемь 
лет вязала она пуховые платки, а дочери – Камила, Рашида и Гавгар – продолжили её дело. 
Как с древних времён рукодельницы передавали своё мастерство от поколения к поколению, 
так и в нашем роду: мастерство вязания пуховых шалей передалось от матери к дочери, от 
дочери к внучке...

Моя бабушка Гайникамал Усмановна родом из села Кульчумово, родилась в 1898 году. 
Её совсем юной, в 14 лет, выдали замуж в село Никитино за Сакея Бакеевича Ишмуратова – 
моего деда. Он был намного старше бабушки. Гайникамал было 17 лет, когда в семье родилась 
старшая дочь Камила. Моя мама Гавгар Габитова Ишмуратова, родилась 25 июня 1931 года.

По рассказам бабушки, все её сыновья умерли в младенчестве, выжили только пять 
дочерей. Пережила их семья тяжёлый голодный 1921 год. Гайникамал аби ловила сусликов, 
благодаря этому и спаслись. 

ДИНАСТИЯ ПУХОВЯЗАЛЬЩИЦ

1 2 3

Наша бабушка была строгая и очень требовательная, все относились к ней с большим 
уважением, беспрекословно слушались. 

Мама рассказывала, что сёстры вышли замуж, а она поступила в Жёлтинское педучи-
лище. В это время бабушка заболела тифом, и младшей дочери пришлось бросить учёбу, вер-
нуться домой и ухаживать за ней. Так пришлось распрощаться с мечтой стать учительницей. 
Мама стала работать пуховязальщицей  и больше уже не расставалась со спицами, пухом, 
веретёнами, чёсками, гребёнками. Более 30 лет трудилась мама на Никитинском пуховязаль-
ном производстве, с каждым годом совершенствуя свои умения, усложняя узор. Спицами, 
петелька за петелькой, она создавала изделия потрясающей красоты.

У мамы были золотые руки. Ею связаны сотни, а может, и тысячи платков. Все они 
разошлись далеко за пределы Оренбургской области. Она  вязала заказные платки, которые 
выставлялись на ВДНХ в Москве, на выставках за рубежом. Её пуховые шедевры радовали 
многих своей нежностью, лёгкостью, красотой. Она вязала как пуховые шали, так и воздуш-
ные паутинки. Скольких людей согрели они!

Труд мамы в 1977 году был отмечен высокой наградой – орденом «Знак почёта». Неоднократ-
но награждалась она за высокие показатели в профессиональных конкурсах пуховниц. Среди 
многочисленных наград Гавгар Габитовы – звание «Мастер золотые руки», «Мастер-художник 1 
класса». За долголетний добросовестный труд в 1988 году она награждена медалью «Ветеран труда».

В годы Великой Отечественной войны, как и все дети, мама помогала взрослым, вместе 
с ними перенося все тяготы того времени. Как ветеран трудового фронта она награждена ме-
далью «50 лет Победы».

Мама была гостеприимной хозяйкой. В её маленьком домике всегда было многолюд-
но: заходили каждый вечер на посиделки подруги и соседки. Всем щедро дарила она свой 
талант, и в первую очередь своим детям. Эту любовь к вязанию привили нам ещё в детстве. 
Иначе и быть не могло: сама обстановка этому способствовала. Мама работала дома, и мы 
видели рождение каждого изделия из пуха.

Нелёгкая судьба была у Гавгар Габитовой. Очень рано, в 37 лет, она овдовела, оставшись 
одна с тремя детьми, ухаживала за бабушкой и сестрой-инвалидом. Горе не раз посетило наш 
дом. Очень рано ушёл из жизни наш брат.

Но судьба маму не сломила. Она вырастила детей, нам с сестрой дала возможность по-
лучить высшее образование, сама стала знатной пуховязальщицей. Я очень горжусь мамой и 
до сих пор удивляюсь её трудолюбию, силе духа и богатству души».

Февраль 2020 года.
1 – Ишмуратова Гайникамал Усмановна; 2, 3 – Габитова Гавгар Сакеевна.
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СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

С Шуграт Хисамутдиновой я встретилась случайно. Искала человека, который прочи-
тал бы фронтовые письма майора Насыра Рахматуллина, написанные на татарском языке 
арабской графикой.

Общаться с ней было легко, интересно. Без труда прочла Шуграт Гиниятовна все пять 
писем майора, сказала, что написаны они очень грамотным, образованным и интеллигент-
ным человеком.

Постоянно ловила я на себе пытливый взгляд Шуграт апай.
– Я хорошо знала твоего отца, – сказала она. – Мы с ним одного года рождения.
Мой мозг мгновенно сосчитал: 97 лет! Прожить почти век, но сохранить прекрасную 

память и здравый ум – это не только настоящее искусство, но и героизм!
Мне хотелось узнать секрет долголетия Шуграт Гиниятовны, а ей хотелось общения, по-

этому мы виделись несколько раз. С каждой встречей я влюблялась в эту женщину всё больше 
и больше, очаровываясь её философским отношением к жизни, уникальностью суждений. И 
мне кажется, что я узнала секрет её долголетия!

Родилась Шуграт Хисамутдинова в 1920 году в селе Кугарчи Мраковского района Ре-
спублики Башкортостан. В два года осталась без отца. Росла весёлой, смышлёной девочкой, в 
школе была отличницей. Любила петь и плясать.

Когда училась в седьмом классе, талантливую девочку пригласили в драмкружок. Она 
принимает участие в постановке пьесы «Сирота Марьям». Свою главную роль Шуграт испол-
няет артистично, проникновенно. И чувствует, что её полюбил зритель. Вот и последний акт. 
Осень, унылая дождливая погода… По сценарию сирота Марьям плачет над могилой своей 
матери. В этот миг Шуграт на сцене забывает обо всём на свете: она знает, как горько и тя-
жело быть сиротой. С ней вместе плачет не только природа, но и весь зрительный зал. Юная 
актриса уже не понимает, что происходит: нет отдельно сцены и зрителей – всё слилось, одно 
огромное горе обрушилось на всех. Обнажены нервы. Боль, драма. Единая энергетическая 
волна окутывает всех, соединяя душу героини со зрителями. Занавес. Аплодисменты. Долгие, 
долгие аплодисменты…

Необычные переживания, прожитые в тот день на сцене, оставили глубокий след в тон-
кой натуре Шуграт Гиниятовны. Она впервые почувствовала и поняла магическое действие
театра на душу, ум человека. Поняла, что спектакль – это разговор актёра со зрителем. И 
очень долго в ушах её звенели аплодисменты зрителей, их благодарность и признание.

После седьмого класса девушка едет в Уфу, поступает на рабфак педагогического ин-
ститута. С теплотой вспоминает сегодня Шуграт апай те годы учёбы. Естественно, она стала 
активной участницей институтской художественной самодеятельности, посещала танцеваль-
ный, драматический, хоровой кружки. 

Хоровой кружок вёл тогда знаменитый башкирский композитор Султан Габаши. Он сразу 
заметил вокальные и артистические способности Шуграт. В одном из спектаклей юная актри-
са так проникновенно исполнила роль старухи, что привела Султана Хасановича в изумление. 

В это время закрывают рабфак, и Габаши приглашает Шуграт поступать в театральное 
училище – сразу на второй курс! Но сестра Мабрура и её муж не разрешают девушке идти в 
театральное – считают, что быть артисткой позорно. В телеграмме Мабрура уговаривает сестру 
поступить в Уфимское педагогическое училище.

После училища Шуграт Гиниятовна работала учителем в Оренбурге – в татарской шко-
ле, считавшейся одной из лучших в городе. В 1946 г. она выходит замуж, рождаются дети.

Когда татарскую школу закрывают, они с мужем местом жительства выбирают село 
Никитино Саракташского района. Ришат Хисамутдинов начинает работать учителем рус-
ского языка и литературы в здешней средней школе, а Шуграт апай устраивается воспита-
телем пришкольного интерната. Её очень любили воспитанники, называли второй мамой.

Творческая, кипучая натура Шуграт апай нуждалась в применении своих способностей, 
своего таланта. На семейном совете в 1956 г. Ришат порекомендовал супруге на общественных 
началах организовать в сельском клубе драмкружок (к слову, впоследствии, в 1966 г., он стал 
самодеятельным сельским театром). Шуграт Гиниятовна была и режиссёром, и художествен-
ным руководителем, и актрисой своего театра. Тщательно подбирала репертуар. Пьесы выи-
скивала в журналах и книгах, переписывала от руки в других библиотеках, а иногда дочь 
Ляля привозила сценарии из Казани.

Скрупулёзно подбирала Шуграт Хисамутдинова актёров, организовывая пробы на ка-
ждую роль, работала над их дикцией, правильным литературным произношением текстов. 
Самых активных самодеятельных артистов театра зрители помнят и сегодня: это тракторист 
Фарих Хуснутдинович Мусалов (у него хорошо получались комедийные роли), плотник Ах-
мадулла Муратшин, учителя Закия Шаганиевна Айдапкилева, Мазит Фазылович Макаев, 
Латып Ахметгарифович Ибрагимов и Лилия Мазитовна Макаева, рабочий совхоза Рафаэль 
Садыкович Якупов, пуховязальщица Мукарама Давлетгалиева, доярка Наиля Кучаева, Фир-
даус Хаджаева, Флюра Гибаевна Тукманбетова и другие.

За годы работы театра были поставлены много пьес: «Белый калфак» («Ак калфаклар») 
автора Ильдара Юзеева, «Молодёжь не даст обмануть себя» («Яшьләр алдатмыйлар») Мирхай-
дара Файзи, «Метели Сафуры» («Сафура бураннары») Юнуса Аминова, «Причуды Хисмата» 
(«Хисмәт хикмәтләре»), «Он вернулся» («Ул кайтты») Ангама Атнабаева и другие.

В 1967 г. в областном конкурсе никитинский самодеятельный театр выступил с пьесой 
Юнуса Аминова «Корни» («Тамырлар») и занял 1 место. То была серьёзная заявка коллектива 
на звание народного. И это случится, но позже. А пока были ежедневная кропотливая работа, 
поиск пьес, репетиции, подготовка декораций и костюмов, разучивание ролей... 

Знаменательный 1973 год… Областной конкурс. На суд жюри выставлен спектакль 
«Коя күбәләге». Он проходит с ошеломительным успехом, и никитинскому самодеятельно-
му театру присваивается звание народного. Высокую оценку конкурсная комиссия област-
ного Дома культуры даёт и работе руководителя коллектива – Шуграт Хисамутдиновой, от-
мечая, что такую постановку мог создать лишь врождённый режиссер, режиссёр от Бога.

Шуграт Гиниатовна – самородок. В 12 лет она научилась шить, достаточно было лишь 
один раз взглянуть на фасон платья. Покупка нужной ткани, изготовление выкройки, не-
сколько вечеров за швейной машинкой – и эксклюзивное изделие готово! Это умение очень 
выручало её в процессе подготовки спектаклей, ведь сценические костюмы тоже приходилось 
шить самой.

Кроме сочинения стихов Шуграт Хисамутдинова пела песни на узбекском, казахском, 
немецком, татарском, чувашском, русском языках. Многие помнят танцы в её исполне-
нии – башкирские, татарские, украинские, узбекские, её неповторимые роли – образ неж-
ной Галиябану, капризной Сарвар и многие другие. Со своим коллективом Шуграт Гини-
ятовна объездила многие сёла нашего Саракташского района. Наши артисты выступали
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1 – Шуграт Гиниятовна Хисамутдинова. Татарский танец, 1977 г.; 2 – Первая справа Шуграт Гиниятовна; 
3 – Хисамутдиновы Ришат и Шуграт. Свадебная фотография, 1948 г.; 4 – Хисамутдиновы Ришат и Шуграт с 
сыном Рамилем и дочерью Лялей; 5 – Башкирский танец в исполнении Ш.Г. Хисамутдиновой, 1978 г.; 6 – Слева 
первая Хисамутдинова Шуграт Гиниятовна.

5 6

1 – Слева направо: министр транспорта РФ Левитин Игорь Евгеньевич, Биктин Рафик Исламович. г. 
Москва, 2010 г..

ПОЧЁТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Рафик Биктин родился 10 июня 1950 г. в 
селе Аблязово Саракташского района. В1966 г. 
окончил Никитинскую  среднюю школу, в 1969-м 
с отличием окончил ГПТУ в Оренбурге, получив 
специальность «Дорожный мастер». В 1971 г., от-
служив в рядах Советской Армии, Рафик Исла-
мович устроился на Южно-Уральскую железную 
дорогу монтёром, затем бригадиром путей, а с 
1973 г. и до ухода на пенсию работал дорожным 
мастером. 

Его общий стаж работы на железнодорож-
ном транспорте – более 40 лет. За добросовестный 

труд в 1991 г. Биктин награждён высшей наградой Министерства путей сообщения – знаком 
«Почётный железнодорожник». В 2007 г. руководство Южно-Уральской железной дороги и 
президиум Дорожного комитета профсоюза присвоили ему звание «Лучший дорожный ма-
стер Южно-Уральской железной дороги». В октябре 2007 г. Рафик Исламович был избран де-
легатом и участвовал в 1-м съезде железнодорожников в Москве, где был награждён медалью 
«170 лет железным дорогам России». Указом Президиума РФ от 8 октября 2009 г. ему присво-
ено почётное звание «Заслуженный работник транспорта РФ». С 2010 по 2019 год он являлся 
заместителем председателя  Совета ветеранов в Кувандыкской дистанции пути.

даже на сценах областных театров! Шуграт апай становилась лауреатом областных конкурсов 
художественной самодеятельности, о чём свидетельствуют многочисленные дипломы, грамо-
ты и призы.

Шуграт Хисамутдинова очень любознательна и дотошна в любом своём поступке. Меня 
удивил её рассказ, как она, прочитав, что у соловья яйца коричневого цвета, решила это про-
верить. Рано утром выйдя в сад, послушав пение птицы и определив, откуда идёт звук, она 
отправилась в заросли крапивы, нашла небольшое соловьиное гнездо и убедилась, что яйца 
действительно коричневые.

Всю жизнь Шуграт апай вела здоровый образ жизни, занималась спортом: в молодости 
каталась на коньках, потом – на лыжах, делала зарядку.

Я спросила:
– Шуграт апай, в чём секрет вашего долголетия?
– Это судьба. А вообще… надо быть честным и трудолюбивым. Закаляться, не иметь 

вредных привычек, заниматься спортом. Уметь переносить и горе, и радость. Быть творче-
ским человеком, стремиться себя реализовать. Любить жизнь! Любить людей!

Да, я поняла, долголетие не оценивается количеством денег. Его секрет прост: нужно 
быть необыкновенным человеком – личностью!

Альмира Омарова, лауреат губернаторской премии, 
почётный работник сферы образования РФ. 2018 г.

1
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Рафик Биктин имеет благодарности от губернатора Оренбургской области и председа-
теля Законодательного Собрания области, множество почётных грамот от руководства Юж-
но-Уральской железной дороги, районной администрации, главы администрации Чёрноот-
рожского сельсовета.

В 2010 г. Биктин ушёл на заслуженный отдых. В 2012 г. за активное участие в жизни 
села ему присвоено звание «Почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета». Супруга Ра-
фика Исламовича – Чачак Бурхановна – более 25 лет работала техничкой в железнодорожной 
отрасли. Вместе они вырастили двух дочерей Зульфию и Гульнару, а теперь помогают им в 
воспитании внуков.

РОЖДЁННЫЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

1

Хамза Ибрагимов (1908 – 1997 гг.) в 1920 г. 
окончил 4 класса Никитинской школы, но учиться 
дальше не мог: умерла мама, и нужно было помогать 
отцу вести хозяйство. В 1928 г. он женился на Хадиче 
Айдапкилевой. У них родилось четверо детей. Хамза 
трудился в колхозе «Сакмара» в разных должностях, 
с 1934 г. работал трактористом, затем – бригадиром 
тракторной бригады № 2. 

Хамза Ахметгарифович был участником войны 
между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг. Когда на-
чалась Великая Отечественная, его оставили по брони 
в тылу. Несколько раз пытался уйти на фронт (каза-
лось, что там, вместе со всеми, будет легче), но его воз-
вращали обратно, два раза даже снимали с эшелона 
по решению исполкома райсовета. Тылу нужны были

специалисты, ведь в сёлах остались лишь женщины и дети, а нужно было пахать, сеять, уби-
рать урожай, ремонтировать технику. 

Хамзу Ибрагимова дома почти не видели: то он с весны до зимы в поле, то зимой в сосед-
нем селе на ремонте техники. Как и многие женщины в годы войны, его супруга оставляла 
на попечение старшей дочери – Сакины, троих младших детей, а сама на быках возила в 
Оренбург зерно для отправки на фронт.

Дочь Сакина вспоминает случай, как однажды поздно вечером к ним домой пришли 
два человека в военной форме, о чём-то переговорили с отцом на русском языке, после чего, 
он  молча оделся и ушёл вместе с ними. В те годы знали: если ночью за человеком пришли 
военные, возможно, он уже не вернётся. Мама печально молчала... Но, к общему счастью, 
отец вернулся! В руках у него был свёрток, а в нём – белая рубашка, новый пиджак, брюки, 
гостинцы детям и почётная грамота.

Рождённый в День Победы, 9 мая, Хамза Ахметгарифович был настоящим победи-
телем на трудовом фронте. С 1942 по 1959 гг. его ежегодно  награждали: политотдел и ди-
рекция Чёрноотрожской МТС – за лучшие производственные показатели на весеннем севе, 
уборке урожая, подъеме зяби, Гавриловский исполком райсовета и райком ВКП (б) – за

1 – Ибрагимов Хамза Ахметгарифович (09.05.1908-27.05.1997 г.)

самоотверженный труд по подъёму сельского хозяйства, выполнение плана тракторных работ 
с хорошим качеством при высокой экономии горючего. В 1946 г. Ибрагимов получил медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1957 г. Хамза Ахметгарифович стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве и был награждён орденом «Знак почёта». Также в его «арсенале» – юбилей-
ные медали Победы в Великой Отечественной войне, звание «Ветеран труда». Неоднократно 
Ибрагимов избирался депутатом сельского совета.

На примере родителей выросли трудолюбивые, ответственные, добросовестные дети: сы-
новья Шафик и Рафик, дочери Сакина, Насима, Муслима и Расима. У Хамзы  бабая 16 вну-
ков, которыми он сегодня очень бы гордился.

ТРАКТОРИСТ-БРИГАДИР

1

Сунгат Сулейманов родился в 1918 г. Листая подшивки послевоенных районных газет, 
во многих заметках о колхозе «Урняк» можно встретить строки о трактористе Сунгате Гиззя-
товиче. В статьях сообщается, что он перевыполняет план, что его тракторная бригада вновь 
в передовиках и занесена на районную Доску Почёта, что бригадир стал участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки.

В 1957 г. за добросовестный труд Сунгат Сулейманов награждён орденом Трудового 
Красного знамени.

1 – 1955 год, г. Москва на ВСНХ. Второй слева Сулейманов Сунгат.
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НАКАЗ ОТЦА

 «Знаком я с ним не месяцы, а годы

Он на других похож и не похож.

И деревом особенной породы

В людском лесу его не назовешь.

Судьбой на прочность много раз испытан

И более ничем не знаменит.

И на тех не похож, кто злобою пропитан,

А на таких, как он, земля стоит».

1

Рафкат Сулейманов родился 9 июня 1928 г. Через семь дней в самодельной деревянной 
люльке его привезли в хутор Урняк. Он был пятым ребёнком в семье. 

Отец Рафката, Гизятулла Губайдуллович, был участником Первой мировой войны, имел 
ранение. Мать, Фахризиган Гимадиевна, родилась в селе Никитино. С малых лет вязала она 
пуховые платки и читала Коран на арабском. Родители были верующие. Отец любил помо-
гать людям, к этому приучал и своих девятерых детей.

В 1937-1940 гг. Рафкат Гизятович учился в начальной школе, а в 1941-м поступил в пятый 
класс Никитинской средней школы.

Всю сознательную жизнь Рафкат Сулейманов занимался благотворительностью. Отец 
учил его: «Если есть пять минут лишнего времени, используй его во благо общего дела, во имя 
своего народа». Он так и делал, не жалея сил и здоровья, не считаясь со временем. И учил 
этому своих двух сыновей – Рафаиля и Ильфата.

Рафкат Гизятович и его супруга Фатыма Тазеевна не заканчивали никаких педагогиче-
ских вузов, а воспитывали своих детей и внуков на личном примере трудолюбия, целеустрем-
лённости и доброты.

Равкат абый очень аккуратный человек в делах, умеющий трудиться на производстве, 
дома и на благо общества. Он построил самый красивый дом в селе, этот дом –  музей, шедевр,  
образец красоты не только в нашем селе, но и в районе. Мимо этого дома никто равнодушно 
не пройдет. Обязательно остановится и полюбуется.

Рафкат Сулейманов выполнил отцовский наказ. Всю свою жизнь он работал не только 
ради себя, но и ради людей, чтобы наше село было образцовым. В копилке его добрых дел – и 
установка будки на железнодорожном разъезде, и реставрация мечети. Самое активное уча-
стие принимал он и в увековечении памяти родного Урняка. 12 июня 1999 года на месте, где 
раньше располагался хутор, был установлен памятный знак. Собрались его бывшие жители, 
их внуки и правнуки. После установки памятного знака на малой родине они долго аплоди-
ровали семье Сулеймановых. 

1 – Сулейманов Рафкат Гиззятович.

Рафкат Гизятович имеет много правительственных наград, среди которых – медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие» 
(1957 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За долголетний 
добросовестный труд», «За освоение целинных и залежных земель», «Участник ВСХВ» (1956 г). 
«Ветеран труда» (1988 г.). 

Материал взят из  книги «Милосердие и бескорыстие» 
Ш.З. Хисамутдинова

ЗООТЕХНИК,  ДЕПУТАТ

1

1 – Установка Памятного знака на месте х. Урняк; 2 – Макаев Нурулла Хуббулович.

2

Нурулла Макаев родился 2 января 1928 г. в с Ни-
китино. В этом же году его семья переехала жить в 
х. Урняк. Здесь мальчик получил начальное образо-
вание, а дальше продолжил учёбу в Никитинской 
средней школе. Как и все сверстники, летом он рабо-
тал в колхозе, а зимой учился. Это были годы войны. 
Дети заменили отцов и братьев, ушедших на фронт. 
В 1941 г. Нурулла был копнильщиком на комбайне, в 
1942-м– штурвальным, в 1943-м работал на лобогрейке. 

Окончив 10 классов, в 1946 г. Нурулла Макаев 
поступил на зоотехнический факультет Оренбург-
ского сельскохозяйственного института, в 1951 г., 
после его окончания, был направлен главным зоот-
ехником сельхозуправления администрации Гаври-
ловского района. С 1953 по 1957 г. Нурулла Хуббулович 

работал главным зоотехником Чёрноотрожской МТС, а с марта 1957 г. перешёл на аналогич-
ную должность в совхоз «Колос».
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В 1958 г. Макаев вернулся в родное село Никитино на должность зоотехника первого от-
деления совхоза и  проработал 30 лет до ухода на пенсию. Под его руководством ферма форми-
ровалась и укреплялась, увеличивалось поголовье скота, повысились надои молока, выросли 
среднесуточные привесы молодняка.

25 лет Нурулла Хуббулович являлся секретарём первичной партийной организации, не-
однократно избирался депутатом райсовета. За заслуги в развитии сельского хозяйства он 
награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

ВСЕГДА В ПЕРЕДОВЫХ

1

Фарит Абзалович Гайсин – уроженец села Ни-
китино. Он появился на свет в 1928 г. в крестьянской 
семье и был у родителей первым ребёнком (вслед за 
ним родятся ещё пятеро детей).

В 1940 г. отец, работавший на железной дороге, 
перевёз семью в Оренбург. Но жить в городе с его по-
стоянными очередями за хлебом, который к тому же 
продавался только по талонам, было трудно. Чтобы 
прокормить детей, приходилось держать корову.

Когда началась война, Гайсины перебрались 
обратно в Никитино. Абзалетдин Шамсутдинович  
ушёл на фронт, и на плечи 13-летнего Фарита легли 
заботы о семье. А в 1944 г. в дом пришло печальное 
известие, что отец погиб. 

Свою трудовую деятельность Фарит Гайсин
начал в 1946 г. с должности заведующего избой-читальней. Позже он работал комбайнером 
на полях колхоза им. Сталина – сначала на прицепном комбайне ЗСК, затем на «Стали-
не-6». «На комбайнера выучился не только Фарит, но и другой мой брат, Шафик. И оба 
стали работать на сцепке двух комбайнов. А я у старшего брата, начиная с шестого класса 
школы, был штурвальным. Нас тогда звали «агрегатом Гайсиных», – вспоминает Тауфик 
Гайсин.

В 1956 году Фарит Абзалович назначен бригадиром тракторной бригады. В 1958-м он 
вступил в КПСС. С 1961 года назначен управляющим первым отделением совхоза «Колос», 
куда входили тогда сёла Никитино, Изяк-Никитино и Аблязово. В 1968 г. после окончания 
Покровского сельскохозяйственного техникума Фарит Гайсин по представлению райкома 
партии избирается председателем колхоза имени Кирова (село Первая Фёдоровка). А с 1975 г. 
он вновь управляющий первым отделением совхоза «Колос», и теперь уже до 1988 г., вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. Возглавляемое им хозяйство было специализированным – 
семеноводческим, поля засевались семенами высших репродукций. Оно всегда числилось в 
передовых, из года в год получая стабильно высокие урожаи. На базе первого отделения часто 
проводились семинары для руководителей и специалистов всех хозяйств района по изучению 
передового опыта.

1 – Гайсин Фарит Абзалович.

Сам Гайсин трижды становился победителем социалистического соревнования, в 1976 г. 
был назван лучшим в профессии по Саракташскому району. Успехи в производстве продук-
ции сельского хозяйства принесли ему правительственные награды: орден «Знак почёта», ме-
дали «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Участник ВСХВ», «Ветеран труда». Одно-
сельчане уважали Фарита Абзаловича, неоднократно избирали депутатом райсовета, членом 
исполкома Чёрноотрожского сельсовета. Долгое время он был членом парткома совхоза.

Вот что рассказывает о нашем герое его брат Тауфик Абзалович: «В 1952 году Фарит абый 
женился на Равиля апай. В любви и согласии они прожили 36 лет, вырастили двух сыновей 
и двух дочерей. Несмотря на свою занятость, брат всегда успевал уделять внимания учебе и 
воспитанию детей. Старший его сын, Шамиль, окончил сельскохозяйственный институт и 
стал инженером, Халил окончил медицинский институт и стал врачом, заведующим Чёрно-
отрожской больницей, дочь Наиля окончила фармацевтическое отделение, а Альфира – би-
блиотечный техникум. Сейчас у них уже свои дети и внуки. Брат был жизнерадостным чело-
веком, хорошо пел, играл на тальянке. Я ещё помню, как они молодыми парнями ходили с 
гармошкой, с песнями по улицам села. Фарит активно участвовал в художественной самодея-
тельности и народном театре. Мы, его родные, гордимся им и храним о нём светлую память».

Умер Фарит Гайсин в 1989 г. Похоронен в селе Никитино.

1

1 – Гайсин Фарит Абзалович, Сулейманов Шавкат.
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ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА

Особо хочется рассказать о нашей передовой доярке 
Мукатдиме Хасбетдиновне Ишбульдиной. Родилась она в 
Татарстане 15 сентября 1933 г. Её мать Зулейха и отец Хасбетдин 
были колхозниками, работали в поле. В 1941 г. отец ушёл на 
фронт и не вернулся, дома остались шестеро маленьких детей. 
С детства дети много трудились, но и про учёбу не забывали. 

«Папа с мамой познакомились в 1956 г. в Перми, где 
папа, Ниль Бакиевич Ишбульдин, после службы в армии зани-
мался рубкой леса, а мама училась кройке и шитью. В 1956 г. 
они поженились, и папа увёз маму в свою родную сторону – в 
село Никитино», – вспоминает их дочь Розалия. 

Мукатдима Хасбетдиновна устроилась в совхоз «Ко-
лос» дояркой. Она всегда добивалась высоких результатов в

своей работе, благодаря чему в 1976 и 1977 гг. стала победителем социалистического соревнова-
ния, награждена знаком «Ударник коммунистического труда», орденом Трудовой Славы III 
степени, неоднократно избиралась депутатом сельсовета.

Главным для Мукатдимы Ишбульдиной всегда являлась работа. Она ни одного дня не 
была в отпуске! Днями трудилась на ферме, а ночами шила и перешивала одежду для одно-
сельчан. Мукатдима Хасбетдиновна обшивала всех жителей Никитино, а кроме того вязала 
прекрасные платки.

Мукатдима Хасбетдиновна вырастила троих прекрасных дочерей. С малых лет учила 
она своих девочек и шить, и вязать, и доить кров, и вести хозяйство. Дочки получили хорошее 
образование, создали собственные семьи. Сейчас у их мамы 6 внуков и 5 правнуков. Ей 87 лет, 
и она окружена любовью и заботой близких.

1 – Ишбульдина Мукатдима Хасбетдиновна; 2 – Ишбульдина Мукатдима Хасбетдиновна за швейной 
машинкой.

2

1

1 – Гайсин Шафик Абзалович.

НАШИ РОДИТЕЛИ

Шафик Абзалович Гайсин родил-
ся 2 января 1933 г. в с. Никитино. В 
семье было шестеро детей. Когда отец 
ушёл на фронт, вся тяжесть работы легла 
на хрупкие детские плечи.

В 1940–1949 гг. Шафик учился в 
школе, а после 9 класса поступил в Акбу-
лакское СПТУ. С 1950–1952 гг. он рабо-
тал комбайнером в колхозе им. Сталина, 
каждый сезон входил в число передови-
ков. В 1952–1956 годах отслужив в армии, 
Шафик Абзалович женился на Флюре 
Гизятовне, вместе с которой вырастил 
пятерых детей. Он был очень добрым от-
цом и хорошим семьянином.

В течении десяти  лет, (с 1956 по 1966 
гг.), Шафик Гайсин работал водителем в 
Никитинской средней школе, а с 1966-
го по 1993-й, до выхода на заслуженный 

отдых, – водителем в совхозе «Колос». В 1973, 1975, 1976 и 1977 гг. он был победителем социалисти-
ческого соревнования, в 1976 и 1977 гг. награждён почётным званием «Лучший по профессии», 
имеет орден Трудовой Славы III степени, знак «Ударник Х пятилетки», юбилейную медаль 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «За трудовую доблесть».

Мы, дети и внуки, гордимся своим отцом и дедом и очень его любим!
Флюра Гизятовна Гайсина родилась 6 января 1936 года в селе Никитино. В семье было 

шестеро детей. Отец ушёл на фронт, и мать растила детей одна, жизнь была очень тяжёлой.
В 1943 г. Флюра пошла в 1 класс Никитинской школы. После окончания учебного за-

ведения работала дояркой в колхозе им. Сталина. В 1956 г. вышла замуж, родила пятерых 
детей. За доблестный труд она была награждена путёвкой в Москву – на ВДНХ.

С 1965 г. и до самой пенсии (1986 г.) мама работала на пуховязальном производстве. 
Была награждена многочисленными грамотами, как многодетная мать получила медаль Ма-
теринства.

Жизнь Флюры Гайсиной была короткой: после тяжёлой болезни в возрасте 57 лет она 
ушла из жизни. А в нашей памяти она осталась самой доброй, самой замечательной мамой 
на свете.

Дети, 2020 г.

1
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УЧЁНЫЙ, КРАЕВЕД

Шакир Закирович Хисамутдинов родился 30 августа 1935 г. в с. Шишма Саракташ-
ского района. Рано лишился отца (тот погиб в начале Великой Отечественной войны под 
Москвой).

Осенью 1942 г. Шакир пошёл учиться в первый класс Шишминской начальной школы. 
Из-за дефицита бумаги писал на бланках деловых бумаг отца, который до войны работал 
учётчиком в колхозе, и ходил в школу в отцовских сапогах 42 размера.

В то время все ученики начальной школы занимались в одной классной комнате и у 
одной учительницы – Галии Даутовой. Маленький Шакир первым справлялся с заданиями, 
а потом слушал объяснения Галии апай старшим школьникам. На следующий день, когда 
ученики других классов затруднялись с ответами, он без запинки отвечал на вопросы не толь-
ко своего, но и более старших классов. 

Жизненные условия того времени не позволили Шакиру Закировичу продолжить учёбу, 
поэтому после окончания начальной школы он работал в колхозе. В 1949 г. в селе открыли 
семилетнюю школу, и Хисамутдинов окончил её только с хорошими и отличными оценками.

После окончания семилетки Шакир поступил в Жёлтинское педагогическое училище 
(1952–1956 гг.). Из-за бедственного положения приходилось разгружать вагоны на станции 
Жёлтая. Но это не мешало ему хорошо учиться.

По окончании училища Шакир Закирович отслужил в армии и начал работать в шко-
ле, а параллельно заочно учился на агрономическом факультете Оренбургского сельскохозяй-
ственного института. В 1962 г. он женился на Мнаваре Гатаулловне Макаевой, а после окон-
чания института, в 1965 г., стал главным агрономом в колхозе им. Калинина Саракташского 
района.

С 1972 по 1975 гг. Хисамутдинов являлся старшим научным сотрудником ВНИИМС в 
г. Оренбурге. За эти годы он опубликовал немало научных трудов, среди которых – «Способы 
возобновления семенной продуктивности костра безостого» (1975 г.).

С 1975 по 1978 гг. Шакир Закирович был директором школы в Акбулакском районе, с 
1978 по 1988 гг.– старшим агрономом Саракташского района. Вернувшись в село Никитино, 
работал учителем химии и биологии в средней школе. В 1995 году ушёл на пенсию. 

Многие годы наш земляк активно занимался краеведением, его материалы печатались 
в районной, областных газетах. В 1998 г. Шакир Хисамутдинов стал победителем районного 
творческого писательского конкурса, в 1999 г.– областного конкурса «Право на жизнь». Он на-
писал книгу о своём односельчане Рафкате Гиззятовиче Сулейманове. Вторая книга Шакира 
Закировича, «Земляки», посвящена передовикам производства и творческой интеллигенции 
Саракташского района. В последние годы он работал внештатным корреспондентом район-
ной газеты «Пульс дня».

4

3

1 – Шакир Закирович Хисамутдинов в Москве, 1978 г.; 2 – Участие семьи Хисамутдиновых на демонстрации 
в честь Октябрьской революции, 1975 г.; 3 – Молодая семья Хисамутдиновых, 1964 год; 4 – Хисамутдиновы с 
детьми.

1 2
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СТАЖ – 60 ЛЕТ 

1

Халит Ахмеевич Макаев родился в 1941 г. в мно-
годетной семье в х. Урняк. Шла война, поэтому у него 
было тяжёлое детство.

Халит окончил 7 классов, работал в колхозе 
«Сакмара», а в 1957 г. был зачислен в штат совхоза 
«Колос». Успешно окончил курсы трактористов. В 
1962–1965 гг. он служил в Советской Армии, а вернув-
шись в родное село, работал кукурузоводом. За высо-
кие показатели урожайности, неоднократное попа-
дание в число передовиков района Макаев дважды 
ездил в Москву на ВДНХ, награждался ценными по-
дарками, один из которых – мотоцикл «Урал» с люль-
кой. С 1987 г. он возглавлял комплексную полеводче-
скую бригаду.

Всю жизнь Халит Ахмеевич проработал в
родном совхозе. Избирался депутатом сельского и районного советов депутатов. За добросо-
вестный труд был занесён в Книгу Почета совхоза «Колос».

Халит Ахмеевич – примерный семьянин, любящий муж, отец, дедушка и прадедушка. 
Более 50 лет живут  с женой Гульнирой Абдулловной  в любви и согласии. Они вырастили и 
воспитали трёх сыновей. Трудовой стаж Халита Макаева – 60 лет. В 2017 г. он ушёл на заслу-
женный отдых. Халит Ахмеевич награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медалями.

ПЕРЕДОВОЙ МЕХАНИЗАТОР

2

Трофимов Василий Михайлович родился 14 сен-
тября 1928 года в с. Никитино. 

Как и все дети пошел в школу, но закончил все-
го пять классов. В феврале 1942 года отца призвали 
на фронт и он остался главным помощником в семье.  
Весной 1942 года пошел работать на конную ферму в 
родной колхоз, а через два года в возрасте 16 лет уехал 
учиться в Сорочинскую школу механизации на ше-
стимесячные курсы.  По окончанию вернулся  домой 
и стал работать механизатором в колхозе, сначала на 
прицепных комбайнах и колесных тракторах, потом, 
со временем, на механических  самоходных комбай-
нах. В декабре 1948 г. был призван в ряды Советской 
Армии. Служил в саперных войсках, демобилизовал-
ся в августе 1951 года и вернулся назад в колхоз, про-
должил работать механизатором.

1 – Макаев Халит Ахмадуллович; 2 – Трофимов Василий Михайлович.

ОТ ЧАБАНА ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Фарит Тагирович Мусин родился 24 декабря 
1928 г. Трудовую деятельность начал в годы Вели-
кой Отечественной войны. Будучи подростком, 
работал чабаном в колхозе «Алга» (село Кабанки-
но Саракташского района), был удостоен звания 
«Лучший чабан района». Затем, до службы в рядах 
Советской Армии, работал трактористом.

Окончив школу по подготовке председате-
лей колхозов, Фарит Мусин начал трудовую дея-
тельность в совхозе «Колос» и параллельно учился 
в Оренбургском государственном сельскохозяй-
ственном институте. Как агроном 1-го отделения 
совхоза (село Никитино) он занимался исследова-
тельской работой по селекции зерновых культур.

Всю свою трудовую жизнь Фарит Тагирович 
посвятилродному совхозу «Колос». Здесь он зани-
мал различные руководящие посты: председателя 
рабочкома совхоза, управляющего третьим, четвёр-
тым отделениями. Был удостоен звания «Лучший 
управляющий района».

Умер Фарит Тагирович 17 февраля 2018 г. Похоронен в селе Никитино.

1
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1 – Мусин Фарит Тагирович; 2 – Слева направо 1-ый ряд: Мусин Тагир Гайсович, его жена Магрифа. 2-ой 
ряд: Мусина Ануза Хуснулловна, Мусина Ляля Гарифовна с сыном Рамилем на руках. 3-ий ряд: Мусин Тагир 
Шамилевич, Зарипов Ким Гарипович, Мусин Фарит Тагирович.



345344

В 1963 году был принят в члены КПСС. В июле 1965 года присвоено звание «Ударник 
Коммунистического труда». В 1971 году за добросовестный труд Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награжден Орденом Октябрьской революции. В 1974 году от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в озна-
менования 100-летия со рождения Владимира Ильича Ленина». 

Неоднократно избирался депутатом местных органов власти. В  сентябре 1989 года ушел 
на заслуженный отдых.

Вместе с женой Марией Михайловной вырастили и воспитали дочерей Надежду и 
Валентину, сына Михаила.

СЕМЬЯ – КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

1 – Насаевы Мансур Ахматсагитович и Сакина Ибятовна.

1

и взаимоуважение, а крепким фундаментом семейного счастья является любовь. Смысл 
жизни супруги Насаевы видят в своих детях и внуках, поэтому они очень радуются, что у 
них все течет своим чередом, они трудятся, учатся, являются достойными людьми обще-
ства. Старшая дочь Гафия с семьёй живет в Бугульме (Татарстан). Она работает директо-
ром ОАО «Земельное бюро». Её дочь обучается в юридическом университете МВД России в 
г. Уфа. Вторая дочь Гульфия живет в с. Черкассы, замечательная жена и мать, отличная 
хозяйка, скромный и трудолюбивый человек, и дочери ее под стать ей. Вот и радуются На-
саевы, что смогли привить дочерям трудолюбие, воспитать в них лучшие качества. Сами 
никогда не сидели сложа руки, все только находились то на хозяйственном дворе, то на 
огороде, то в поле на картошке. Вот и стал образ жизни родителей для Гафии и Гульфии 
примером. И не понадобились какие-то долгие беседы с ними и внушения о том, что такое 
хорошо и что такое плохо. 

А еще в доме образцового порядка очень любят гостей и чтят национальные традиции. 
В течение многих лет семья Насаевых дружит с семьёй Зубаревых Михаила Ивановича и 
Марии Арефьефны из Саракташа. Какие добрые у них взаимоотношения! Интересуются здо-
ровьем, делами детей, ведением хозяйства, дают друг другу советы, вспоминают о былом. При 
этом есть место чувству юмора и взаимному уважению. Они знают национальные обычаи 
друг друга и вместе понемногу говорят по-татарски. 

Человеческое счастье… В чем оно заключается? 
Каждый человек понимает его по-своему. Я считаю, 
что счастье, – найти верного, надежного спутника в 
жизни. Насаева Сакина Ибятовна – мудрая, доброже-
лательная, отзывчивая женщина. Её трудовой стаж 
составляет 33 года, из них 25 она проработала в пухо-
вязальном производстве. Неоднократно за свой труд 
была награждена почетными грамотами и диплома-
ми. Насаев Мансур Ахматсагитович – достойный хо-
зяин своего дома и примерный семьянин. И не зря на 
ограде их дома прикреплена табличка «Дом образцо-
вого порядка». Но когда оглядываешься вокруг, ста-
новится и без неё понятно, что содержание частной 
усадьбе – образцовое. Ухоженный дом, аккуратный 
забор, на придомовой территории ни одного сорняка.  

И палисадник такой уютный, красивый: растут рябины, пестреют цветы, наливают и 
набирают полезных свойств ягоды на кустах калины. Кажется, что даже эти растения 
растут по указке хозяев, деревья все одинаковые и ровненькие. цветы нисколько не нару-
шают задуманную композицию. И думаешь: ну ладно, полоть, поливать, но ведь рост и 
развитие культурных растений так непредсказуемы, что порой просто не знаешь, чего не 
хватает дереву, а тут все в порядке. 

– Даже такой элементарный уход, как полив и прополка должен быть очень своевре-
менным, не раньше и не позже, чем это необходимо. Это во – первых, а во – вторых, нужно 
заботиться о том, чтобы почва была удобренной, обеспечить защиту растений от вредителей. 
И опять же это тоже должно быть сделано вовремя, без опозданий, а то и яблоки будут червя-
ми, и цветочные бутоны так и не раскроются, – говорит хозяин дома. 

Мансур Ахматсагитович 44 года проработал механизатором в совхозе «Колос». Ветеран 
труда,  который  заслужил  многолетним и добросовестным трудом множество наград, среди 
которых Орден Трудовой Славы III степени, врученный  в 1981 году. 

Любую работу – и в огороде, и во дворе по хозяйству супруги выполняют вместе. Всё в 
этой семье основывается на таких важных человеческих ценностях, как взаимопонимание

ГЛАВА 4. МЫ ЗНАЕМ ВАШИМ ИМЕНА

САГИТОВ РУСЛАН ХАЙРУЛЕЕВИЧ

Родился в 1941 г. В 1954-м он окончил Никитинскую 
среднюю школу, в 1956-м – Чкаловский техникум механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. Вернувшись 
в родное село, работал штурвальным у комбайнера Фарита 
Гайсина. В 1957–1961 гг. Руслан служил в Советской Армии, 
затем поступил в Челябинский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства. Из-за болезни в 1963 
г. вернулся домой и начал трудиться на заводе «Коммунар» – 
сначала слесарем, затем конструктором.

В 1966 г. Сагитов получил квалификационную ка-
тегорию инженера-конструктора второй и третьей степе-
ни. В 1972 г. он перевёлся в отдел капитального строитель-
ства прорабом, в 1976-м был назначен старшим мастером, 

1 – Сагитов Руслан Хайреевич в годы службы в Советской Армии.

а затем – начальником производственно-диспетчерского отдела. С 1987 г. Руслан Хайрулеевич 
являлся начальником ОТК, в 2005-м ушёл на заслуженный отдых. Вместе с женой он выра-
стил двух сыновей.

За многолетний труд, активную работу по повышению качества продукции, обеспечения 
стабильности уровня сдачи продукции Руслан Сагитов награжден почётными грамотами в 
честь 100-летия В. И.Ленина, имеет звания «Ветеран труда», «Почётный машиностроитель 
РФ».

1
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СУЛЕЙМАНОВ МАЛИК МИНГАЛЕЕВИЧ

1

Родился 11 января 1935 г. в с. Урняк Саракташского района. В 1954 г. окончил Ники-
тинскую среднюю школу. С 1954 по 1957 гг. служил на Дальнем Востоке – был ефрейтором в 
артиллерийских войсках. После армии Малик вернулся в родной совхоз. Окончив Орский 
машиностроительный техникум по специальности «Техник-технолог», в 1961 г. он устроился 
на Южно-Уральский машиностроительный завод г. Орска, где проработал 36 лет. 

Малик Сулейманов – автор многих рационализаторских предложений. Он руководил 
передовой бригадой, которая неоднократно становилась победителем социалистических со-
ревнований и пятилеток.

За достижения в области тяжёлого машиностроения Малик Мингалеевич награждён 
орденом Трудового КрасногоЗнамени (5 апреля 1972 г.), орденом Октябрьской революции (10 
июня 1986 г.), удостоен звания «Почётный металлург СССР».

Умер Малик Сулейманов 13 декабря 2005 г., похоронен в селе Кабанкино Саракташского 
района.

2

3 4

1 – Сулейманов Малик Мингалеевич; 2 – Свадебное фото Сулейманова Малика Мингалеевича; 3 – орден 
Октябрьской социалистической революции; 4 – Аллея Славы  ЮУМЗ г. Орск.

ГАЙСИН ТАУФИК АБЗАЛОВИЧ

Родился в 1936 году в селе Никитино. В 1955 году на хорошо и отлично окончил Ни-
китинскую среднюю школу. Сразу подал документы для поступления в Оренбургский сель-
скохозяйственный институт на инженерный факультет, но не прошёл по конкурсу и был 
призван в ряды Советской Армии. Проходил службу на Тихоокеанском  флоте 5 лет. В 1959 
году поступил учиться в Оренбургский сельскохозяйственный институт на факультет меха-
низации, после окончания которого в 1964 году был направлен инженером - консультантом 
в совхоз «Колос» Саракташского района, а в 1965 году был переведен главным инженером 
колхоза «Дружба» Саракташского района. В то время в селах были маломощные дизельные 
электростанции, поэтому ни о какой механизации трудоёмких процессов нельзя было и ду-
мать. Свою работу  начал с постройки бетонированного  машинного двора, где можно было 
хранить технику, и занял второе место в области по хранению техники. Колхозу подарили 
спецтехнику по обслуживанию и ремонту. Был приобретен мощный дизельный генератор, 
началась механизация ферм, оснащение мастерской оборудованием для ремонта техники, 
построили теплый гараж, механизированный автозаправочный пункт, два мехтока. В 1971 
году Тауфик Абзалович был направлен на 6 месячные курсы по подготовке руководящих 
кадров в Оренбургский сельхозинститут. На базе колхоза проводились районные семинары 
для руководителей и инженерно-технических работников, спецкурсы для механизаторов, где 
преподавал Тауфик Абзалович. 

В 1978 году постановлением бюро Саракташского  РК КПСС и  Исполкома райсовета 
Тауфик Абзаловичу было присвоено почетное звание «Лучший по профессии». 

Всю жизнь главный инженер отдал любимой профессии и уделял много внимания рабо-
те с людьми, воспитывая в них стремление работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня.

В 1960 году Гайсин Тауфик Абзалович женился на Римме Хуснулхаковне Каракаевой, 
учительнице начальных классов. Создали прекрасную семью, вырастили сына и дочь, помо-
гают в воспитании внуков. В настоящее время находятся на заслуженном отдыхе. Приняли 
решение вернуться в родное село, к своим истокам.

2

1 – Гайсин Тауфик Абзалович; 2 – Семейный дуэт Гайсиных.

1
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ИШМУРАТОВ РАФИК ГАНЕЕВИЧ

1 2

Родился в 1936 г. в селе Никитино Саракташского района в семье колхозника. У него 
было три брата и сестрёнка. Старший брат, ефрейтор Назип Ганеевич, пропал без вести в 1945 
г. под городом Кёнигсбергом. Он сражался с фашистами героически. Смерть Назипа семья 
Ишмуратовых переживала с глубочайшей скорбью. Вот тогда у Рафика возникло желание 
стать военным, защитником Родины.

В 1955 г., по окончании Никитинской средней школы, Рафик Ишмуратов поступил в 
военное училище г. Ачинска Иркутской области. Окончив его с отличием в 1958 г., он был 
направлен на службу в авиацию Северного флота.

В Вооружённых силах России наш земляк прослужил более 24 лет. Он прошёл славный 
путь от авиационного техника до заместителя командира по снабжению, от лейтенанта до 
подполковника. В 1979 г. Рафик Ганеевич был переведён на службу в г. Наро-Фоминск Мо-
сковской области, назначен начальником 1-го отделения городского военкомата. В этой долж-
ности он проявил себя умелым организатором и воспитателем личного состава, пользовался 
заслуженным авторитетом у коллег.

За время службы в кадрах ВС СССР Рафик Ишмуратов был отмечен многими 
поощрениями командования, награждён восемью медалями СССР. Вместе с супругой 
Гильминур Шамсутдиновой (Сулеймановой) Рафик Ганеевич воспитал двух сыновей – Рамиля 
и Шамиля. 1 декабря 1991 г., в возрасте 55 лет, наш земляк ушёл из жизни. Похоронен в г. 
Наро-Фоминск.

1 – Ишмуратов Рафик Ганеевич; 2 – Семья Ишмуратова Рафика – сын Рамиль, жена Гильминур, сын Ша-
миль, Рафик Ганеевич.

ИБАТУЛЛИН ДАМИР ХАЗИАХМЕТОВИЧ

1

Родился в 1936 г. в Оренбурге, но после переезда 
семьи в Никитино наше село стало для него малой 
родиной, которую он любил всю жизнь до глубины 
души.

Никитинскую среднюю школу Дамир Ибатул-
лин окончил в 1953 г. с серебряной медалью, став её 
первым медалистом. Поступил в Уральский политех-
нический институт в г. Свердловске. В то время для 
медалистов была привилегия: их принимали без эк-
заменов, по собеседованию.

Успешно окончив институт, Дамир Хазиахме-
тович стал работать на Челябинском металлургиче-
ском заводе инструктором-конструктором по подъ-
ёмно-транспортным машинам. Вся его жизнь была 

МАКАЕВ АГЛИУЛЛА МУТЫКОВИЧ

2

Аглиулла Мутыкович родился в 1936 г. в селе 
Никитино,  в 1951 г. окончил школу. В 1953 г. он за-
вершил обучение в Ачинском авиационном техни-
ческом училище дальней авиации, а в 1964-м заочно 
окончил исторический факультет Краснодарского 
педагогического института.

Служил Аглиулла Макаев во многих точках 
страны – от Дальнего Востока до западных границ. 
Удостоен многих наград: медалью «За безупречную 
службу» трех степеней, юбилейными медалями в 
честь 50-летия Вооружённых сил СССР, 20-летия и 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне, ме-
далью  «Ветеран вооружённых сил».

После отставки Аглиулла Мутыкович работал в 
школе – преподавал историю, начальную военную под-
готовку. Умер он в 2016 г. Похоронен в с. Никитино.

отдана любимой работе. За добросовестный труд на благо Родины Ибатуллин награждён ме-
далью «Ветеран труда».

Ушёл из жизни Дамир Хазиахметович в 2002 г.

1 – Ибатуллин Дамир Хазиахметович; 2 – Макаев Аглиулла Мутыкович.
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ГАЙСИН ФАРИТ САДРЕЕВИЧ

163

Родился в 1937 г. После окончания школы, в 
1955 г., поступил в Оренбургский техникум механиза-
ции сельского хозяйства.

Трудовую деятельность Фарит Гайсин начал ме-
хаником в колхозе «Прогресс» Оренбургского района. 
С октября 1958 до 20 июля 1961 г. он служил в Герма-
нии в танковых войсках – был командиром танка. В 
августе 1961 г. поступил в Оренбургский сельскохозяй-
ственный институт на мехфак, после окончания ко-
торого, в 1968 г., начал работать главным инженером 
в колхозе «Власть Советов» Саракташского района.

С 1971 г. Фарит Садреевич являлся главным ин-
женером колхоза «Ударник 2-й пятилетки» Оренбург-
ского района. В 1975 г.он переехал в родной район и 
устроился на должность начальника эксплуатации 

автотранспорта Саракташской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения. С 1979 г. 
Гайсин был начальником гаража автотранспортной службы в Саракташском МТУ (Газоком-
прессорная станция) ПО «Уралтрансгаз». 

В 1969 г. Фарит Садреевич награждён нагрудным знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». Ветеран труда, офицер запаса (старший лейтенант), с декабря 2000 г. он 
находится на заслуженном отдыхе.

ИШМУРАТОВ ФАРИТ МУФАЗАЛОВИЧ

2

1 – Гайсин Фарит Садреевич; 2 – Ишмуратов Фарит Муфазалович.

Родился 11 августа 1937 г. в селе Никитино в 
крестьянской семье. Его родители Муфазал Габде-
льяппарович и Зулькамал Мингазовна воспитывали 
четвертых детей, из которых Фарит был младшим. В 
1939 году, после смерти отца от несчастного случая, 
воспитание детей полностью легло на плечи матери. 
Несмотря на тяжёлые годы, она одна сумела поднять 
их на ноги.

Детство и юность Фарита прошли в родном селе. 
В 1955 г. он окончил Никитинскую среднюю школу, 
поступил в Оренбургский сельскохозяйственный ин-
ститут, получил квалификацию инженера-механика.

Начало его трудового пути связано со станко-
строительным и аппаратным заводами Оренбур-
га. С 1973 г. Фарит Муфазалович работал на пред-
приятиях «Оренбурггазпрома» и «Энергостроя».

Стремление к дальнейшим знаниям заставило его получить ещё два высших образования – 
по специальностям «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 
и «Промышленное и гражданское строительство».

В 1966 г. Фарит Ишмуратов встретил свою суженую – Раису Масгутовну. Вместе они 
счастливо прожили 32 года, воспитали дочь Гульнару. С наступлением в Советском Союзе пе-
риода перестройки творческий потенциал Фарита Муфазаловича получил возможность для 
полноценной самореализации. Он не побоялся в 1989 г. уйти из ещё стабильной на тот период 
государственной системы и создать один из первых в Оренбурге производственных коопера-
тивов «Мастер». Его деятельность успешно развивалась в разных направлениях, но основным 
было строительство.

В постсоветские годы перемен Фарит Ишмуратов был занят не только своим производ-
ством. Он с энтузиазмом поддержал создание национально-культурной татарской автономии 
«Туган тел», оказывал ей посильную спонсорскую помощь. Фарита Музафловича радовал подъ-
ём национального самосознания, возможность общения с друзьями и единомышленниками.

Никогда не забывал уроженец села Никитино и свою малую родину – оказывал матери-
альную помощь в восстановлении мечети, ограждении сельского кладбища. Планов на буду-
щее было много, но, к горькому сожалению, внезапная смерть не дала им осуществиться: 10 
января 1998 г. Фарита Муфазаловича Ишмуратова не стало.

Прощай, меценат!..

Оренбуржцы, особенно татары, понесли тяжёлую утрату: смерть вырвала из кипучей 
жизни Фарита Муфазаловича Ишмуратова. Он скончался скоропостижно на 61-м году жизни.

Инженер высокой квалификации, известный строитель, Ишмуратов в последние годы 
возглавлял ООО «Мастер». В прошлом 1997 году эта строительная организация сдала под 
ключ школу в селе Краснохолм. Благодаря авторитету Фарита Муфазаловича, его умелому 
руководству удалось сохранить костяк коллектива строителей.

Общество «Мастер» и сам Ишмуратов находили возможность оказывать существен-
ную спонсорскую помощь нуждающимся, уже более двух лет они дают пристанище бездо-
мному татарскому общественному центру «Туган тел»: отдали бесплатно в аренду зал и 
большую комнату, не взимают ни копейки за коммунальные услуги.

Уместно вспомнить, как при поддержке и непосредственном участии Фарита Муфаза-
ловича была организована встреча Курбан-байрама для мусульман в мечети «Сулеймания» с 
участием Вяхирева, Елагина, Николаева, Бондаренко.

В связи с выходом в свет Федерального закона «О национально-культурной автономии» он 
активно помогал в подготовке и проведении конференции по созданию Оренбургской городской 
татарской НКА. Татарская общественность была намерена выдвинуть его кандидатом в депу-
таты Законодательного собрания области. Но смерть не позволила выполнить этот замысел.

Своим спонсорством Фарит Муфазалович первым из татар возродил традицию из-
вестного в прошлом мецената Хусаинова, 160-летие которого отметили мы в прошлом году.

Разделяя горе с родными и близкими покойного, мы говорим: «Прощай, Фарит Муфаза-
лович, наш дорогой меценат!».

Ш. БУРКЕЕВ, член Совета старейшин области. 
Опубликовано 11.02.1998 г. в газете «Южный Урал».
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МАКАЕВ ФАРИТ ГИСМАТОВИЧ

1

Родился 9 ноября 1936 г. в селе Никитино в семье 
колхозника. Окончил школу. После окончания в 1955 
г. Никитинской школы устроился учётчиком. Но меч-
та об учёбе его не покидала.

В 1956 г. правление колхоза направляет 20-лет-
него парня в Оренбург, в школу по подготовке руко-
водящих работников колхозов и совхозов. Вскоре её 
преобразовали в совпартшколу, а слушателям дали воз-
можность поступить в техникумы. Фарит Гисматович 
выбрал техникум механизации сельского хозяйства. 
Окончив техникум в 1958 г. по специальности «Тех-
ник-механик», он вернулся в родной колхоз и начал 
работать трактористом.

В 1961 г. Фарит Макаев устроился мастером про-
изводственного обучения в Саракташское СПТУ-56. 

Начался новый этап в его жизни – этап обучения и воспитания молодёжи. Этому делу отдано 
37 лет нелёгкого педагогического труда. Фарита Гисматовича уважали, поддерживали в кол-
лективе. Неоднократно его избирали членом профсоюзного и партийного комитетов училища.

Итогом многолетней работы Макаева Фарита Гисматовича в СПТУ являются многочислен-
ные почётные грамоты, похвальные листы и правительственные награды: медали «За доблестный 
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», знак «Победитель соцсоревнования» (1973 г.), орден Трудового Красного Знамени (1986 г.).

1 – Макаев Фарит Гисматович (1936-2014 г); 2 – Иманкулов Фарит Губаевич.

2

ИМАНКУЛОВ ФАРИТ ГУБАЕВИЧ

Родился 17 декабря 1937 г. в селе Никитино. По-
сле окончания школы поступил на зоотехнический 
факультет Оренбургского сельхозинститута.

С самого начала трудовой деятельности все свои 
знания, опыт Фарит Иманкулов отдавал развитию 
Саракташского района. Работал он главным зоотех-
ником в совхозе «Колос», в 1968–1971 гг. находился в 
длительной командировке в Монгольской Народной 
Республике, за что получил медаль МНР «За дружбу 
народов». Это были годы, когда совершенствовалось 
его профессиональное мастерство.

В мае 1972 г. Иманкулова избрали председателем 
колхоза имени Куйбышева. В 1980 г. его назначают 
начальником районного и областного племобъедине-
ния, а в 1985-м переводят в совхоз «Красногорский».

Под руководством Фарита Губаевича отрасль животноводства стала стабильно развиваться, 
давать прибыль. Высокие показатели по надоям и привесам регулярно обеспечивали хозяй-
ству призовые места в соревнованиях животноводов района и области.

Труд Фарита Иманкулова не остался незамеченным. Правительство наградило его ме-
далями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть». В 1997 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный зоотехник Российской Федерации».

20 января 2001 г. Фарита Губаевича не стало.

СУЛЕЙМАНОВ ГУЛЬМИР ГАЛЯВОВИЧ

Родился 1 июля 1944 г. в хуторе Урняк. В 1961 г., после окончания Никитинской средней 
школы, поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт. С 1967 по 1981 г. работал 
главным зоотехником совхоза «Колос». В 1974 г. Гульмир Сулейманов заочно окончил эконо-
мический факультет Оренбургского сельскохозяйственного института. С 1981 г. он экономист 
Чёрноотрожского ХПП, затем – его генеральный директор.

Активное участие принимает Гульмир Галявович в жизни села и школы. С 2006 по 2011 
г. он являлся депутатом райсовета, за многолетний добросовестный труд в агропромышленном 
комплексе, активную плодотворную депутатскую деятельность, огромный вклад в социально- 
экономическое развитие родной земли Сулейманов награждён муниципальным знаком «За 
заслуги перед районом», грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Почётной грамотой 
губернатора Оренбургской области, почётными грамотами и благодарственными письмами 
главы Чёрноотрожского сельсовета З. Ш. Габзалилова, главы района Б. Н. Жанбаева, 
заместителя главы администрации области – директора департамента агропромышленного 
комплекса области В.К. Ерёменко.

1 – Сулейманов Гульмир Галявович.

1
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ИБРАГИМОВ ИДРИС ЛАТЫПОВИЧ

1

Родился в селе Никитино 18 августа 
1947 г. По окончании Никитинской сред-
ней школы, проходил армейскую службу 
в Хабаровском крае, в ракетных войсках.

С 1969 по 1971 г. Идрис Ибрагимов 
работал на аппаратном заводе в Орен-
бурге. В 1971 году поступил в Оренбург-
ский педагогический институт на фи-
зико-математическом факультет. С 1975 
по 1980 гг. работал учителем физики в 
Никитинской средней школе, с 1980 по 
1982 гг. преподавал физику и математи-
ку в Чёрноотрожской средней школе.

С 1982 по 1999 г. по направлению 
райкома партии Идрис Латыпович был 
призван в Саракташский РОВД на долж-
ность старшего инспектора разрешитель-
но-лицензионной работы, выполнял обя-
занности кадровика, а закончил службу 
начальником отделения участковых ин-
спекторов в звании майора. За трудовые 
успехи в системе МВД он неоднократно 
награждался ведомственными благодар-
ностями, Почётными грамотами, отме-
чен медалями «За безупречную службу»

2-й и 3-й степеней. Общий стаж работы – 48 лет. Ветеран труда. 
Со своей супругой Гульюзум Идрис Ибрагимов воспитали двух дочерей и сына. Сын Ри-

нат окончил Уфимскую высшую школу МВД, в данный момент работает старшим следовате-
лем Управления следственного отдела МВД по Оренбургской области в звании майора юстиции.

1 – Ибрагимов Идрис с сыном Ринатом.

Гульмир Галявович является почётным гражданином Чёрноотрожского сельсовета, 
членом общественной организации «Саракташское землячество». С супругой Идией 
Мазитовной  в любви и согласии вырастили сына и дочь.

Для никитинцев Гульмир Сулейманов – уважаемый человек. Он всегда принимал ак-
тивное участие в жизни села: часто выделял деньги на косметический ремонт, приобретение 
спортинвентаря, кухонной мебели для школы, сценических костюмов для танцевальной груп-
пы и т.д. Большой вклад внёс он в ограждение сельского кладбища. Гульмир Галявович– почёт-
ный гость всех мероприятий села и школы. Никитинцы благодарят его за поддержку, нерав-
нодушие, умение обращать внимание и видеть проблемы земляков, за любовь к малой родине.

МАКАЕВ МИДХАТ ГАБИТОВИЧ

Родился 1 ноября 1948 г. В 
1966 г. окончил Никитинскую 
среднюю школу, устроился на 
Оренбургский машиностроитель-
ный завод. В 1967–1969 гг. отслу-
жил в рядах Советской Армии и 
вернулся на завод (ныне это ПО 
«Стрела»), где проработал до ноя-
бря 1976 г. В 1971–1976 гг. без отры-
ва от производства окончил Все-
союзный заочный юридический 
институт в Москве по специаль-
ности «Правоведение». 

АКБЕРДИН САЛАВАТ ИБЯТОВИЧ 

Родился в 1957 году в селе 
Никитино. В 1975 г. окончил 
Никитинскую среднюю школу, 
затем  служба в армии. В 1989 г. 
закончил Московский юридиче-
ский институт. С 1982 по 2003 
гг. Салават Ибятович служил в 
органах внутренних дел, в том 
числе начальником централь-
ного РОВД г. Оренбурга. С 2003 
по 2007 гг. служба в г. Казань в 
должности начальника Киров-
ского РОВД. За долголетнюю и 
безупречную службу награжден 
государственными наградами.

2

1 – Слева Макаев Мидхат Габитович; 2 – Акбердин Салават Ибятович.

1

В 1976 г. Мидхат Макаев поступил на должность участкового инспектора в Дзержинский 
РОВД г. Оренбурга, дослужился там до начальника отделения милиции.  В 1997 г. ушёл на 
пенсию по выслуге лет в звании майора милиции. С 1997 по 2000 г. работал в различных 
охранных предприятиях. За отличную службу он имеет различные награды: медали «За 
безупречную службу в МВД» 1, 2, 3степени, «За отличную службу по охране общественного 
порядка», «Ветеран труда». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
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МАКАЕВ ИЛЬМИР РЕНАТОВИЧ

1

Родился в селе Никитино. Родители Ренат Хакимович и Марзия Самеевна родились и 
выросли в селе Никитино.  Мама по окончании Орского пединститута несколько лет препо-
давала в Никитинской школе математику. Отец Ренат Хакимович отучился в сельхозтехни-
куме, после службы в армии окончил Оренбургский сельхозинститут и в 1969 г. по распреде-
лению уехал с семьёй в г. Орск.

В Орске Ильмир окончил школу и поступил в Актюбинское высшее лётное училище, 
которое окончил в 1987 г. Женился, родилась дочь Адиля. По распределению попал в Тур-
кменистан. Трудовую деятельность он начал в городе Чарджоу с должности второго пилота 
самолёта Як-40, затем, с 1993 г., стал командиром.

В 2000 г. Ильмир Макаев с семьёй переехал в Россию и поселился в родном селе Ни-
китино. Работы по специальности не было. И только летом 2007 г. он вернулся, наконец, к 
любимой деятельности. Начал работать в «Оренбургских авиалиниях» пилотом ТУ-154. Затем 
его пригласили пилотом на А320 (Airbus) в «Уральские авиалинии».

«Я счастливый человек. У меня есть любимая и очень интересная работа, любимая се-
мья, дом. А самое главное, я живу в своей родной деревне, где жили мои предки», – говорит 
Ильмир Ренатович.

1 – Макаев Ильмир Ренатович.

СУЛЕЙМАНОВ НАРИМАН НУРГАЛЕЕВИЧ 

1

Сулейманов Нариман Нургалеевич родился  09.12.1947 г.р., в семье Сулейманова Нурга-
лея Нуриевича и Сулеймановой Рашиды Гиниятовны. В полуторагодовалом возрасте потерял 
отца, детство провел у своего дедушки Тукмамбетова Гинията.

После окончания Никитинской школы трудовую деятельность начал в 1966 году  учени-
ком слесаря в Оренбургском инструментальном заводе. С мая 1968 года служит в СА. 

После службы в 1970 г. был принят в ОООТКЗ «Машиностроительный завод» слеса-
рем-сборщиком. Через 3 месяца трудовой деятельности был переведен мастером.

Окончил Оренбургский станкостроительный техникум, Оренбургский политехниче-
ский институт, Уфимский авиационный институт  (заочно).

С 1978 года работал инженером-технологом в ОООТКЗ «Машиностроительный завод», 
который позднее был  переименован в ПО «Стрела».

В 1982 году был  назначен начальником отдела эксплуатации и гарантийного надзо-
ра(секретный отдел).

В данной должности трудился до 1997 года.
После увольнения с ПО «Стрела» принял решение трудоустроиться в АО «Оренбургэнер-

го». Был принят инженером в лабораторию контроля металлов, в 2000 г. был переведен на 
должность заместителя начальника лаборатории.

В 2001-2004 годах  активно принимал участие в создание ОАО «Инженерный центр» на 
базе службы металла и сварки, впоследствии возглавил в данной компании службу металлов 
и сварки.

В эти же годы с партнером создали компанию ООО «Энергодиагностика» по контролю 
безопасности промышленных объектов.

Был награжден знаками «Победитель  соцсоревнования»  1976,  1978 гг.
Вышел на пенсию в апреле 2008 г., было присвоено звание «Ветеран труда».
До последних дней своей жизни трудился по специальности, оказывал услуги  пред-

приятиям по прохождению экспертизы на промбезопасность, консультировал организации и 
сотрудников различных компаний.

Любил читать, увлекался историей.  Привил любовь к чтению своим детей.
С женой Гатией вырастили и воспитали сына Рустама и дочь Юлию. 
1, 2 – Сулейманов Нариман Нургалеевич.

2
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Родители наши переехали в хутор Урняк в числе первых переселенцев в 1927 г. У них тог-
да было двое детей. Отец Хуббула Лутфуллович Макаев родился в 1895 г. в селе Никитино. По 
словам нашего старшего брата Нуруллы, после организации колхоза «Урняк» он много лет был 
его председателем. Именно Хуббула Лутфуллович без всяких геологических исследований опре-
делил место строительства легендарной плотины под хутором. Она была построена в кратчай-
шие сроки и образовала большой пруд. Этот искусственный водоём стал достопримечательно-
стью хутора, местом рыбной ловли и долгие годы обеспечивал водопой общественной скотины.

С начала Великой Отечественной войны отца по броне направили в Сельхозтехнику сле-
сарем по ремонту двигателей, а после войны, в 1945 г., опять избрали председателем колхоза 
«Урняк».

Хуббула Лутфуллович одним из первых понял, что и хутор, и колхоз не имеют перспек-
тивы дальнейшего развития, потому что наступила эпоха мощных тракторов и высокопроиз-
водительных комбайнов, а маленькие колхозы не могли приобретать такую дорогостоящую 
технику. И в 1954 г. семья переехала обратно в село Никитино. Умер отец в 1967 году после 
тяжёлой и продолжительной болезни.

Наша мать Галима (1901–1989 гг.) – мать-героиня. Родители вырастили восьмерых детей. 
Во время войны мама работала дояркой, а после работы пекла хлеб для колхозников, работа-
ющих на полях.

Старшая наша сестра, Миньямал (1924–1999 гг.) имела неполное среднее образование. 
Во время войны она вместе с другими сверстницами работала трактористкой в бригаде Суна-
гата Сулейманова, а после войны и до выхода на пенсию трудилась на пуховязальном произ-
водстве. С мужем Нуруллой Миньямал прожила долгую и счастливую жизнь.

Старший наш брат, Нурулла, родился 2 января 1928 г. Кстати, он стал первым ребён-
ком, появившимся на свет в хуторе Урняк. Во время войны в летнее время наш брат трудился 
в колхозе. Несмотря на юный возраст, работал даже бригадиром, за что был награждён цен-
ным подарком – овцой. Нурулла окончил зоотехнический факультет Оренбургского сельско-
хозяйственного института, около 30 лет работал в родном селе – был зоотехником отделения 
№ 1. Имеет множество наград. С женой Гафиёй он воспитал пятерых детей. Их старший сын, 
Ильгиз, окончил Высшую школу госбезопасности в Москве, служил во внешней разведке, 
полковник запаса. Скоропостижно скончался в Москве, похоронен на малой родине. Дочь 
Эльфия с отличием окончила Оренбургский педагогический институт, около десяти лет в 
родной школе работала  учителем химии, организатором внеклассной и внешкольной рабо-
ты, затем переехала в Оренбург. Много лет работала в гимназии №7 учителем математики 
и заместителем по учебной работе. О Эльфии Нурулловне можно сказать, что она была про-
фессионал своего дела, учитель с большой буквы, добрая, чуткая, с чувством юмора, отзывчи-
вая и справедливая. Умерла после тяжёлой болезни. Сын Ильдар окончил ОГМИ, работал в 
Саракташской районной больнице анестезиологом-ревматологом, в настоящее время трудит-
ся в Оренбургской областной детской больнице. Сын Ильдус по окончании экономического 
факультета ОСХИ работал в хозяйствах Саракташского района, в последнее время работает 
на Гелиевом заводе. Младшая дочь Эльвира, окончив ОГМИ, работала в Оренбурге в службе 
скорой помощи. В настоящее время заведует пульмонологическим отделением областной кли-
нической больницы. 

РОД МАКАЕВЫХ

1 – Макаев Хуббулла Халилович; 2 – Макаева Галима; 3 – Макаев Нурулла Хуббуллович; 4 – Макаева 
(Исмагилова) Сания Хуббулловна; 5 – Макаев Фаткулла Хуббулович; 6 – Макаев Фарит Хуббуллович; 7 – Мака-
ева Гульнур Хуббулловна; 8 – 31.07.1973 г., Макаев Фарих Хуббуллович; 9 – Макаев Рамиль Фаритович, 2018 г.; 
10 – Макаева Эльфия Нурулловна; 11 – Семья Макаевых.
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Сания, наша сестра 1931 г.р., по мужу Исмагилова, во время войны вместе со своими 
сверстниками трудилась на колхозном огороде, на ферме, выполняла разные работы. И всю 
жизнь она была занята на пуховязальном производстве. С мужем вырастили троих детей. Их 
старший сын, Ирек, окончил сельскохозяйственный техникум, являлся управляющим совхо-
за «Колос», в настоящее время – пенсионер. Дочь Резеда окончила Орский педагогический 
институт и уже более 30 лет работает во 2-й Александровской средней школе. Сын Наиль, 
заочно отучившись в сельскохозяйственном техникуме, трудился в совхозе «Колос», в данное 
время работает вахтовым методом на Севере.

Фаткулла Макаев (1934–2017 гг.), ещё один наш брат, окончил ветеринарный факультет 
Оренбургского сельскохозяйственного института. Во время войны, как и все дети-земляки, 
учился и одновременно работал в колхозе «Урняк». Несмотря на юные годы на лошадях ко-
сил сено, а для ребёнка это очень ответственная и тяжёлая работа. После окончания инсти-
тута многие годы был главным ветврачом в Казахстане. В последние годы работал главным 
ветеринарным врачом в Гайском районе, затем – заместителем директора совхоза «Прогресс». 
С женой Чачак воспитал двух дочерей. Зифа после окончания ОГМИ работала в Новотроиц-
ке врачом-педиатором, затем переехали в Кувандык. Нурия тоже окончила ОГМИ. Терапевт. 
Живёт и работает в Новотроицке.

Я, Фарит, 1938 г.р., свою трудовую деятельность начинал в колхозе копнительщиком, по-
сле 8 класса – штурвальным у Сагитова Руслана, косил горох: он тракторист, я лобогрейщик. 
После 9 класса был прицепщиком на тракторе С-100 с Мидхатом Сулеймановым. По совету 
бывшего директора школы, председателя колхоза Хайруллы Сагитова после окончания шко-
лы работал в колхозе им. Сталина: в летнее время – учётчиком, зимой – бухгалтером. С 1957 по 
1961 г. служил в армии – в морской авиации Черноморского флота в Крыму. Затем в Оренбург-
ском ПУ № 3 осваивал специальность наладчика автоматов и полуавтоматов. Одновременно 
заочно учился в педагогическом институте. По его окончании устроился на машзавод налад-
чиком, однако, как успешный студент по приказу облоно был направлен учителем в школу 
№ 1 посёлка Саракташ. Эти годы были для меня поиском специальности по душе. В 1963 г. 
снова поступил в сельскохозяйственный институт на экономический факультет. 

С 1968 по 2006 гг. с женой Идиёй Губаевной жил и работал в колхозе «Дружба» Сакмар-
ского района. Начал с должности главного экономиста, затем стал секретарём партийной ор-
ганизации, а в последние годы являлся председателем колхоза. Заочно окончил университет 
марксизма и ленинизма. За годы работы был награждён многими ценными подарками и 
почётными грамотами.

Мы с супругой вырастили и воспитали двоих сыновей. Ильфат окончил агрономиче-
ский факультет ОСХИ и заочно Челябинский юридический институт. Работал главным агро-
номом откормочного мясосовхоза «Саракташский», после его развала – участковым в РОВД. В 
2008 г. находился в служебной командировке в Чеченской республике, в Урус-Мартане, уча-
ствовал в антитеррористических операциях, мероприятиях по наведению и охране правопо-
рядка, защите конституционного строя. С честью и достоинством выполнил служебный долг, 
награждён медалью ордена «За отличие в охране общественного порядка». Службу завершил 
заместителем начальника РОВД в звании подполковника. Второй наш сын, Рамиль, окончил 
Сызранское высшее военно-авиационное училище лётчиков и Астраханскую высшую школу 
лётчиков-испытателей. Служит в военной части Торшок. Подполковник. В 1999-2000 гг. нахо-
дился в командировке в Чечне. Награждён орденом Мужества. 

Наша сестра Гульнур (1941 – 1996 гг.), по мужу Мусина, окончила 10 классов Никитин-
ской средней школы, затем – кооперативный техникум. Работала в системе торговли бухгалте-
ром. В последние годы трудилась в Новотроицком горпромторге. Она имела звание ветерана 
труда. Гульнур вырастила сына Ильдара. Он с отличием окончил Московский энергетиче-
ский институт, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат тех-
нических наук. Работает в энергетической международной компании. 

Брат Фатых (1943–2002 гг.), окончив 10 классов Никитинской средней школы, поступил 
в Казанский государственный университет на филологический факультет. После 2 курса слу-
жил в Советской Армии под Москвой, затем продолжил учёбу. В 1969 г. окончил университет 
с отличием. Потом были годы учёбы в Москве – в аспирантуре института мировой литературы 
имени Герцена Академии наук СССР. Брат работал в вузах Москвы и Казани, преподавал 
татарскую и русскую литературу в школах Казани. Долгие годы являлся старшим научным 
сотрудником института языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова Казанского фи-
лиала АН СССР.

Фатых писал стихи, его произведения печатались в татарских изданиях, газетах Каза-
ни и Оренбурга. Дружил он с рядом знаменитых писателей и поэтов, в числе которых – Ра-
шит Ахметзянов, Тауфик Айди, Лев Ошанин, Александр Вампилов.

Вместе с супругой наш брат вырастил сына Айваза и дочь Айгуль. Айваз окончил Орен-
бургское высшее зенитное ракетное училище. Служил на Дальнем Востоке. В настоящее вре-
мя работает в Казани. Айгуль окончила факультет иностранных языков Казанского педаго-
гического института, работает в Казани учителем иностранного языка.

Фарих, 1949 г.р., ещё один наш брат, после окончания 10 класса Никитинской средней 
школы поступил в Оренбургский медицинский институт. По окончанию учёбы был направ-
лен с женой Людмилой в Дрожжановский район Республики Татарстан, где стал первым в 
истории района врачом-отоларингологом районной больницы. Через несколько лет он перее-
хал в Казань и устроился в Республиканскую детскую больницу. В 1978 г. брат окончил орди-
натуру Казанского медицинского института. По рекомендации профессора Л. Г. Сватко он 
был принят в Республиканскую детскую клиническую больницу, где проработал долгие годы. 
Фарих был одним из лучших детских врачей всего Татарстана, его искусным операциям 
удивлялись даже знаменитые медики.

И всё же семья приняла решение вернуться домой, в Оренбург. Многие годы Фарих Хуб-
булович работал в Оренбургской областной детской больнице лор-хирургом, изумляя специа-
листов виртуозным проведением операций, его по праву называли лучшим детским хирургом 
области. 

Фарих вырастил дочь Ирину и сына Тимура. Ирина окончила ОГМИ, работает в Орен-
бурге. Тимур после окончания ОГПИ занимается индивидуальным предпринимательством. 

В настоящее время Фарих Хуббулович продолжает трудиться в Клинике промышлен-
ной медицины.

Фарит Хуббулович и Фарих Хуббулович Макаевы.
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СУЛЮКМАНОВ РАДИК РАШИДОВИЧ

Двадцатилетним парнем в декабре 1973 г. Радик Сулюк-
манов по рекомендации райвоенкомата пришёл в местный от-
дел милиции на должность участкового инспектора. Быстро 
пришла к нему милицейская сноровка: на отдалённом сель-
ском участке молодому милиционеру приходилось решать 
вопросы самостоятельно и оперативно. Радик Рашидович без 
особых усилий направил несколько уголовных дел по хули-
ганству на рассмотрение суда, тогда дознаватели были уполно-
мочены проводить расследование некоторых преступлений. 

Дальнейшая работа в милиции требовала серьёзной 
юридической подготовки. В 1978 г. Радик Сулюкманов по-
ступил на заочное отделение в Академию МВД СССР по 
специальности «Правоведение», а в декабре 1979 г. получил

назначение на должность следователя. Так начался отсчёт стажа следственной работы в 
единственном для него Саракташском отделе милиции.

За время службы Радик Рашидович безупречно работал и в должности старшего следова-
теля, и в должности начальника следственного отдела, ежегодно отправляя в суд до 50 дел с 
обвинительным заключением. За высокие показатели его имя занесено на Доску почёта Орен-
бургского УВД. Опыт, добросовестность, умение «раскрыть» человека – вот главные секреты его 
профессиональных успехов. Сулюкманов был специалистом по «моментальному» процессуаль-
ному закреплению доказательств, по преступлениям, раскрываемым по горячим следам, имев-
шим общественный резонанс. Он награждён медалями «За безупречную службу в МВД РСФСР» 
1, 2, 3 степеней, медалью «200 лет МВД России», нагрудным знаком «Отличник милиции».

Радик Рашидович всегда с радостью возвращался домой после следовательских будней. 
Тепло и уют здесь создавала супруга Гульбану. Вместе они воспитали троих сыновей.

После выхода в 1993 г. в отставку Радик Сулюкманов ещё некоторое время продолжал 
работать по контракту. 

1

1 – Сулюкманов Радик Рашидович; 2 – Макаев Зуфар Гатауллович.

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

2 3

1– Сергеев Николай Александрович на рабочем месте; 2 – Сергеев Николай Александрович.

Родился 11 марта 1967 года в семье Сергеевых Евдокии Григорьевны и Александра Ми-
хайловича. В  1984 году  окончил  Никитинскую среднюю школу. В годы учебы Коля был 
комсомольским лидером, активным участником всех школьных  вечеров и спортивных ме-
роприятий. Хорошо играл на гитаре, рисовал. С 1985 по 1987 гг. проходил службу в погранич-
ных войсках Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа. 

В 1992 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, экономический 
факультет. Был направлен на работу главным экономистом совхоза «Сорочинский»  Сорочин-
ского района. В связи с развалом Советского Союза и упадком сельского хозяйства молодой 
специалист был уволен с работы. 

С 1994 года начал службу в органах уголовно-исполнительной системы (УИС) в должно-
сти заместителя начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Оренбургской области по ре-
жиму с 27 ноября 2009 года. За время службы Николай Александрович зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны. Высокопрофессиональный специалист, дисципли-
нированный офицер. Инициативен. Умеет определять главное направление при решении 
поставленных задач. В 2011 году ушёл в отставку в звании подполковника УФСИН.

Награждён медалью «За службу» III степени (приказ МЮРФ № 836-к от06.06. 2002 
года), благодарственным письмом в честь Дня Защитника Отечества (приказ УФСИН № 
27 от 21.02.2007 года), медалью «За отличие в службе» II степени (приказ УФСИН № 1093 от 
10.12.2007 года).

МАКАЕВ ЗУФАР ГАТАУЛЛОВИЧ

Родился  27 сентября 1957 г. в селе Никитино. Окон-
чил Никитинскую среднюю школу. В 1976 году поступил в 
Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное учи-
лище. По окончании училища в 1980 году был направлен на 
службу в город Киев. В 2003 году ушел на заслуженный от-
дых в звании полковника. Проживает с семьей в городе Киев.

1

СУЛЮКМАНОВ ДЕНИС ХАКИМОВИЧ

Родился 20 января 1974 г. четвёртым ребенком в семье Хакима Хайрулловича и Зулейхи 
Мурзагалеевны Сулюкмановых. Как и все сельские ребята, обожал купаться в Сакмаре, играть 
в футбол. Но было у парня ещё одно увлечение, которое определило его дальнейшую профес-
сиональную судьбу – это любовь к собакам.

После прохождения срочной службы Денис вернулся в родную школу учителем физиче-
ской культуры. За короткий срок он сумел собрать хорошую школьную футбольную команду, 
которая занимала призовые места на районном уровне. В 2003 г. Денис Хакимович окончил 
ОГПУ, где заочно учился на факультете физического воспитания.
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За большой вклад в повышении эффективности использования сил и средств киноло-
гической службы Денис Хакимович награждён ведомственными и юбилейными медалями, 
почётными грамотами, серебряным нагрудным знаком. В 2016 г. он перевёлся на должность 
начальника караула исправительной колонии № 4, а в 2018 г. уходит в отставку в звании ка-
питана внутренней службы.

1 – Сулюкманов Денис Хакимович; 2 – Победители в соревнованиях специалистов-кинологов со 
служебными собаками по Приволжскому федеральному округу. Руководитель Сулюкманов Денис Хакимович.

КОРНИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в г. Медногорск Оренбургской области 19 июля 1948 года.
Детство своё провёл в селе  Никитино. В 1955 году пошел в 1 класс Никитинской на-

чальной школы. С 1959 году по 1963 год учился в восьмилетней Первофедоровской школе.  
С детства был лидером, заводилой в играх, хотя и был моложе своих товарищей. Среднее 
образование получил в  селе Чёрный Отрог, проживал в школе – интернате. Получив среднее 
образование, поехал поступать в Оренбургский политехнический институт, но не прошёл по 
конкурсу. Вернулся в родное село и начал свою трудовую деятельность в Никитинской сред-
ней школе учителем физкультуры. За время работы в школе сумел вырастить хороших спор-
тсменов, которые в дальнейшем завоевали призовые места в разных видах спорта. Футбольная 
команда школы завоевала 3-е место по району, девочки школы по волейболу были на 4- ом 
месте по району. 

14 июня 1967 года получил повестку о призыве на военную службу. На этот момент ему 
было всего 18 лет. А до 1967 года призывали с 19-20 лет один раз осенью. После окончания 
учебки (прошёл школу младших командиров) служил в группе советских войск, находящих-
ся в Германии 

После окончания службы в звании старшины вернулся домой на родину и свой двадца-
тилетний юбилей отпраздновал среди друзей и родственников. В тот же 1969 год поступил в 
Оренбургский политехнический институт, был старостой курса на протяжении всей учебы.

В 1974 году после окончания института был направлен на работу в г. Орск на завод 
тракторных прицепов. Работал мастером, был замечен спецслужбами. Предложили  служить 
в органах КГБ. Начал службу лейтенантом и дослужился до подполковника.  Уволен со служ-
бы по достижению предельного возраста и перевелся на службу в МВД. Служил  Анатолий 
Васильевич в налоговой полиции,  здесь получил очередное звание полковника МВД. Службу 
закончил начальником отдела кадров налоговой полиции по Оренбургской области.

Выйдя на заслуженный отдых, продолжил работать в администрации города, замести-
телем председателя совета директоров «Европейская агротехника».

Анатолий Васильевич был заядлым охотником и рыболовом. В декабре 2014 года нахо-
дясь на охоте ему стало плохо, прихватило сердце. Он умер в возрасте 66 лет.

1 2

1, 2 – Корнилов Анатолий Васильевич.

Женившись на Розе Ядкаровне Мусаловой, Сулюк-
манов вместе с молодой супругой принимает решение 
переехать в областной центр. Глава молодой семьи устра-
ивается работать в уголовно-исполнительную систему – 
старшим инструктором кинологической группы.

За время прохождения службы Денис Хакимович 
зарекомендовал себя как грамотный, исполнительный и 
перспективный сотрудник, что способствовало его про-
фессиональному росту. В 2006 г. он назначается инспек-
тором кинологической службы управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Оренбургской области. 
В 2010 г. команда кинологов под руководством Сулюкма-
нова занимает 3 место среди 14 команд по Приволжскому 
федеральному округу. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ СУЛЮКМАНОВЫХ

Сулюкманов Олег Юнусович родился в 1949 году 29 октября  в х. Урняк Саракташского 
района. С 1956  по 1960 гг. учился в начальных классах Никитинской средней школы, первой  
учительницей была Шарипова Камал апа.

В этом классе учились: Макаев Фарих, Кучетаров Раис, Мамлеев Валид, Сулейманов 
Аскар, Макаев Мидхат, Утяганов Гарай, Макаев Наби, Шарипов Шамиль, Иманкулов Фа-
рит, Мусалов Рево, Ибрагимова Сазида, Мусалова Галида, Муратшина Гульсина, Мусалова 
Расима, Мазитова Гулия, Мамлеева Люция, Нигматуллина Гульшат…

С 1960 по 1964 гг.  Олег Юнусович учился в 5-8 классах той же школы. Учился на «4» и 
«5». Учителями в это время были: Закия апа преподавала  математику, Латып абый – физику, 
Бадруш апа – родной язык, Хайрий абый – историю, Рашит абый – электротехнику, Искандар 
абый – труд, географию, Рафкат абый – физкультуру, Вильдан абый – химию, Шакир абый – 
пение, Буляк апа – русский язык, Гафия апа – физику, Айсылу апа и Римма апа  были стар-
шими  пионервожатыми и другие. 

В  1964 – 1966 гг.  учился в школе № 8 г. Орска. После окончания школы решил пойти по 
стопам отца и стать учителем. Поступил в Орский пединститут на физико-математический 
факультет. Закончил его в 1971 году, был направлен учителем в Советскую восьмилетку. Вел 
уроки физики, математики, физкультуры и трудового обучения. 

2 3

1 – Сулюкманов Олег Юнусович; 2 – Семья Сулюкмановых. Первый ряд: слева направо Олег Юнусович, 
сын Рушан. Юнус Исмагилович. Второй ряд: дочь Венера, Наиля Юнусовна, дочь Эльвира, 3 – Сулюкмановы 
Олег Юнусович и Наиля Юнусовна.

1

В 1972–1973 гг. Олег Юнусович служил в Советской Армии в отдельном батальоне радио-
релейной связи, место расположения части г. Штендаль, рядом с Магдебургским полигоном. 
Воинская квалификация – старший механик радиорелейной связи. После службы в Совет-
ской Армии был направлен учителем физики в Чкаловскую среднюю школу Асекеевского 
района, где проработал в 1973–1974 учебном году. В 1974 году был переведен в Старокульшари-
повскую среднюю школу того же района директором школы. Педагогом Олег Юнусович про-
работал в общей сложности 44 года, из них 23 года директором школы. 

Сохранив лучшие традиции Старокульшариповской школы,  целых 23 года Олег Юну-
сович  умело руководил развитием и совершенствованием  большого  коллектива учеников, 
учителей и обслуживающего персонала школы. В школе тогда обучалось 446 учащихся, а так-
же в трех начальных школах микрорайона учились более 80 детей. В пришкольном интерна-
те проживало 145  воспитанников, и 18 детей жили по частным квартирам. В школе учились 
дети из пяти населенных пунктов: Уваровки, поселка Кинель, Нариманово, Новокульшари-
пово и Новой деревни. Работали более 40 учителей и более 30 человек техперсонала. 

Свою директорскую деятельность начал с введения сменной обуви, позаботился о горя-
чей воде для мытья полов. Занялся благоустройством территории школы. Особое внимание 
школа уделяла трудовому и производственному обучению, профессиональной ориентации 
учащихся. Учащиеся получали удостоверение сельского механизатора. В школьной  мастер-
ской ребята учились работать по  дереву, металлу. Отлично трудились старшеклассники на 
полях колхоза имени «Куйбышева». В школьном музее хранятся много грамот, памятных 
подарков, полученных ими за  работу.   

С детства Олег Юнусович любил спорт. Очень хорошо получались у него прыжки в дли-
ну и высоту, выполнил норматив первого разряда. Хорошо играл в волейбол. Играл за сбор-
ную института, затем за сборную города, а в 1970-1972 годах играл за сборную области. Когда 
служил, команда частей, где Олег Юнусович был капитаном волейбольной команды, заняла 
второе место в первенстве ГСВД (группа советских войск в Германии). Олегу Юнусовичу было 
присвоено звание «Мастер спорта».

Спортивные навыки Олегу Юнусовичу очень помогли в учительской работе. Он, 
как учитель и директор школы,  старался увлечь каждого  школьника спортом. Органи-
зованные в школе спортивные секции, кружки способствовали  укреплению здоровья и 
физического развития учащихся. А участие школьников в соревнованиях разного уровня 
закаляли  характер, развивали психологическую устойчивость. Все это в совокупности  
существенно влияло на развитие морально волевых качеств, а еще юные спортсмены по-
лучали духовное развитие. Поэтому выпускники школы выходили из стен школы под-
готовленными к самостоятельной жизни, морально устойчивыми, крепкими духовно и 
физически.

 С 2001 года школа включилась в эксперимент по ЕГЭ, добивалась хороших результа-
тов. Учащиеся школы вышли на районный, областной уровень по предметным  олимпиадам. 

    Олег Юнусович был  удивительный руководитель: деликатный  и тактичный, требова-
тельный и  принципиальный во всем, что касалось работы.  К нему можно было обратиться с 
любым вопросом и получить исчерпывающий ответ. В школе царил порядок и дисциплина. 
Каждый знал и понимал свое назначение в учебном процессе. За годы работы  Олега Юну-
совича в должности директора школа преобразилась. Снаружи она словно белый пароход. Ее 
украшают  пластиковые окна, внутри  школы - тепло, светло, уютно, много цветов. 
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За свой многолетний и добросовестный труд Олег Юнусович награжден почетными гра-
мотами РОНО в 1980, 1985, 2005 гг., почетными грамотами ОблОНО 1983 и 1989 гг., нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения» 1990 г., медалью «Ветеран педагогического 
труда» в 1997 г., Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской области 2010 г.

 С 1974 года трудилась в этой школе супруга Олега Юнусовича – урожденная Музи-
рова Наиля Юнусовна. Стаж педагогической работы (по специальности) 46 год. С 1985 по 
2007 гг. руководили школой вместе. Наиля Юнусовна работала завучем по учебной части. 
Она награждена  почетной грамотой РФ (приказ № 8-22-17  2003 г.), присвоено звание  «По-
четный  работник общего образования РФ»  (приказ № 1703, 2008 г.),  почетной грамотой 
«Победитель конкурса лучших учителей РФ» (приказ № 236, 2010 г.), получила Сертификат 
участника Всероссийского слета учителей «Сочи-2010» по теме «Разработка и внедрение новых 
педагогических технологий и новых организационных форм обучения», где ею   был прове-
ден  мастер-класс, награждена автомобилем «Жигули» седьмой модели за высокие показате-
ли учащихся на ЕГЭ, за внедрение инновационных технологий в образовательном процессе, 
за победы в районных конкурсах.

Супруги Сулюкмановы вырастили и воспитали четырех детей, все они получили выс-
шее образование. Три дочери выбрали нелегкую учительскую профессию. Двое старших за-
кончили физико-математический факультет Орского педагогического института. Эльвира 
Олеговна начала свою педагогическую деятельность учителем математики и внеклассным 
организатором в Юдинской средней школе Асекеевского района Оренбургской области в 1998 
г. Переехав позже в г. Сургут продолжила работать учителем физики и математики, затем 
инспектором по делам несовершеннолетних.

Венера Олеговна по окончанию Орского педагогического института осталась работать в 
г. Орске учителем физики и математики, с 2010 г. по сегодняшний день продолжает работать 
учителем математики в г. Нижнекамске.

Раиля Олеговна, младшая дочь Сулюкмановых, стала учителем английского языка. 
Сначала закончила Бугурусланское педагогическое училище, получила диплом учителя ан-
глийского языка 5-9 классов. Затем успешно закончила факультет иностранных языков Са-
марского педагогического университета. Работает учителем английского языка в Чкаловской 
средней школе Асекеевского района Оренбургской области.

Из поколения в поколение члены семьи Сулюкмановых как эстафету передавали гордое 
знамя учительской профессии. Они преподавали разные предметы, но их объединяли про-
фессионализм, стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание отдавать 
сердце детям. В целом же педагогический стаж династии Сулюкмановых составляет более 
150 лет. Чета Сулюкмановых Олег Юнусович и Наиля Юнусовна  проработали в Старокуль-
шариповской школе 87 лет. 

Внуки учатся тоже очень хорошо, один из внуков закончил университет, работает в г. 
Нижнекамск, старшая из внучек – студентка Казанского университета. А младшие внучки 
мечтают продолжить педагогическую династию.

ГЛАВА 5. НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ВОЛОНТЁРЫ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

3 4
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Посещая мусульманское кладбище села Никитино, многие обращают внимание на 
необычное надгробие, спрашивают, кому оно поставлено. Его ещё называют мавзолеем. Это 
могила нашего земляка Гафура Ибрагимова – первого врача с высшим образованием из 
нашего села.

Гафур Шакирович окончил медицинский институт г. Казани. В годы войны заведовал 
Усть-Каменогорской городской больницей, был хирургом. После смерти жены (будучи педиа-
тром, она заразилась дифтерией при спасении больного ребёнка) с двумя с малолетними сы-
новьями вернулся в Оренбург, работал лор-врачом. В 1952 г. по направлению со второй женой, 
врачом-гинекологом Оркыёй Мухамматгалеевной (её знали как Раису Галеевну), поехал в 
Новотроицк. Ибрагимов смело брался за сложнейшие операции по челюстно-лицевой хирур-
гии, спас немало жизней. Но его работа – не только операции. Это и его ученики. Перенимать 
опыт к нему приезжали даже специалисты из Монголии, Якутии.

1 – Ибрагимова Оркыя с сестрой; 2 – Семья Ибрагимовых, ноябрь 1982 г.; 3 – Ибрагимов Гафур Шакирович 
с женой; 4 – Ибрагимов Гафур в больнице. 

1
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Оркыя Мухамматгалеевна была известным оперирующим гинекологом восточной зоны 
Оренбуржья. Многие женщины благодаря ей стали счастливыми мамами.

Во время отпуска супруги Ибрагимовы приезжали в Никитино и обязательно организо-
вывали приём детей и женщин в местной амбулатории. Нуждающимся в лечении они давали 
направление в районную больницу или приглашали к себе в Новотроицк. Многие земля-
ки-сельчане в ожидании операции или лечения жили у них дома.

Гафур Шакирович и Оркыя Мухамматгалеевна воспитали троих детей. Васлат стал 
хирургом-онкологом. Алсу – врач-эндокринолог, профессор медицинских наук, работает в 
Санкт-Петербурге. Шамиль работал в Актюбинске прорабом на стройке.

ШАРИПОВ ШАМИЛЬ ВИЛЬДАНОВИЧ

1 2

Родился 28 марта 1949 г. в селе Никитино. В 1966 г. с золотой медалью окончил школу 
и поступил в Оренбургский медицинский институт. По его окончании, в 1973 г., был направ-
лен в Спасскую участковую больницу Саракташского района хирургом и главным врачом. До 
райцентра далеко, зимой дороги заметало, весной разливалась река Сакмара и уносила все 
мосты. Поэтому вся «засакмарная зона», а это более 20 сёл, часто оставалась на попечении 
Спасской больницы.

Был такой случай. К вечеру в больницу поступила роженица. Роды предстояли тяжёлые, 
нужно было кесарево сечение. Эту операцию мог сделать только врач-гинеколог в районной 
больнице (им тогда работал Александр Степанович Назаров). Однако пациентка была не-
транспортабельна, да и мост через Сакмару унесло половодьем, а паромную переправу ещё не 
запустили. 

Созвонившись с Назаровым, пришли к решению оперировать на месте – в селе 
Спасском. И вот одна машина скорой помощи везла сюда врача из Саракташа, а дру-
гая поехала из Спасского за врачом к переправе. Но лодочник наотрез отказался пере-
правляться через бурную ночную реку, несущую огромные льдины и упавшие деревья.

1, 2 – Шарипов Шамиль Вильданович (1949-2001).

Конечно, он был прав: если лодка перевернётся, все могли погибнуть. Тогда Шамиль Шари-
пов сам сел за вёсла. С левого берега водную поверхность прожектором освещала одна машина 
скорой помощи, с правого берега – другая.

Когда роженицу благополучно прооперировали, было уже утро. Спасли врачи две жиз-
ни. Таких экстремальных случаев в практике Шамиля Вильдановича было много: приходи-
лось ему и роды принимать, и зубы удалять, быть и за терапевта, и за педиатра. И он был 
верен своей профессии. Врач Шарипов пользовался большим уважением своих коллег и насе-
ления. Неоднократно награждался он почётными грамотами, но больше всего ценил любовь 
пациентов.

К сожалению, в 1981 г. здоровье самого Шамиля Вильдановича резко ухудшилось. Вра-
чи поставили диагноз: рассеянный склероз. В 2001 г. ушёл из жизни большой души человек, 
который отдавал все свои силы спасению людей. Бывшие пациенты, сотрудники больницы 
хранят о нём добрую память.

ИЧКИНЕЕВ АХМЕТ АНВАРБЕКОВИЧ

1 2

1 – Ичкенеев Ахмет Анварбекович; 2 – Ичкенеев Ахмет Анварбекович за операционным столом.

Родился 20 сентября 1950 г. в Соль-Илецке. Через какое-то время вместе с семьёй посе-
лился в Саракташском районе.

В 1968 г. выпускник Никитинской средней школы поступил в Оренбургский государ-
ственный медицинский институт, а в 1974 г. окончил полный курс по специальности «Лечеб-
ное дело». С 1 августа 1974 г. по 16 июля 1975 г. пройдя подготовку в интернатуре на базе гарни-
зонного военного госпиталя г. Оренбурга по специальности «Хирургия», Ахмет Анварбекович 
получил квалификацию врача-хирурга.

В 1975 г. лейтенант медицинской службы Ахмет Ичкинеев был призван на воен-
ную службу в Прикарпатский военный округ в г. Бердичев, на должность командира ме-
дицинской роты медсанбата. Там он служил до 1979 года. Ахмет Анварбекович постоянно
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совершенствовал свою квалификацию врача-хирурга, обучался в 74-й интернатуре медсостава 
г. Львова. Неоднократно выезжал он в качестве врача военного эшелона за призывниками-но-
вобранцами, принимал участие в полевых и подводных учениях, манёврах танковой диви-
зии, оказывая медицинскую помощь бойцам в учебных условиях. 

В мае 1979 г. Ичкинеев был переведён в Дальневосточный военный округ, в г. Петро-
павловск-Камчатский, где познал все тяготы военной службы в условиях сурового клима-
та. Ахмет Анварбекович проводил плановые и срочные операции, каждодневно оказывая 
квалифицированную помощь военнослужащим. За добросовестный труд ему было присвоено 
звание капитана медслужбы.

В 1982 г. приказом министра обороны Ахмет Ичкинеев был переведён в Прикарпатский 
военный округ, в г. Рава-Русская Львовской области. Здесь он также продолжал совершенство-
вать своё мастерство. Пройдя квалификацию по нейрохирургии, Ахмет Анварбекович полу-
чил должность старшего ординатора и очередное воинское звание – майора медицинской 
службы.

В 1984 г. по рекомендации командования округа наш земляк поступил в Военную меди-
цинскую ордена Ленина Краснознамённую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге 
на полный курс факультета руководящего медицинского состава по специальности «Хирур-
гия». По окончании академии был распределён в Туркестанский военный округ – в Самар-
кандский гарнизонный военный госпиталь на должность начальника хирургического от-
деления. Этот период службы Ичкинеева совпал с военными действиями в Афганистане. В 
госпиталь доставлялись тяжелораненые, и им оказывалась квалифицированная помощь. За 
добросовестный труд Ахмет Анварбекович был награждён именными часами от министра 
обороны СССР, получил звание полковника медслужбы.

С началом перестройки войска были выведены из союзных республик, и Ахмета Ички-
неева перевели в наш регион, назначили начальником хирургического отделения Оренбург-
ского военного госпиталя. Здесь он прослужил до декабря 2000 г. и был уволен из армии в зва-
нии полковника с благодарностью министра обороны РФ за безупречную службу Отечеству.

Однако неутомимый Ахмет Анварбекович продолжил работать в той же должности 
уже гражданским специалистом. Где бы он ни служил, врачи-коллеги говорили о нём как о 
хирурге с «лёгкой рукой», о добром и весёлом человеке, надёжном друге. За все годы службы 
хирургом Ичкинеев не потерял ни одного бойца. Он всегда говорил: «Солдат – это чей-то сын, 
и дома его ждёт мама».

Безупречный труд Ахмета Ичкинеева отмечен многочисленными грамотами и благо-
дарностями командования. А в 1994 г. нашему земляку была присвоена высшая категория 
врача-хирурга.

Все время службы рядом с Ахметом Анварбековичем была его заботливая и любящая 
жена Альфия Кадымовна – как он сам её называл, «верная боевая подруга».

В апреле 2004 г. Ахмет Ичкинеев умер от тяжёлой болезни. Похоронен в с. Никитино.
Дело отца продолжает его сын Ильнар Ахметович. Сейчас он тоже военный врач, под-

полковник медслужбы. Ильнар Ичкинеев служил в горячих точках.
Дочь Дилара – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Башкирского государственного университета (г. Уфа). Как молодой учёный она выиграла 
два гранта в Москве: грант Российского гуманитарного научного фонда и Президентский 
грант.

ТУКМАНБЕТОВ ДАМИР ГИБАЕВИЧ

МАКАЕВ ИЛЬГИЗ МАЗИТОВИЧ

2

Ильгиз Макаев родился 5 августа 1951 г. в селе Ни-
китино в семье учителей. После окончания школы, в 
1975 г., поступил в Оренбургский медицинский инсти-
тут на лечебный факультет. В 1975–1976 гг. проходил обу-
чение по хирургии в интернатуре при первой городской 
больнице Оренбурга. С 1976 по 1983 гг. работал хирур-
гом, затем заведовал хирургическим отделением Кур-
манаевской центральной районной больницы. С 1983 
по 1985 гг. обучался на кафедре общей хирургии очной 
клинической ординатуры при Оренбургском медицин-
ском институте. С 1986 по 2016 г. был хирургом отделе-
ния экстренной хирургии в отделенческой клинической 
больнице станции Оренбург. 

1 – Тукманбетов  Дамир Гибаевич; 2 – Макаев Ильгиз Мазитович.

Родился в с. Никитино в 1951 г., после окончания Ни-
китинской средней школы  в  1968 году поступил в Орен-
бургский медицинский институт на факультет «Лечебное 
дело». В 1974 году по завершении учебы, как дипломирован-
ный специалист, был направлен в Дорожно-клиническую 
больницу ст. Оренбург Южно-Уральской железной дороги, 
специализировался по урологии. Успешно освоил все опе-
ративные вмешательства по экстренной, плановой, пласти-
ческой урологии, после чего ему была присвоена высшая  
квалификационная категория  врача-уролога. Занимался 
внедрением диагностики урологических заболеваний, 
новых малоинвазивных методов  консервативного и опе-
ративного лечения, рационализаторских предложений.

Являясь членом общества урологов Оренбургской области, регулярно выступал с сообще-
ниями о результатах лечебной деятельности. Имеет неоднократные публикации в местной и 
центральной печати. Постоянно проходил курсы усовершенствования  на центральных базах 
России, участвовал в отечественных и международных семинарах. Интерес к своему делу 
способствовали росту его профессионализма, становлению высококлассного специалиста. 

Дамир Гибаевич - врач высшей квалификационной категории, продолжает трудиться 
врачом-урологом в железнодорожной больнице. Стаж работы 46  лет на одном рабочем месте. 

 Неоднократно был награжден почетными грамотами от руководства Южно-Ураль-
ской железной дороги, г. Оренбурга, именными часами НОД Южно-Уральской железной 
дороги. Дамир Гибаевич - Почетный донор России, ветеран труда.

Его дело продолжает старший сын, Ильнур Дамирович, который работает онкоуроло-
гом в Оренбургском онкодиспансере более 20 лет.
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ШАРИПОВ КАМИЛЬ ВИЛЬДАНОВИЧ

31 2

Родился 28 июня 1957 г. в селе Никитино. В 1974 г. окончил Никитинскую среднюю 
школу, в 1980 г. – Оренбургский государственный медицинский институт. В 1980-1981 гг. он 
прошёл интернатуру и работал хирургом в Кунгурской городской больнице Пермской обла-
сти, в 1981 г. обучался анестезиологии и реаниматологии в Перми. Далее до ноября 1990 г. 
работал в отделении реанимации анестезиологом-реаниматологом.

В ноябре 1990 г. Камиль Вильданович был назначен на должность главного врача стан-
ции скорой медицинской помощи Саракташской районной больницы. С 2019 г. и по насто-
ящее время он заведует здесь отделением приёмного покоя и отделением скорой помощи. 
По совместительству является анестезиологом-реаниматологом в реанимационном отделении. 
Имеет высшую квалификационную категорию анестезиолога-реаниматолога и врача скорой 
помощи.

Камиль Шарипов имеет множество почётных грамот и благодарностей от администра-
ции районной больницы и администрации Саракташского района, дипломы президиума 
Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи, в 2020 г. на-
граждён муниципальным знаком «За заслуги перед Саракташским районом». 

Все невзгоды и радости делила и делит с Камилем Вильдановичем его супруга. Они 
выросли в одной деревне, ходили в одну школу, вместе учились. В 1982 г. Гульфия Рашитовна

1 – Шарипов Камиль Вильданович; 2 – Шарипова Гульфия Рашитовна; 3 – Шарипов Камиль Вильдано-
вич на рабочем месте.

Ильгиз Мазитович в полном объёме владел всеми видами экстренных хирургических 
вмешательств при урологической патологии, травмах конечностей, проникающих ранениях 
грудной и брюшной полостей, занимался желчной и желудочно-кишечной хирургией.

Хирург высшей квалификационной категории, Ильгиз Макаев был победителем област-
ного профессионального конкурса врачей больниц Южно-Уральской железной дороги в но-
минации «Хирургия». Он почётный донор РФ. На счету Ильгиза Мазитовича более тысячи 
операций. В каждой из них, как в бою, нужно было победить коварного, смертельно опасного 
врага. И он прекрасно справлялся с этой задачей.

СУЛЕЙМАНОВА РАХИЛЯ РАШИТОВНА

1

Родилась 8 декабря 1958 г. в селе Никитино. 
Окончила Никитинскую среднюю школу и посту-
пила в Оренбургский медицинский институт, в 
1982 г.получила специальность «Педиатрия». Рабо-
тала участковым врачом, заведовала отделением 
восстановительного лечения Оренбургской Дет-
ской городской клинической больницы, являлась 
заведующей детской поликлиникой № 3 Оренбур-
га, главным врачом Оренбургского Детского про-
тивотуберкулезного санатория. 

У Рахили Сулеймановой много специализа-
ций: педиатрия, неонтология, гастроэнтерология, 
эндокринология, фтизиатрия, организатор здра-
воохранения. Врач высшей категории с общим 
медицинским стажем 36 лет, о своей профессии 
она говорит так: «Работа врача, притом детского 
врача, – это огромная ответственность.

Каждая мама больного ребёнка смотрит на тебя, как на спасителя. Сколько нужно 
знаний, опыта, чтобы сразу и правильно поставить диагноз! Первые годы работы для меня 
были очень трудными. Я очень люблю лечить детей. С ними очень трудно и одновременно 
легко. Трудно, потому что они не могут хорошо обозначить, объяснить свою боль, а легко, так 
как они легко и быстро выздоравливают. Из-за отсутствия хронических заболеваний детский 
иммунитет реагирует быстрее».

Рахиля Рашитовна всегда большое внимание уделяла своему профессиональному росту, 
искала новые подходы в лечении и диагностике. В настоящее время она занимается иннова-
ционными оздоровительными методиками, работает в области биорезонансных технологий, 
обучалась у академика Сергея Коноплёва и у профессора Ларисы Чернецовой.

За годы службы врач Сулейманова побывала в Испании, Южной Америке, Болгарии, 
Грузии, Армении, Франции, Турции, Арабских Эмиратах и ещё 11странах мира, в 42 регио-
нах России. А в 2014 г. она работала в Сочи во время Зимних Олимпийских игр.

1 – Сулейманова Рахиля Рашитовна.

тоже окончила Оренбургский медицинский институт. С 1982 по 1990 гг. (включая интерна-
туру) она работала участковым терапевтом и по совместительству ревматологом в Кунгурской 
городской больнице Пермской области, а с 1990 по 2018 г. – участковым терапевтом в Сарак-
ташской районной больнице. Длительное время Гульфия Шарипова отвечала за оказании 
медицинской помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Она имеет благодар-
ности от руководства Кунгурской городской больницы, награждена почётными грамотами 
Саракташской больницы и администрации Саракташского района, грамотой главы района. 
С декабря 2018 г. Гульфия Рашитов на находится на заслуженном отдыхе.

Супруги Шариповы воспитали двух дочерей, а теперь участвуют в воспитании внука.
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Родился 4 марта 1959 г. в селе Никитино. В школе учился хорошо, принимал активное 
участие в жизни родного учебного заведения. Был секретарём школьной комсомольской ор-
ганизации.

Окончив школу, Халиль работал в совхозе «Колос». В 1977 г. он поступил в Оренбургский 
медицинский институт, а после его окончания получил распределение в Саракташскую цен-
тральную районную больницу, работал участковым терапевтом на станции скорой помощи.

В 1985 г. Халиль Гайсин был переведён терапевтом в Чёрноотрожскую участковую больни-
цу. В 1986 г. по направлению поехал учиться в Пермский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Рентгенолог», после его окончания работал терапевтом, рентгенологом.

Халиль Фаритович проявил себя очень ответственным работником, который постоянно повы-
шал свой профессиональный уровень, правильно ставил диагнозы, назначал эффективное лечение. 
Внимательным отношением к пациентам он завоевал у них авторитет, снискал уважение коллег.

В 1994 г. Чёрноотрожская больница на время строительства нового здания перешла в зда-
ние школы-интерната. В это время Халиль Гайсин был назначен главным врачом участковой 
больницы. Обладая хорошими организаторскими способностями, умея находить общий язык с 
руководителями разных уровней, он с успехом решал проблемы, возникающие при строительстве.

В 1999 г. Чёрноотрожская участковая больница справила новоселье. В новом современном 
здании были созданы прекрасные условия для работы персонала и оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи населению участка. Под руководством Халиля Гайсина в учреждении 
сложился высококвалифицированный коллектив, в котором каждый принимал участие и в об-
щественных делах. Все дружно облагораживали территорию больницы: сажали деревья, цветы.

Халиль Фаритович был человеком активной жизненной позиции. Он неоднократно из-
бирался депутатом сельского и районного советов. К тому же он был примерным семьянином. 
Его жена Мира Раухатовна работала в этой же больнице лаборантом. Вместе они воспитали 
двух дочерей –Аделину и Регину.

Своим самоотверженным трудом, высоким профессионализмом и добрым отношением 
к людям Халиль Гайсин оставил о себе добрую память. Похоронен он в селе Никитино.

ГАЙСИН ХАЛИЛЬ ФАРИТОВИЧ

1 2

1, 2 – Гайсин Халил Фаритович.

ГАТИАТУЛИН РАИЛЬ ГАДИЛЕВИЧ

1

Родился 1 февраля 1960 г. в Соль-Илецке. Детство 
провёл в селе Никитино, здесь в 1977 г. окончил сред-
нюю школу. С 1977 по 1983 гг. учился в Оренбургском 
медицинском институте, затем поехал работать в Мол-
давию. На базе Республиканской клинической больни-
цы прошёл интернатуру.

В 1984 г. Раиль Гатиатулин был направлен в рай-
онную больницу п.Куженер Республики Марий Эл, 
до 1988 г. заведовал там хирургическим отделением. 
После этого был переведён в Республиканскую боль-
ницу, работал в травматологическом отделении.

В 2011 г. Раиль Гадилевич назначен заведующим 
этим отделением и главным травматологом-ортопедом 
Республики Мари-Эл. Он является врачом высшей ка-
тегории.

ТУКМАНБЕТОВ РИНАТ МАРАТОВИЧ

2 3 4

Родился 28 июля 1961 г. В семье Марата Самеевича и Сафии Садреевны Тукманбетовых он 
стал первым ребёнком. В 1978 г. окончил Никитинскую среднюю школу. Вот что он вспоминает 
об этом периоде: «Первым моим учителем была Камал апай Шарипова, в нашем классе было 14 
учеников (10 мальчиков и 4 девочки), а с восьмого класса, после приезда учеников из сёл Кабан-
кино и Биктимирово, нас стало 28. Классным руководителем к окончанию школы у нас была Ра-
шида Гиниятовна Тукманбетова. С шестого класса я активно занимался спортом (лыжные гонки, 
биатлон, лёгкая атлетика, волейбол) под руководством учителя физкультуры и тренера Маннура 
Валеевича Абдульменева. Неоднократно занимал призовые места на районных соревнованиях по 
бегу,лыжным гонкам и биатлону, участвовал в областных соревнованиях в составе районной коман-
ды по бегу на дальние дистанции. Школу окончил хорошистом со средним баллом в аттестате 4,5». 

1 – Гатиатуллин Раиль Гадилевич; 2 – Родители Тукманбетов Марат Самеевич 01.02.1939 г.р., Тукманбетова 
(Гайсина) Сафия Садреевна 17.04.1939 г.р.; 3, 4 – Тукманбетов Ринат Маратович врач-онколог.
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После школы Ринат Маратович пытался поступить на физкультурный факультет Орен-
бургского педагогического института, но не поступил и в течение года работал фрезеровщи-
ком на Оренбургском машиностроительном заводе. Одновременно тренировался на базе Орен-
бургского государственного медицинского института (ОГМИ) и подружился со студентом 
второго курса Раилем Гадилевич Гатиатуллиным. По уговору тренера по лыжным гонкам, 
преподавателя кафедры физического воспитания ОГМИ В.В. Стародубцева и своего друга в 
1979 г. Ринат Маратович поступил на лечебный факультет ОГМИ.

Окончив институт, с 1985 по 1990 г. Ринат Тукманбетов по распределению работал хи-
рургом в хирургическом отделении Сорочинской ЦРБ, а пройдя клиническую ординатуру по 
хирургии при ОГМИ, в 1992 г. стал его заведующим.

В 1993 г. Ринат Маратович был назначен врачом-онкологом хирургического отделения 
Оренбургского областного клинического онкологического диспансера (ООКОД). В 2000 г. он 
уволился из ООКОД и стал хирургом в медсанчасти ООО «Газпром добыча Ямбург». Работать 
приходилось в Ямало-Ненецком автономном округе в условиях Крайнего Севера. Однако в 
2003 г. по настоятельной просьбе администрации ООКОД он вернулся в первое хирургиче-
ское отделение данного медучреждения. До 2012 г. заведовал им, затем вновь работал вра-
чом-хирургом.

В 2014 г. Ринат Тукманбетов стал заведующим стационарным отделением медсанчасти 
ООО «Газпром добыча Ямбург», при этом по совместительству продолжал работать опериру-
ющим врачом-онкологом первого хирургического отделения ООКОД. После увольнения из 
«Газпрома», с 2018 г. и по настоящее время, он является оперирующим врачом-онкологом в 
ООКОД.

В 1993 г. Ринату Маратовичу присвоена вторая квалификационная категория врача-хи-
рурга, в 1999-м – первая, в 2004 г.– высшая категория врача-онколога, а в 2012-м – высшая 
категория врача-хирурга. За заслуги в области здравоохранения Ринат Тукманбетов награж-
дён многочисленными почётными грамотами Министерства здравоохранения, а также ме-
дицинских учреждений, с которыми его связала судьба.

За время работы в Оренбургском областном онкодиспансере Тукманбетов самостоятель-
но освоил и внедрил в практику такие сложные операции, как эвисцерация органов малого 
таза (при местно-распространённых раковых опухолях), цистпростатэктомия с илеоцисто-
пластикой (при раке мочевого пузыря), радикальная простатэктомия (при раке предстатель-
ной железы). Научил этому и молодых врачей, благодаря чему в 2016 г. на базе ООКОД было 
открыто отделение онкоурологии. Такие операции до сих пор не проводятся в других медуч-
реждениях Оренбуржья.

Ринат Маратович женился в 1984 году. Его супруга Эльвира Халимовна работает вра-
чом-офтальмологом. В прекрасной семье Тукманбетовых выросли дочь Эльвина и сын Эль-
дар, а сейчас растут и внуки.

ВОЕНВРАЧ ТАНАЛИН

1 2

Зуфар  Равкатович Таналин родился в 1964 г. в селе Никитино. С самого детства он меч-
тал стать врачом. Ему очень нравились фильмы про Великую Отечественную войну, где под 
бомбёжками военные врачи ценой собственной жизни спасали от смерти солдат. Если кто-то 
из родителей болел, Зуфар всегда говорил: «Вот вырасту, стану врачом и всех вас вылечу». С 
возрастом это стремление не исчезло, а лишь окрепло.

Окончив Никитинскую среднюю школу и отслужив в рядах Советской Армии, в 1984 г. 
парень поступил в Оренбургский государственный медицинский институт. В 1988 г. перевёл-
ся в Куйбышевский медицинский институт на военно-медицинский факультет и в 1991 г. его 
окончил. Детская мечта осуществилась!

От воинского звания лейтенанта, которое Таналину было присвоено по окончании уче-
бы, он дослужился до звания подполковника медицинской службы (оно было присвоеноему 
в 2007 г).

С 1991 по 1995 г. Зуфар Равкатович занимал должность начальника медицинской служ-
бы – начальника медицинского пункта при военно-строительном отряде управления инже-
нерных работ. В 1995 г. он возглавил медпункт мотострелкового полка 27 гв. мотострелковой 
дивизии Приволжского военного округа, в 1998 г. – рентгеновский кабинет отдельного меди-
цинского батальона вышеназванного округа, затем был начальником рентгеновского отделе-
ния в военном госпитале.

С августа 1991 г. по 24 февраля 1992 г. Зуфар Таналин проходил службу на территории 
Азербайджанской ССР, с 5 февраля 1996 г. по 29 августа 1996 г. выполнял служебные обязан-
ности в зоне грузино-абхазского конфликта.

В общей сложности в Вооружённых Силах РФ врач Таналин прослужил 25 лет. Он име-
ет медали «За безупречную службу» трёх степеней, множество других наград.

После отставки местом жительства для себя Зуфар Равкатович выбрал город Казань. В 
настоящее время он работает в Зеленодольской центральной районной больнице врачом-рент-
генологом.

1 – Таналин Зуфар Равкатович во время учебы в мед. иституте; 2 – Таналин Зуфар Равкатович.
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МУСАЛОВА РАИСА ФАТЫХОВНА

1

В городе Оренбурге её знают как первоклассного 
акушера-гинеколога. И неудивительно, ведь многим Ра-
иса Фатыховна подарила долгожданное счастье мате-
ринства. Сегодня она успевает руководить коллективом 
собственного медицинского центра, дежурить в отделе-
нии, учить преемников писать статьи в медицинские 
журналы. 

Вот что Раиса Мусалова рассказывает о себе: «В ме-
дицину я пошла по стопам родителей: весь наш дом был 
пропитан «врачебной атмосферой». Мой папа, Фатых Хус-
нутдинович Мусалов, был ведущим хирургом в первой го-
родской больнице Оренбурга, защитил диссертацию по 
сельскохозяйственным травмам, преподавал в медицин-
ской академии. Он научил меня полагаться не на случай

или чьё-то мнение, а только на собственные глаза и собственное чутьё врача. Однажды эта 
моя дотошность спасла жизнь женщине. Она потом долго благодарила меня, а я всегда дума-
ла, что благодарить она должна моего отца. Теперь я и дочери, и всем подчинённым внушаю, 
чтобы не полагались на авось и не пренебрегали мелочами.

В нас с сестрой папа видел последователей. Нелли тоже пошла по медицинской сте-
зе, она пульмонолог-иммунолог. Наши дети продолжили династию врачей. Для кого-то это 
приземлённая профессия, связанная с кровью и болью, но для меня медицина всегда была 
сопряжена с романтикой, как для некоторых космонавтика.

В институте я была отличницей, и передо мной были открыты практически все двери. 
Когда я выбрала направление акушерства и гинекологии, папа меня отговаривал, ссылаясь 
на то, что это самое сложное направление в хирургии. Первые два-три года я ещё сомневалась, 
но потом убедилась, что это моё.

Кто-то помнит свои первые победы, а у меня в памяти осталась первая неудача. Это был 
1978 год, я тогда училась на шестом курсе и в качестве акушерки принимала роды в первом 
городском роддоме. Роды проходили тяжело, с глубоким разрывом, и, косвенно чувствуя свою 
вину, я не отходила от женщины все пять дней, пока она лежала у нас. Несколько лет спу-
стя мы встретились с ней на приёме, и она тоже меня узнала, напомнила про разрыв второй 
степени… Ещё я хорошо помню свою первую самостоятельную операцию. Спасибо всем учите-
лям, которые поверили в меня и доверили тогда оперировать! 

Свои существенные победы отношу уже к тому времени, когда меня назначили заведую-
щей отделением преждевременных родов. С первых же часов я поняла, насколько непростые 
у меня пациентки. Когда у одной женщины на 28-й неделе отходили воды, и она собралась 
рожать, мне пришлось убеждать её применить новые технологии и продлить беременность 
хотя бы на пару недель, чтобы лёгкие ребёнка успели дозреть, чтобы его можно было выхо-
дить. Я хорошо помню её скептический, даже агрессивный настрой ко мне. Но потом, когда 
моя пациентка родила здорового малыша, я ещё несколько лет получала от неё поздравитель-
ные открытки.

1 – Мусалова Раиса Фатыховна.

Я никогда не считала, скольким малышам помогла появиться на свет. Через руки аку-
шеров идёт поток пациентов. А запоминаем мы только самые тяжёлые случаи. С годами 
меняется эмоциональное восприятие. Но запах пелёнок, роддома, грудных детей настолько 
глубоко проникает в душу, что без этого себя уже не представляешь. Я поняла это, когда ухо-
дила работать в гинекологию. В роддоме всё пропитано жизнью, радостью, надеждами на 
будущее. А врач, он переживает те же чувства, что мама и ребёнок, у него так же замирает 
сердце, если что-то идёт не так, и он не меньше мамы радуется рождению малыша. Крик ре-
бёнка, этот финальный восклицательный знак, во сто крат превыше всех профессиональных 
волнений и страхов.

Постоянный стресс, эмоциональное напряжение, дежурства – это отражается, конечно, 
и на семье. Сейчас у нас внук, как переходящее знамя. Всё время созваниваемся с дочерью и 
зятем, по очереди забираем его из школы, отвозим на кружки. Чтобы всё успевать, я в начале 
месяца пишу себе дела в ежедневнике, затем ещё в течение каждой недели, а по утрам состав-
ляю список неотложных дел.

Психологи говорят, если что-то из списка не успеваешь, это может вызвать психологи-
ческий сбой. Но при моём ритме иначе нельзя. Приходится откладывать многое из того, что 
любишь, на потом, поскольку всё одновременно охватить невозможно. У меня был домик в 
деревне, доставшийся от родителей, где мы вместе с отцом разбивали яблоневый сад. При-
шлось его продать: совершенно не хватало времени ухаживать. Очень люблю путешествовать, 
но уже два года остаюсь практически без отпуска. Предпочитаю активный отдых, рафтинг, 
экскурсионные поездки, но последнее время выезжаю только на семинары и конференции. 
Обожаю готовить, особенно печь пироги, но сейчас и на это нет времени – даже на праздники 
приходится, к сожалению, заказывать уже готовое.

У меня нет никаких финансовых поддержек, нет спонсоров. Даже то, что папа был 
известным врачом, часто играло против меня. Чтобы сломать стереотип папиной дочки, мне 
всегда приходилось доказывать, что я «рабочая лошадка» и своё имя в акушерстве сделала 
сама. Секрет моего успеха – это трудоспособность и добросовестность. И свой медицинский 
центр я открыла сама, с нуля, взяв кредиты. И первые пациенты для нас были на вес золота. 
Сейчас мы растём, развиваемся, недостатка в пациентах нет, но я до сих пор лишней копей-
ки не потрачу на себя: всё вкладываю в развитие.

Если помечтать, что я вдруг выиграла миллион, то приобрела бы высокотехнологичное 
оборудование для центра. Ну, а реальная моя мечта, как и у любой женщины, – чтобы дети, 
внук, все близкие были здоровы, чтобы продолжили моё дело. Хочется и самой как можно 
дольше оставаться востребованной, сохранять ясность ума.

В людях я больше всего ценю обязательность, честность, открытость, умение подставить 
плечо в трудный момент. В профессиональной деятельности и в женском обаянии для меня 
идеалом является первый главврач перинатального центра Екатерина Григорьевна Шапиро, 
которой многие женщины обязаны жизнью и счастливым материнством. Если говорить о 
знаменитостях, то мне всегда нравилась Маргарет Тэтчер.

Всем я желаю здоровья, потому что знаю, насколько от этого зависит здоровье будущих 
поколений. Желаю претворения в жизнь всех амбиций, и в семье, и на работе, от души желаю 
счастья и удачи».
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ГЛАВА 6. КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ СУДЕБ

ГУТОВ АХМАДУЛЛА ГАФУРОВИЧ

1

Родился 13 марта 1897 г. в селе Никитино. Начальное 
духовное образование дали  родители дома, затем учился в 
медресе «Хусаиния» города Оренбурга, по окончании кото-
рого здесь же преподавал.

Далее Ахмадулла Гутов окончил педагогический 
техникум в Оренбурге, работал учителем татарского язы-
ка и литературы в Никитинской средней школе. В 1928 
г. он стал первым директором Кульчумовской начальной 
школы. Проработал в ней до 1937 г., оставив о себе добрую 
память среди жителей села. В этом же году был переведён 
директором Кугарчинской средней школы Кугарчинско-
го района Республики Башкортостан.

В начале Великой Отечественной войны Ахмадуллу
Гафуровича призвали в РККА, но через некоторое время отозвали, вернув на должность директо-
ра школы. В 1945 г. Гутов вернулся в родное Никитино, преподавал татарский язык и литерату-
ру в школе. Заочно окончил филологический факультет Казанского педагогического института.

Ахмадулла Гафурович всегда принимал активное участие в общественной жизни села, 
часто выступал с лекциями перед земляками. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
апреле 1949 г. он награждён орденом Ленина.

Ахмадулла Гутов воспитал троих детей. Сын Рафкат Ахмадуллович – ветеран Великой От-
ечественной войны, учитель географии и биологии в селе Имангулово Октябрьского района 
Оренбургской области. Дочь Ляля Ахмадулловна – экономист, жила и работала в Санкт-Петер-
бурге. Младший сын Роберт Ахмадуллович – инженер-металлург, жил и работал в Новотроицке.

В 1957 г. Ахмадулла Гафурович вышел на заслуженный отдых. Последние годы жил в 
Новотроицке. После продолжительной болезни умер в июне 1970 г.

СУЛЮКМАНОВ АЛЬБЕРТ ЮСУПОВИЧ

Я, Альберт Юсупович Сулюкманов, родился 19 августа 1939 года в селе Никитино. Мой 
отец Юсуп Исмагилович Сулюкманов был трактористом, мать Галия Хабибулловна Мурат-
шина – домохозяйкой.

В первые же дни Великой Отечественной войны отец вместе с другими односельчанами 
ушёл на фронт. Последнее письмо от него пришло осенью 1941 года, а вскоре последовало изве-
щение о том, что он пропал без вести, как и тысячи других бойцов, отдавших жизнь за Родину.

Забота о детях полностью легла на плечи матерей. На долю детей войны выпала тяжёлая 
участь. Не хватало хлеба, одежды, дров для обогрева домов. Мы собирались по нескольку человек 
и шли на поля: собирали оставшиеся хлебные колоски и картошку, ловили сусликов. Из семян 
лебеды наши матери пекли лепёшки, чтобы хоть как-то утолить голод, варили суп-болтушку из 
ржаной муки. Мы с мамой жили то в одной землянке, то в другой, ведь своего дома у нас не было.

1 – Гутов Ахмадулла Гафурович. 1 – Почетный строитель Российской Федерации Сулюкманов Альберт Юсупович.

В 1947 году я пошёл в школу, в первый 
класс. Но зимой пришлось прервать учёбу, 
так как у меня не было валенок и тёплой 
одежды. Продолжить обучение я смог 
только на следующий год.

В 1949 году мама повторно вышла за-
муж и уехала с отчимом в село Коммуна, 
что недалеко от села Гавриловка, а меня 
оставила у бабушки. Летом она забирала 
меня к себе. Отчим постоянно менял ме-
сто жительства в поисках работы. Он был 
хорошим плотником. Жили они и в Со-
ветском, и в Саракташе. В 1952 году верну-
лись в Никитино, а в 1954-м, наконец-то, 
построили свой небольшой первый дом. 
В его строительстве я тоже принимал уча-
стие. С этого времени началась моя трудо-
вая жизнь.

Отчим устроился на работу в пухартель, но его обязанности вместо него выполнял 
я. Два раза в месяц ездил  на лошади в село Булгаково за готовыми платками, потом в 4 
часа утра отвозил их вместе с работницей пухартели на дачный поезд, а вечером встре-
чал. Чтобы заработать на хлеб, мы нанимались на любую работу. Во время строительства 
коровника месили глину и мазали стены, занимались заготовкой сена для лошадей пу-
хартели и для себя.

Отчим возил меня с собой на лесозаготовки. Мы валили деревья, а потом пилили их на 
двухметровые брёвна и складировали. Это надо было делать и зимой, и летом. Особенно тяже-
ло было зимой, ведь бревна нужно было катить по глубокому снегу. А пилить приходилось сы-
рую осину диаметром по 30-50 см. Всё это делалось ручной пилой. Также вручную мы заготав-
ливали доски, перепиливая брёвна вдоль по всей длине. Однажды даже пришлось сплавлять 
лес от села Никитино до Изяк-Никитино. За эту работу мы получили по два мешка сахара.

В 1957 году мы с отчимом построили второй дом (сейчас он стоит на улице Сакмарской, 
14), а первый продали соседям. Одним словом, моё детство было тяжёлое, трудовое. Но я бла-
годарен отчиму за то, что он привил мне любовь к труду.

В 1958 году, после окончания школы, я уехал в Орск и устроился учеником столяра-ста-
ночника на комбинат производственных предприятий. Жил в общежитии. Там же, в Орске, 
прошёл курсы водителей, получил права шофера-профессионала. Год проработал и в 1959 году 
уехал в Магнитогорск. Устроился на Магнитогорский металлургический комбинат, в мебель-
ный цех столяром-мебельщикам. В 1960 году поступил в строительный техникум, на вечернее 
отделение, а осенью того же года меня призвали в армию. 

Прослужив три года в Белоруссии, я демобилизовался в конце июля 1963 года, а в августе 
поступил в Магнитогорский горно-металлургический институт, на строительный факультет, по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». После третьего курса в составе 
стройотряда строил здание птицефабрики под Магнитогорском, приобретая навыки профессии. 

1
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В 1968 году, окончив институт и получив диплом инженера-строителя, я по распределению 
был направлен в Оренбург, в строительное управление № 3 треста «Оренбургжилстрой», на долж-
ность строймастера. В это время началось строительство крупнопанельных домов. Сначала мы 
возводили пятиэтажки, а потом и девятиэтажки. Основными нашими заказчиками были 
машзавод, Оренбургский комбинат шёлковых тканей, аппаратный завод, а впоследствии 
крупнейшим заказчиком стал газзавод.

Дома росли, как грибы. Детали выпускали два крупнопанельных завода. Своими сила-
ми строители не справлялись, к отделке домов привлекались рабочие со всех предприятий 
города. Трудились до 2000 человек. Один дом с нуля и«под ключ» возводили за три месяца.

Такими ударными темпами работала вся страна. Росли дома, а вместе с ними подни-
мался и я по служебной лестнице. Сначала был мастером, потом прорабом, начальником 
участка, заместителем начальника управления, главным инженером, начальником строи-
тельного управления. Когда произошло объединение стройуправления с крупнопанельным 
заводом № 2, образовался промышленно-строительный поток № 2. На общем собрании боль-
шинством голосов меня избрали его руководителем. В какую бы часть Оренбурга вы сегодня 
ни попали, везде увидите высотные дома, построенные нашим коллективом.

В 2004 году я ушёл на заслуженный отдых, но в меру сил тружусь до сих пор, и дома, и 
на даче, так как без труда не мыслю своей жизни. Мой многолетний труд оценен медалью «За 
трудовую доблесть» (награждён в 1979 году), медалью «Ветеран труда» (1986 год), а в 1993 году 
мне присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Все мои достижения 
уходят корнями в далёкое школьное прошлое, к учителям Никитинской средней школы. 
Не жалея сил и энергии, они учили нас грамоте, воспитывали в нас порядочность, доброту 
и трудолюбие. Благодаря полученным знаниям целая плеяда наших выпускников смогла 
поступить и успешно окончить высшие учебные заведения, а впоследствии прославить школу 
своими успехами. В их числе учителя, врачи, агрономы, зоотехники, ветеринары, майоры, 
полковники и даже генералы, офицеры-подводники, строители.

Особо хочу отметить моих бывших учителей. Хайри абый Сагитов – директор шко-
лы, отличный хозяйственник, Латып Ахметгарифович Ибрагимов – завуч, учитель физики, 
Наиль Хакимович Мамин – классный руководитель, учитель истории, Фатима апай Ибатул-
лина – учитель русского языка, Ибят абый Таналин – учитель математики, Бадруш апай Та-
налина – учитель татарского языка, Вильдан абый Шарипов – учитель биологии, Гафия апай 
Макаева – учитель математики, Юнус Исмагилович Сулюманов (мой дядя) – учитель русско-
го языка и литературы, Искандар абый Маметов – учитель географии, Равкат Нигматович 
Таналин – учитель физкультуры, Буляк апай Шарафутдинова – учитель русского языка, Ба-
талова Гыйффат – учитель немецкого языка, Мазит Фазылович Макаев – учитель начальных 
классов. Всем им и остальным педагогам огромная благодарность за самоотверженный труд.

Расскажу немного о своей семье. Женился в 1971 году, у нас три замечательные дочери. 
Все трое получили высшее образование. Сейчас у нас очень большая, дружная семья. Дочери 
подарили нам четырёх внуков и долгожданную внучку. Один из внуков пошёл по моим сто-
пам, учится в ОГУ на строительном факультете. Мы часто собираемся все вместе, а в трудную 
минуту обязательно приходим друг другу на помощь.

С уважением, Альберт Юсупович Сулюкманов. 
Февраль 2016 г.

БАКИЕВ МАРС ХАСАНОВИЧ

1 2

1 – Бакиев Марс Хасанович; 2 – Марс Хасанович за работой.

Родился 1 октября 1948 г. в деревне Биктимирово. Детство и юность провёл в селе Ники-
тино. В 1966 году в Никитинской школе был самый многочисленный выпуск: вместе с Бакие-
вым это учебное заведение окончило 63 ученика из трёх классов. Марс получил золотую медаль.

После окончания школы парень поступил в Куйбышевский политехнический институт 
на инженерно-технологический факультет. Большое влияние на выбор вуза и специальности 
оказал его старший брат Марсель: он учился в этом институте по специальности «Электрон-
но-вычислительные машины».

В годы институтской учёбы Марс Бакиев увлекался высшей математикой, сопроматом, 
решением дифференциалов и интегралов, задач по сопротивлению материалов. Многим дру-
зьям он помогал писать курсовые работы по предмету «Сопротивление материалов», который 
считается одним из самых сложных.

Окончив институт по специальности «Радиотехнические устройства», в 1972 г. Марс 
Хасанович получил распределение на Казанский завод точного машиностроения – одно из 
крупнейших предприятий в своей отрасли.

Назначили вчерашнего студента мастером радиосборочного цеха на самый отстающий 
участок. Здесь работало 45 человек, из которых 39 – женщины. Пришлось многое сделать для 
совершенствования приёмов работы, внедрения передовых методов организации труда.

Менее чем за год Бакиев стал старшим мастером. Благодаря его усилиям по внедрению 
бригадной формы организации труда и конвейерного монтажа блоков бригадир ранее отстаю-
щего участка Раиса Осипова стала лауреатом Государственной премии СССР, а Марс Хасано-
вич был награжден Почётной грамотой Министерства машиностроения СССР с присвоением 
звания «Лучший мастер Министерства машиностроения СССР».

Впоследствии Бакиева назначили заместителем начальника радиосборочного цеха, а 
затем и начальником. В те годы численность работающих в цехе достигала 1000 человек 
(только инженерно-технических работников было 86). Цех постоянно был в числе победите-
лей социалистического соревнования. А Марс Хасанович неустанно трудился в направлении 
повышения заработной платы своих работников. Это было очень важно: люди видели, что о 
них заботятся, и поэтому могли горы свернуть для выполнения поставленных задач.
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За годы работы Бакиева на заводе точного машиностроения предприятием было освое-
но и поставлено в армию несколько десятков новых видов вооружения. Этого требовала часто 
меняющаяся военно-политическая обстановка в мире. Постоянно шла работа над повыше-
нием качества изделий. Впервые за одиннадцатую пятилетку Марс Хасанович был признан 
отличником изобретательства и рационализации Республики Татарстан с вручением нагруд-
ного знака и крупной денежной премии. Экономический эффект от его внедрённых рацио-
нализаторских предложений составил более 27 тыс. рублей (на эту сумму в то время можно 
было купить более пяти легковых автомобилей «Жигули»). 

В 1989 г. судьба вернула Марса Бакиева в родную Оренбургскую область. Он возглавил радиос-
борочный цех аппаратного завода. Здесь также было освоено производство ряда новых типов воору-
жения, которые и сегодня стоят на вооружении нашей армии, а также поставляются на экспорт.

В течение одного года являлся Марс Хасанович начальником гальванического произ-
водства. Благодаря его умелому руководству через два месяца цех начал функционировать чёт-
ко, как часы. Работники говорили, что впервые в истории завода «почувствовали себя людь-
ми». Поэтому в 1993 г. кандидатура Бакиева рассматривалась в качестве главного инженера 
аппаратного завода. 

Одновременно Марсу Хасановичу поступило предложение от администрации Оренбург-
ской области о работе в управлении международных и внешнеэкономических связей. Проа-
нализировав ситуацию, он принял второе предложение. Бакиев стал экономистом и отвечал 
за привлечение в наш регион иностранных инвестиций. С командировками посетил ряд 
зарубежных стран.

Нашему земляку пришлось самостоятельно изучать экономические процессы и их 
законодательно-нормативные основы. Сегодняшняя законодательно-нормативная база 
инвестиционной деятельности Оренбуржья – это результат и его работы в правительстве 
области. Марс Хасанович был начальником отдела иностранных инвестиций, предсе-
дателем регионального комитета экономической политики, заместителем начальника 
управления международных и внешнеэкономических связей, около десяти лет возглавлял 
областную экспертную группу по оценке эффективности инвестиционных проектов, яв-
лялся секретарём инвестиционного совета области. Он стал известным на всё Оренбуржье 
экономистом.

Марс Бакиев обладает не только деловыми качествами – он отзывчивый, добрый, дели-
катный, широко образованный человек с разносторонними интересами. Любит свою малую 
родину – село Никитино, является членом Саракташского землячества со дня его основания. 
В 1994 г. Марс Хасанович помог Чёрноотрожскому сельсовету решить вопрос с финансиро-
ванием укрепления берега Сакмары. Это была настоящая беда: три никитинские улицы на 
глазах одного поколения сельчан были снесены рекой.

В 1972 г. Бакиев женился на своей землячке – учительнице Ляле Ришатовне Хисамут-
диновой. Они счастливо живут вот уже почти полвека, воспитали двух сыновей, Марселя и 
Рустама, радуются успехам детей и внуков.

Марс Хасанович удостоен высшей награды нашего региона – Почётной грамотой Орен-
бургской области, а также почётными грамотами управления международных и внешнеэко-
номических связей, областных министерств сельского хозяйства и экономического развития 
и торговли. Он ударник социалистического соревнования в 11-й пятилетке, ветеран труда 
федерального значения.

ГЕНЕРАЛ
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Быть хорошим военным – целое искусство, ведь для этого нужно обладать рядом ка-
честв, которые присущи не каждому человеку. Прежде всего это целеустремленность, вера в 
собственные силы, напористость, терпеливость, бесконечно крепкая сила воли и, конечно, 
талант. Не стоит забывать и о физической подготовке. Безусловно, таким человеком является 
генерал, о котором сейчас пойдёт речь.

Виль Вильданович Шарипов родился 28 мая в 1947 г. в селе Никитино. Рос в нелёгкое 
послевоенное время, был мальчиком общительным и весёлым, в учёбе показывал отличные 
знания, принимал активное участие в общественных мероприятиях, в военно-спортивной 
игре «Зарница», в художественной самодеятельности, играл в самодеятельном театре, любил 
ходить в лес, ловить рыбу, косить сено, с шести лет катался на лодках.

Его отец всю жизнь мечтал, чтобы сын стал военным, так как считал, что именно ар-
мия делает мужчину мужчиной. И Виль оправдал его ожидания. В 1965 г., окончив школу 
с серебряной медалью, он поступил в Саратовское высшее командно-инженерное училище, 
окончил его с отличием. Во время учебы заведовал Ленинской комнатой. Получал стипендию 
и часть денег отсылал родителям.

За целеустремлённость, физическую развитость, доброту и смелость Виля Шарипова 
всегда уважали, будь то одноклассники или курсанты, преподаватели или сослуживцы. Мар-
сель Бакиев говорил, что его друг родился военным. Однажды, будучи курсантом и приехав 
домой в Никитино, Виль пошёл на берег Сакмары и увидел, что тонет Мазит Мазитов. Не 
раздумывая ни одной секунды, он бросился в воду и спас мальчика.

В 1970–1978 гг. Виль Вильданович служил в Среднеазиатском военном округе, получил 
звание майора, в 1978–1980 гг. учился в Ленинградской Военно-артиллерийской академии 
имени Калинина и в 1980 г. был назначен офицером Одесского военного округа. С 1984 по 
1986 гг. он начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 32-го армейского округа 
в Симферополе, с 1986 по 1988 гг. – начальник службы Военно-артиллерийского вооружения 
25-го армейского округа в Петропавловске-Камчатском, с 1988 по 1991 гг. – начальник службы 
ракетно-артиллерийского вооружения 51-й общевойсковой армии в Южно-Сахалинске. 

1 – Шарипов Виль Вильданович; 2 – Шарипов Виль Вильданович, с Никитино; 3 – Встреча с учащимися 
родной школы. 2009 г.
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В сентябре 1991 г. Виль Шарипов стал заместителем начальника ракетно-артиллерий-
ского вооружения Одесского военного округа, а в 1993 г. – его начальником. С 1993 по 2000 гг. 
он возглавлял службу ракетно-артиллерийского вооружения Южного оперативного командо-
вания ВС Украины. 

В январе 2000 г. Виль Вильданович ушёл в отставку в звании генерал-майора, до 2006 
года был старшим научным сотрудником НИИ боевого применения сухопутных войск ВС 
Украины, после чего находится на заслуженном отдыхе. Приезжая на малую родину,   Виль 
Вильданович был частым гостем в родной школе. 

У Виля Шарипова была благополучная семья. Все особенности армейской жизни разде-
ляли с ним его супруга Нурания Назиповна и двое детей. Дочь Ильнара родилась в 1970 году, 
замужем, живёт в Одессе, является старшим техником-метеорологом. Сын Марат, родивший-
ся в 1974 году, последовал примеру отца и стал военным. Он окончил Одесское артиллерий-
ское командное училище, был старшим помощником начальника отдела хранения базового 
вооружения в городе Вознесенске Николаевской области (Украина).

Виль Вильданович Шарипов умер 16 декабря 2012 г. на своей малой родине. Похоронен 
в селе Никитино. Память о генерале навсегда останется в сердцах односельчан.

ХАЛНИЯЗОВ АКЫМГАЛЕЙ САРСЕНОВИЧ

1 2

Родился 10 марта 1950 г. в хуторе Урняк Саракташского района, был четвёртым ребён-
ком в семье колхозника. В 1957 г. пошёл в Урняковскую начальную школу, в 1967-м году окон-
чил Никитинскую среднюю школу.

Трудовой путь Акымгалей начал пионервожатым в школе. В ноябре 1968 г. комсомо-
лец-активист был приглашён в Саракташский районный народный суд на должность су-
дебного исполнителя. В 1969 г. Акымгалей Сарсенович поступил во Всесоюзный заочный 
юридический институт в Самаре, в 1973-м проходил стажировку в прокуратуре Саракташско-
го района. В 1974 г. он получил диплом юриста и был направлен в Акбулакский район на 
должность помощника прокурора.

1 – Халниязов Акымгалей Сарсенович; 2 – Церемония награждения. Благодарственное письмо от Черно-
отрожского сельсовета.

За примерное исполнение служебного долга Халниязов был награждён почётной грамо-
той генерального прокурора СССР, а в 1980 г. назначен на должность заместителя Гайского 
межрайонного прокурора. В 1985 г. он стал прокурором Акбулакского района, в 1989-м возгла-
вил прокуратуру города Гая и Гайского района, а в 2001-м занял должность Оренбургского 
природоохранного межрайонного прокурора. 

Его имя занесено в Книгу почёта Оренбургской области. Акымгалей Халниязов на-
граждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». Он 
старший советник юстиции. За 40-летнюю добросовестную службу Акымгалею Сарсеновичу 
присвоено звание «Ветеран труда».

МАКАЕВ РАФИК САГИТОВИЧ

2 3

1

1 – Макаев Рафик Сагитович на побывке в родном селе; 2 – Макаев Рафик Сагитович; 3 – Памятный знак, 
установленный Макаевым Рафиком Сагитовичем на территории с. Никитино. 2020 г.
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Родился 5 января 1952 г. в селе Никитино. Во время учёбы в Никитинской средней шко-
ле был активным общественником: выпускал стенгазеты, защищал честь родного учебного 
заведения на спартакиадах, олимпиадах районного масштаба. За активное участие в уборке 
урожая 1968 г. Макаев был награждён грамотой Саракташского райкома ВЛКСМ, в том же 
году за участие в охоте на лис получил знак «Турист СССР». В 1969 г. Рафик окончил школу, 
имея в аттестате только одну четвёрку.

В 1968 г. Рафик Сагитович поступил в Куйбышевский авиационный институт на ради-
отехнический факультет. В годы учёбы был секретарём комсомольской организации группы, 
активно участвовал в студенческих стройотрядах, добровольной народной дружине факульте-
та. На третьем курсе был назначен командиром добровольной народной дружины и оператив-
ной группы радиотехнического факультета. Неоднократно поощрялся грамотами райкома 
КПСС и ценными подарками.

Военная кафедра института готовила офицеров для службы в командно-измерительных 
пунктах страны и в Ракетных войсках стратегического назначения. В мае 1974 г., после лагер-
ных сборов, принятия военной клятвы и сдачи государственных экзаменов, Рафику Макаеву 
было присвоено первичное воинское звание лейтенанта.

В марте 1975 г. Макаев был призван в ряды ВС СССР и направлен служить в должности 
инженера отделения в воинскую часть 14058 города Енисейска Красноярского края. В 1977 
г. он вступил в ряды КПСС, в 1980-м переведён для дальнейшей службы на полуостров Кам-
чатка – в часть 14086 на должность старшего инженера отделения. Это самый отдалённый 
и одновременно самый ответственный командно-измерительный комплекс на карте СССР, 
особенно в управлении пилотируемыми космическими аппаратами.

На Камчатке Рафик Сагитович служил в отделе по управлению космическим аппаратом 
«Молния-1», предназначеннымдля обеспечения стратегической связи Генерального штаба Во-
оружённых Сил СССР, телевидения в районах Сибири, а такжев отделении по управлению 
орбитальным комплексом «Мир» с космонавтами на борту, являлся начальником отделения 
телеметрии и радиоконтроля орбиты.

Через шесть лет службы на Камчатке Рафик Макаев был переведён в центр управления 
полётами космических аппаратов военного назначения. Участвовал в лётно-конструкторских 
испытаниях трёх типов аппаратов нового поколения, которые в дальнейшем получили боевое 
применение.

Рафик Сагитович награждён многими ведомственными медалями Минобороны СССР, 
командования ВКС, Федерации космонавтики и ветеранского движения КПРФ. В 1991 году 
он с отличием окончил университет марксизма-ленинизма.

Перед увольнением в запас наш земляк прошёл 6-месячную переподготовку в институте 
статистики и информации по специальности «Менеджер малого и среднего предпринима-
тельства», после увольнения 15 лет работал в охранном бизнесе – сначала инженером, затем 
генеральным директором ЧОП «Закон Лтд». С 2007 года он являлся учредителем ЧОП «Га-
рант-к» в городе Клин Московской области.

В настоящее время Рафик Макаев находится на заслуженном отдыхе и ведёт большую 
общественную работу в родном селе. В Никитинской школе он помог оборудовать класс род-
ного языка телевизором и видеомагнитофоном с дисками, выделил средства на оформление 
стендов в кабинете ОБЖ. Ежегодно к вечерам встречи выпускников Рафик Сагитович оказы-
вает школе материальную помощь, выделяет деньги на покупку красок для ремонта классов. 

Активное участие принял он в мероприятиях по случаю 275-летия села Никитино и 200-ле-
тия сельской мечети. 

Оказал большую помощь в оформлении стенда  «Себе бессмертие обрели», посвящённого 
ветеранам Великой Отечественной войны села Никитино.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Рафик Сагитович вырастил рас-
саду каштанов, организовал посадку Аллеи Победы на территории Никитинского Дома куль-
туры. По его эскизам племянник Раиль Рафаэльевич Кадыров изготовил памятный знак,  
установленный на сельском кладбище, в  память об односельчанах -  жертвах голодных воен-
ных лет в тылу.

А 8 мая вместе со школьниками села, Рафик Сагитович организовал поздравление вдов 
ветеранов, тружеников тыла, закупив продовольственные наборы.

Мир держится вот на таких неравнодушных, отзывчивых людях, как Рафик Сагитович 
Макаев, людях, всегда готовых прийти на помощь.

БУКАШЕВ ФАРИХ АБДУЛОВИЧ

1 2

Родился 1 января 1944.  Детские годы выпали на тяжелые военные и послевоенные годы. 
В семье было трое детей, которых воспитывала в одиночку их мама – Хамида апай.  Фарих 
Абдулович окончил Никитинскую школу, после служил в рядах СА.

Фарит Абдулович прожил жизнь, полную невероятных событий. После школы он хотел 
поступить в политехнический институт. В 1965 году Фариха Абдуловича призвали на службу 
в ряды Советской Армии. Служил на Тихоокеанском флоте, после армии остался служить по 
контракту.  У него возникло  желание стать храбрым морским офицером. Он поступил в во-
енное училище г. Владивостока. Позже экстерном окончил военную академию. Так началась 
продолжительная служба на подводной лодке. Служил  командиром подводной лодки, затем 
служил на крейсере. Преподавал в военном училище. Служил во Владивостоке, Хабаровске, 
Находке.

Фарих Абдулович всегда очень ответственно относился к своей работе, имеет множество 
наград за безупречную службу.  Он очень любил свою профессию, и  профессия морского офи-
цера до конца его дней была частью его жизни.  

1 – Букашев Фарих Абдулович; 2 – Букашев Фарих Абдулович слева с сослуживцем.
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ТАВТИЛЕВ РАФАЭЛЬ ХАСБИУЛЛОВИЧ

1

Родился 1 января 1968 г. в семье Хасбиул-
лы Саитгареевича и Розы Мударисовны Тав-
тилевых. В школе хорошо учился, активно 
участвовал во всех мероприятиях, спортивных 
соревнованиях.

В 1985 г. Рафаэль поступил в Житомирское 
Высшее военное училище радиоэлектроники 
им. Ленинского комсомола. Окончив его, с 1990 
по 1993 г. служил в Вооружённых силах. Службу 
нёс в городе Балхаш-9 на отдельном радиотехни-
ческом узле в должностях инженерного состава.

С 1993 г. Тавтилев служил в отделе воен-
ной контрразведки на должностях оператив-
ного состава, в 1995-м перешёл в органы нало-
говой полиции. Сначала он служил в отделе 
собственной безопасности, потом был назначен

на должность начальника Кувандыкского межрайонного отдела Управления федераль-
ной службы налоговой полиции по Оренбургской области. В 2003 г. в связи с реорганиза-
цией органов налоговой полиции Рафаэль Хасбиуллович переведён на службу в Федераль-
ную службу по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Сначала занимал должность начальника Кувандыкского межрайонного отдела УФСКН 
России по Оренбургской области, потом – начальника оперативной службы, а с 2009 г. – 
заместителя начальника УФСКН России по Оренбургской области. Является полковни-
ком полиции.

В 2006 г. Рафаэль Тавтилев заочно окончил Московскую государственную юридиче-
скую академию им. Кутафина. В 2015 г. по выслуге лет уволился из органов госнаркокон-
троля. Женат. Имеет двоих детей.

За время работы в правоохранительных органах Рафаэль Хасбиуллович зарекомен-
довал себя как энергичный, волевой, профессионально подготовленный руководитель, 
честный и добросовестный офицер. Непосредственное участие принимал он в становле-
нии деятельности УФСКН России по Оренбургской области. Под его руководством опера-
тивными подразделениями Управления ежегодно выявлялось более 1000 преступлений. 
Полковник полиции Тавтилев всегда принимал верные управленческие решения, способ-
ствующие выполнению поставленных перед его коллегами задач.

Рафаэль Хасбиуллович неоднократно поощрялся руководством ФСКН России. Он 
награждён нагрудным знаком «За службу в налоговой полиции» III степени, медалями 
«За отличие в службе в органах наркоконтроля» трёх степеней, имеет медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени.

1 – Тавтилев Рафаэль Хасбиуллович. Полковник полиции.

ГЛАВА 7. УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

МАКАЕВ НАБИУЛЛА ИБЯТУЛЛОВИЧ 

Уже почти триста лет продолжается поиск универсального способа разрешения проти-
воречий между государствами, нациями, народностями без вооруженного насилия. Но по-
литические декларации, договоры, конвенции, переговоры о разоружении, об ограничении 
некоторых видов вооружений лишь на время снимают непосредственную угрозу разрушитель-
ных войн, но не устраняют её совершенно.

Локальные войны, вооружённые конфликты всех мастей… В скольких из них пришлось 
участвовать солдатам и офицерам СССР, Российской Федерации! И жители села Никитино 
не исключение. Вот места, где наши земляки в разное время с честью выполняли свой ин-
тернациональный долг: Афганистан (1979–1989 гг.), Южная Осетия (1990–1992 гг.), Карабах 
(1991–1994 гг.), Приднестровье (1992 гг.), Абхазия (1992–1993 гг.), Таджикистан (1992–1997 гг.), 
Чечня (1994–1996 гг.,1999–2009 гг.), Сирия с 2015 года.

Одной из самых кровопролитных зарубежных войн для СССР стала операция в Демо-
кратической Республике Афганистан (ДРА). Конфликт разгорелся между правительственны-
ми войсками этой страны и афганскими моджахедами, которых поддерживала НАТО, и в 
первую очередь США. С 1979 по 1989 год свой интернациональный долг в Афганистане вы-
полняли никитинцы: майор Набиулла Ибятович Макаев, военнослужащие срочной службы 
Рамиль Радикович Иманкулов, Зуфар Рафикович Тукманбетов, Ильгиз Рашидович Макаев.

21

Родился в 1949 г. После окончания Никитинской средней школы был призван в ряды 
Советской Армии. В конце службы по рекомендации командира части поступил в Дальнево-
сточное высшее общевойсковое командное училище в г. Благовещенске. До 1985 г. служил на 
Дальнем Востоке – в городах Краскино (озеро Хасан), Владивосток, Уссурийск, Барабаш, в 
1985-м переведён в Самару. В 1987 г. был направлен в Афганистан, точнее, сначала в Ташкент, 
а оттуда специальным батальоном – в населённый пункт Баграм. 

За участие в боевых действиях Набиулла Макаев получил боевые награды: две афган-
ские (за совместные боевые операции), две правительственные (орден Отечества III степени, 
медаль «За боевые заслуги»). В конце 1989 г., после вывода советских войск из Афганистана, 
Макаев был уволен в запас в звании майора и вернулся в родное село.

1 – Майор Макаев Набиулла Ибятуллович; 2 – Макаев Набиулла Ибятуллович с сослуживцами.
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Набиулла Ибятуллович ведёт большую общественную работу: встречается с учащимися 
родной школы, помогает мечети, участвует в облагораживании села и кладбища. В 2017 году 
Набиулла Ибятуллович удостоен звания «Почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета».

ИМАНКУЛОВ РАМИЛЬ РАДИКОВИЧ

1

Родился 25 августа 1962 г. в семье Радика Мутыкови-
ча и Анисы Зиннатулловны Иманкуловых. После оконча-
ния Никитинской средней школы, в 1979 г., поступил в 
училище № 116, чтобы освоить специальность помощника 
машиниста. В 1980 г. призван в ряды Вооружённых сил. 
Попал в Кулябскую область Республики Таджикистан, в 
пограничные войска. Выполнял свой воинский  долг в 
Афганистане, был  контужен. 

12 февраля 1983г. Рамиль Радикович, выполнив свой 
интернациональный долг, вернулся домой. Жил в Орен-
бурге, вместе с женой Раилёй Самигулловной воспитывал 
дочь Светлану.

ТУКМАНБЕТОВ ЗУФАР  РАФИКОВИЧ 

2

Родился 17 октября 1962 г. Рос креп-
ким и здоровым парнем, отличался спо-
койным характером, всегда слушался стар-
ших, увлекался спортом. После окончания 
школы, в 1980 г., поступил на курсы води-
телей в Оренбурге. Два месяца проходил 
практику в Москве и зарекомендовал себя 
с хорошей стороны.

2 октября 1981 г. Зуфара Рафикови-
ча призвали в ряды Вооруженных сил. 
Война в Афганистане была в разгаре. Тя-
жёлая миссия досталась части, в которой 
служил солдат Тукманбетов: вывозить из 
ДРА цинковые гробы. Было горько за ре-
бят, которые погибли на чужбине, не успев

пожить, испытать личное счастье. Но об этом молодой солдат не писал родителям. Он писал, 
что служба идёт своим чередом, просил за него не беспокоиться. В январе 1983 г. Зуфар попал 
в госпиталь г. Чирчик.  Вывозили их с Афганистана под шквальный обстрел душманов. По-
сле лечения вернулся в свою часть и только к концу 1983 года, 30 декабря, вернулся домой.

За боевые заслуги Зуфар Тукманбетов награждён орденами и медалями. Любовь и забота ро-
дителей, сестры и  жены Альфии помогли ему забыть тяжёлое афганское время. Вместе с супругой 
Зуфар Рафикович воспитали двух прекрасных дочерей, Регину и Дину. Живут они все в Оренбурге.

1 – Иманкулов Рамиль Радикович; 2 – Слева направо второй Тукманбетов Зуфар Рафикович.

МАКАЕВ ИЛЬГИЗ РАШИДОВИЧ 

1

Родился 1 сентября 1967 г. в большой, дружной семье Рашида Ахмадеевича и Факии Га-
лявовны. В 1984 г., окончив школу, парень поступил в сельскохозяйственный институт. Но при 
вузе не было военной кафедры, и Ильгиза призвали на военную службу. Шесть месяцев прохо-
дил он «учебку» в десантных войсках в г. Чирчик. Всему здесь научился: прыгать с парашю-
том, лазать и прятаться в горах, вести учебные бои. Ребят готовили к службе в Афганистане… 

В апреле 1985 г. Ильгиз Макаев был переправлен в Афганистан, в г. Кандагар. Десант-
ников не раз перебрасывали в тыл врага, где они вели разведку. Во время одной из таких опе-
раций попали в засаду. Душманы не подпускали вертолет, и десантникам пришлось три дня 
сидеть без воды. Некоторые не выдерживали, тяжело было видеть смерть товарищей. 

Однажды, попав в засаду, молодой солдат наткнулся на врага. Ошалевшие, они смотрели 
друг другу в глаза. Каждый старался сохранить свою жизнь. Ильгиза Рашидовича спасла 
молитва на арабском, написанная на тетрадном листе,  и положенная матерью в карман. 
Поняв, что советский солдат мусульманин, моджахед молча ушёл в горы.

За боевые заслуги Макаев награждён медалями «За Отвагу», «За отличие в воинской 
службе» и орденом «Красной Звезды». В конце ноября 1986 г., выполнив свой интернацио-
нальный долг, вернулся домой. Устроился на работу, создал семью. Вместе с женой Наилёй 
Марсельевной Ильгиз Рашидович вырастил дочь, воспитывают внуков.

***
…Вскоре после выхода советских войск из Афганистана развалился огромный Союз Со-

ветских Социалистических Республик (СССР). Не успев встать на ноги, Россия вынуждена 
была принимать участие в новых военных конфликтах – войне в Южной Осетии, Абхазии... 
В 1994 г. началась первая Чеченская кампания, в 1999 г.– вторая. И вновь шли наши маль-
чишки воевать за восстановление порядка…

В первой Чеченской войне из никитинцев участвовали Ильгиз Дамирович Мамазяров, 
Рафаиль Расыхович Ишмуратов.

1 – Справа Макаев Ильгиз Рашидович; 2 – Макаев Ильгиз с сослуживцами.

2
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МАМАЗЯРОВ ИЛЬГИЗ ДАМИРОВИЧ 

1

Родился 18 ноября 1968 г. в семье Дамира Ахмеевича 
и Бибинур Тухватовны. С 1976 по 1986 г. учился в Ники-
тинской средней школе. В 1986 г. был призван в армию, 
служил в танковых войсках в Германии.

Вернувшись домой, Ильгиз два года проработал в 
родном селе, но, решив продолжить службу, в 1991 г. под-
писал контракт и работал в УВД на транспорте.

В 1994 г. Ильгиз Дамирович был направлен в служеб-
ную командировку в Северо-Кавказский регион для поддер-
жания там конституционного порядка. В 1995 г. он нахо-
дился в очередной командировке на Северном Кавказе – в 
Чеченской республике. За безупречную службу Мамазяров 
награждён нагрудным знаком «200 лет МВД России».

В настоящее время Ильгиз Дамирович является пенсионером МВД РФ. 

ИШМУРАТОВ  РАФАИЛЬ  РАСЫХОВИЧ 

2

Родился 5 августа 1972 г. в семье Расыха Ганеевича 
и Гульчиры Гибадрахмановны. С 1979 по 1989 г. Рафаиль 
учился в Никитинской средней школе, затем поступил в 
железнодорожный техникум.

На действительную военную службу Ишмуратов был при-
зван военкоматом Промышленного района города Оренбурга. 
Срочную службу проходил в 22 бригаде особого назначения 
внутренних войск МВД России. За это время (1990–1992 гг.) 
Рафаилю довелось участвовать в наведении порядка на терри-
тории Северной Осетии, Южной Осетии, Ингушетии. За до-
бросовестное отношение к службе он неоднократно поощрялся 
командованием внутренних войск, имеет право на ношение 
Крапового берета, награждён нагрудным знаком внутрен-
них войск МВД России «За отличие в службе» I и II степеней.

1 – Мамазяров Ильгиз Дамирович; 2 – Ишмуратов Рафаиль Расихович.

Пройдя срочную службу, в сентябре 1993 г. Рафаиль Ишмуратов поступил на службу в отряд 
специального назначения МВД по Оренбургской области на должность бойца. В 1995 г. за про-
явленное мужество награждён медалью «За отвагу». В сентябре 2000 г. Рафаиль Расыхович на-
значен на должность старшего инспектора-дежурного отдела специального назначения УИН, 
в сентябре 2002-го – на должность начальника отделения вооружений ЦИТО УИН МЮ РФ по 
Оренбургской области. В 2004 г. он возглавил Спецназ УФСИН РФ по Оренбургской области. 

За время прохождения службы наш земляк зарекомендовал себя исключительно с по-
ложительной стороны. К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно. 
Рафаиль Ишмуратов – участник двух чеченских войн: за время службы в командировки на 
территорию Чеченской Республики выезжал 10 раз.

1

За годы службы Рафаиль Расыхович неоднократно поощрялся руководством Минюста 
России и начальником УФСИН России по Оренбургской области. Награждён: медалями «За 
отвагу», «За доблесть», «За отличие в службе» I и II степеней, «За службу» III степени, «За служ-
бу в спецназе», «Ветеран уголовно-исполнительной системы России», «200 лет МВД», орденом 
«За службу России», нагрудными знаками «Спецназ России» и «Отличник милиции», памят-
ным знаком «120 лет уголовно-исполнительной системе России». Два раза для награждения 
он приглашался в Москву, в Кремль. В 2015 г. Ишмуратову Рафаилю присвоено воинское зва-
ние полковника внутренней службы.

С 2007–2013 гг. Рафаиль Ишмуратов обучался в Оренбургском государственном универ-
ситете на юридическом факультете, получил специальность «Юриспруденция». В настоящее 
время он является начальником службы безопасности холдинговой компании «Реал Строй».

По стопам Рафаиля Расыховича пошли и его дети. Динара Рафаилевна после окончания 
средней школы № 38 г. Оренбурга поступила в Самарский юридический институт ФСИН на 
специальность «Правоохранительная деятельность», в 2019 г. получила диплом юриста. Рабо-
тает в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Оренбургской области в должности старшего инспек-
тора группы социальной защиты и учёта трудового стажа осуждённых. Рафик Рафаилевич в 
2017 г. окончил среднюю школу № 8 г. Оренбург и был призван на военную службу. Проходил 
её в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского войск Национальной 
гвардии РФ. С декабря 2018 г. работает инспектором отделения по конвоированию ФКУ ОК 
УФСИН России по Оренбургской области.

1 – Семья Ишмуратовых.

***
Во второй чеченской войне участвовали Альберт Шавкатович Якупов, Рафаиль Равхато-

вич Якупов, Назар Жумабаевич Сулейманов, Ринат Рашитович Чинакаев, Рустам Расимович 
Тукманбетов, Риналь Халилович Муратшин.
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ЯКУПОВ АЛЬБЕРТ ШАВКАТОВИЧ 

1

на Северном Кавказе», медалями «За укрепление боевого содружества», «За ратную доблесть», 
«За доблесть в службе», «Участнику боевых действий на Северном Кавказе 1994–2004 гг.», 
«Участнику контртеррористической операции на Кавказе», «Ветеран боевых действий», «За 
воинскую доблесть» II степени.

По окончании службы по контракту Альберт Шавкатович продолжил работать поли-
цейским в ОБППСП. В 2016 году ушёл в отставку. Женат. Воспитывает сына Артура.

Родился 20 ноября 1966 г. в семье Шавката Шарафееви-
ча и Розы Валиевны. С 1974 по 1984 г. учился в Никитинской 
средней школе. В 1985-м был призван на действительную 
службу. Служба проходила в Германии, в войсках связи.

Вернувшись на родину, Альберт Шавкатович продол-
жил службу в МВД. С 1994 по 2004 г. выполнял служебные и 
боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, в 
том числе принимал участие в контртеррористических опе-
рациях в г. Урус-Мартан Чеченской республики.

Старшина милиции Якупов за годы службы  награж-
ден ведомственными знаками отличия: «Отличник мили-
ции», «За отличие в службе», «За верность долгу», «За службу 
на Кавказе», «За службу России», «Ветеран боевых действий 

1 – Якупов Альберт Шавкатович. Старшина милиции. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе.; 
2 – Муратшин Риналь Халилович.

МУРАТШИН РИНАЛЬ  ХАЛИЛОВИЧ

2

Родился в семье Халила Латфуловича и Гульсины Расы-
ховны.  С 1996 по 2006 гг. учился в Никитинской средней 
школе. Имеет среднее специальное образование.

15 июня 2007 г. Саракташским РВК Риналь Муратшин 
был призван на действительную военную службу. Служил 
в Северо-Кавказском военном округе механиком-водителем 
БМП-1. В период с 11 по 25 августа 2008 г. участвовал в наве-
дении порядка на территории Южной Осетии.

В настоящее время Риналь Халилович живёт в Орен-
бурге, работает младшим инспектором отдела охраны ис-
правительной колонии № 1. Награждён медалью «За отли-
чие в службе» III степени. Женат. В семье растут дочь и 
сын.

***
Ещё один наш земляк связал свою жизнь с охраной правопорядка, обеспечением мирной 

жизни граждан. 

Родился 20 февраля 1974 г. в селе Нежинка в семье Равхата Зайнутдиновича и Залии 
Абдулхаковны Якуповых. В 1989 г. окончил 9 классов Никитинской средней школы, после 
чего получил среднее специальное образование.

В 1992 г. Саракташским РВК Рафаиль был призван на срочную службу. Проходил её в 
республике Молдова в качестве механика-водителя отдельного разведывательного батальона, 
окончил старшим сержантом, разведчиком.

Далее, подписав контракт, Рафаиль Равхатович продолжил службу в рядах Вооружён-
ных сил РФ. С 1994 по 1997 г. служил в Североморске Мурманской области в дивизионе малых 
десантных катеров – был командиром отделения мотористов. Награждён почётными грамо-
тами за успехи в боевой подготовке и высокую воинскую дисциплину по итогам 1995 г. и в 
ознаменование Дня ВМФ и 300-летия Российского Флота. В 2003–2006гг. Якупов проходил 
службу в Республике Таджикистан в 92-ом мотострелковом полку, в артиллерийском дивизи-
оне, командиром огневого взвода.

С августа 2006 г. по настоящее время Рафаиль Равхатович служит в посёлке городского 
типа Рощинский Самарской области, в воинской части 90600, в должности заместителя ко-
мандира взвода. За это время он побывал в годичной командировке в Абхазской республике, 
принимал участие в миротворческих операциях на Северном Кавказе. Также он участвовал в 
международных учениях в 2012 г. в Казахстане, в 2013 г.– в п. Чебаркуль Челябинской обла-
сти, дважды бывал в длительных командировках в Сирийской республике (с августа 2018 по 
январь 2019 г. и с сентября 2019 по январь 2020 г.).

За безупречную службу Рафаиль Якупов награждён грамотой Министерства обороны 
РФ, медалями «За службу на Северном Кавказе», «За поддержания мира в Абхазии», «За укре-
пление боевого содружества», «Участнику военной операции в Сирии», «За верность долгу и 
Отечеству», «За возвращение Крыма», «10 лет мотострелковой миротворческой бригаде», «За 
воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» трёх степеней, знаком отличия 
Министерства обороны РФ «Отличник караульной службы» (приказ № 5557 от 14 декабря 
2018 г.). С 18 марта 2019 г. он ветеран военной службы.

Рафаиль Равхатович женат. В семье растёт сын Артём.

ЯКУПОВ РАФАИЛЬ РАВХАТОВИЧ

1 2

1 – Якупов Рафаэль Равхатович. Служба в ВСРФ; 2 – Якупов Рафаэль у боевой техники.
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СУЛЕЙМАНОВ НАЗАР ЖУМАБАЕВИЧ

1

Вернувшись на родину, с августа 2001 по ноябрь 2005 г. Сулейманов работал в отделе 
ОГПС в должности старшего пожарного г. Оренбурга. 

Назар Жумабаевич был жизнерадостным, любил жизнь, обожал родное село, родите-
лей, ценил и уважал друзей. 25 ноября 2005 г. по трагической случайности он погиб, не 
справив ещё и тридцати лет. Но свою недолгую жизнь он прожил ярко и интересно, навсегда 
оставив добрый след в памяти родных и близких. Одни запомнили его как любящего сына 
и мужа, другие – как верного, надёжного друга, на которого всегда можно положиться. Назар 
был человеком творческим: сочинял стихи, вместе с друзьями исполнял песни в сельском ан-
самбле. Несмотря на это, профессию он выбрал далёкую от творчества. Среди его стихов есть 
посвящения мужественным пожарным.

Время проходит, а в памяти тех, кто знали, любили Назара, он навсегда останется 
молодым.

Родился 24 февраля 1980 г. в семье  Жу-
мабая Сафиулловича и Гайниамал Ибятов-
ны. С 1986 по 1997 г. учился в Никитинкой 
средней школе, в 2005 г. окончил ОГПУ по 
специальности «Информатика».

В июне 1999 г. Назар Сулейманов 
был призван Саракташским РВК на дей-
ствительную службу и направлен в п/о Ма-
медкала Дербентского района республики 
Дагестан, в в/ч 2062 «Х» погранзаставы 
«Морская». Был ранен, лечился в госпита-
ле в/ч 2526 п. Аликоновка Ставропольского 
края. Награждён нагрудным знаком «От-
личник погранслужбы» II степени. Из 24 ме-
сяцев службы на границе 22 месяца Назар 
Жумабаевич был в Чечне.

1 – Справа Сулейманов Назар; 2 – Сулейманов Назар Жумабаевич с сослуживцами.

ЧИБАРЧИКОВ РУСТАМ РАМИЛЬЕВИЧ

Родился 20 мая 1986 г. В 2003 г. окончил Никитинскую среднюю школу. В 2004–2006 гг. 
проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ в г. Челябинске.

Военное дело Рустаму понравилось, и он решил связать с ним свою жизнь. Подписал 
контракт. С 18 ноября 2010 по 20 ноября 2013 г. проходил службу во внутренних войсках РФ в 
г. Грозном Чеченской республики. С 3 февраля 2014 г. перевёлся в г. Самару.

Рустам Чибарчиков старшина, ветеран боевых действий, имеет две государственные на-
грады за проявленное мужество в Чечне и Сирии. В служебной командировке в Сирии был 
дважды: с 10 декабря 2015 г.  по 4 апреля 2016 г. и с 18 ноября 2018 г.  по 22 марта 2019 г.

Рустам Рамильевич женат. По его стопам пошёл младший брат. Раиль Рамильевич так-
же служит по контракту.

ЧИНАКАЕВ РИНАТ РАШИТОВИЧ

1

Родился 13 апреля 1980 г. в семье Рашита Мутыкови-
ча и Маржан Кундыкбаевны. С 1986 по 1997 г. учился в 
Никитинской средней школе. Имеет среднее специальное 
образование.

В 1998 г. Саракташским РВК Ринат Чинакаев был 
призван на действительную военную службу. Служил в 
Северо-Кавказском военном округе. За мужество и отвагу, 
проявленные при ликвидации незаконных вооружённых 
формирований в этом регионе, награждён орденом 
Мужества.

В настоящее время Ринат Рашитович живёт и работа-
ет в г. Оренбурге. Женат. В его семье растёт дочь.

ТУКМАНБЕТОВ РУСТАМ РАСИМОВИЧ

Родился 24 января 1985 г. в семье Расима Хабибулловича и Райсы Мингалеевны. С 1992 
по 2002 г. учился в Никитинской средней школе, затем окончил СПТУ-56 по специальности 
«Водитель».

Осенью 2002 г. Саракташским РВК Рустам Тукманбетов был призван на действительную 
военную службу. Служил в Чеченской республике, принимал участие в наведении на данной 
территории конституционного порядка.

В настоящее время Рустам Расимович живёт и работает в родном селе.

2

1 – Чинакаев Ринат Рашитович; 2 – Тукманбетов Рустам Расимович.
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ГЛАВА 8.  ЛИКВИДАТОРЫ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ

ТАВТЕЛЕВ ГАРИФУЛЛА САИТГАРЕЕВИЧ – УЧАСТНИК 
ИСПЫТАНИЙ АТОМНОЙ БОМБЫ НА ТОЦКОМ ПОЛИГОНЕ

1

В нашем селе живет замечательный человек – 
Гарифулла Саитгареевич Тавтелев, биография которого 
богата знаменательными событиями и интересными 
фактами. Поскольку он был военным, то ему пришлось 
принимать участие в испытаниях атомной бомбы в 
Тоцком полигоне. 

Тавтилев Гарифулла Саитгареевич родился 4 сен-
тября 1931 года в селе Никитино. После окончания 
Никитинской средней школы поступил в Уфимское 
военное училище. Курсант четвёртого курса Гарифулла 
Саитгареевич стал участником испытаний ядерного 
оружия на Тоцком военном полигоне. 

Из воспоминаний Гарифуллы Саитгареевича:
«Долгое время об этих учениях ничего не знали. Потому что действовало положение о нераз-
глашении военной тайны сроком на 25 летдля всех, кто принимал участие в подготовке и 
осуществлении взрыва. Долгое время нас не признавали пострадавшими, и только  в 1990 году 
депутат государственной думы Оренбуржья Д.А. Волкогонов поднял этот вопрос. Нас отнесли 
к подразделению особого риска. 

58 лет назад я был курсантом УВУ в г. Уфе, в 1954 году нас отправили на Тоцкий поли-
гон на военные  учения. Тема учений была «Наступление и  оборона в условиях применения 
атомного оружия». Подготовка к учениям шла все лето. Копали траншеи, строили здания, 
вокруг устанавливалась боевая техника. 

Утром, 14 сентября, после сирены мы были уже  в траншеях. В 9 часов над нашими 
головами пролетели самолеты. Везде были крики «Ура! Ура!». На нас были надеты защитные 
костюмы и противогазы, по команде легли на дно траншеи лицом вниз. Глаза были закрыты 
руками. Почувствовали сильные толчки, и все вокруг озарилось ярким светом. Через несколь-
ко минут мы встали и увидели грибовидное облако. И началось наше учение: Одесский округ 
наступал справа, а мы с левого фланга. Бой был целый день. После испытания проводились 
имитационные взрывы, взрывали бочки с горючим, с порохом. Наша контратака шла целый 
день, мы не пили, не ели».

Меня поразило то, как Гарифулла Саитгареевич повествует о произошедшем взрыве. 
Он рассказывает об этом так, словно это произошло только вчера. Он помнит абсолютно все, 
вплоть до мелочей. И когда Гарифулла Саитгареевич описывает, как они лежали в траншеях-
при испытании, он закрывает лицо руками, как будто он вернулся в тот миг, когда атомная 
бомба только что  взорвалась рядом с ним. Этот его жест проник мне в душу на всю жизнь, он 
несет странное чувство страха и неизбежности. 

1 – Тавтилев Гарифулла Саитгареевич.

В воинской части, где проходил службу, Гарифулла Саитгареевич стал секретарём комсо-
мольской организации. В 1957 году в связи с сокращением в рядах Вооружённых Сил Гарифулла 
Саитгареевич поступает в Орский педагогический институт на факультет химии и биологии. 
После окончания института волей судьбы Гарифулла Саитгареевич опять попадает в Тоцкий 
район, теперь уже учителем химии и биологии в село Сайфетдиново. Проработав несколько 
лет в Тоцком районе, Тавтелев Г.С. возвращается в родной район и работает в селах Шишма, 
Карагузино и Кабанкино. Свою педагогическую деятельность закончил в родной Никитин-
ской школе учителем начальных классов. Стаж работы Гарифуллы Саитгареевича – 40 лет.

В 1958 году Гарифулла Саитгареевич встретил свою судьбу, свою спутницу жизни – Гуль-
шат Рахмановну Таналину. Гульшат Рахмановна и Гарифулла Саитгареевич прожили вместе 47 
лет, деля на двоих все трудности и радости семейной жизни. Вырастили троих детей. Помогали 
в воспитании внуков. Всем дали образование и хорошее воспитание. К сожалению, в 2005 году 
Гульшат апай не стало. Любовь и забота детей, внуков согревает сердце Гарифуллы Саитгареевича.

Гарифулла Саитгареевич в настоящее время на пенсии. Его биография,  которая насчи-
тывает сорок лет трудового педагогического  стажа, достойный пример для земляков.  

1

1 – Библиотекарь Муртазина Г.М., Тавтелев Гариф С., заместитель директора по УВР Едиханова И.Х.

Возможно поэтому после всего увиденного и 
испытанного Гарифулла Саитгареевич старается 
жить и трудиться добросовестно, ценя каждую ми-
нуту своей жизни. Он отличается своей добротой 
и любовью к детям. Его выпускники не забывают 
о нем, часто навещают, звонят и пишут. Так же и 
мы, учителя, приглашаем его в нашу школу каж-
дый год. Он рассказывает ученикам о событиях тех 
далёких лет. А ученики в знак благодарности устра-
ивают праздничный концерт. 

После окончания Уфимского военного учили-
ща Гарифулла Саетгареевич был направлен на Бай-
кал для прохождения военной службы.

ЛИКВИДАТОРЫ

Авария на Чернобыльской АЭС (также известна как катастрофа на Чернобыльской 
АЭС, чернобыльская авария, чернобыльская катастрофа или просто Чернобыль) — разруше-
ние 26 апреля 1986 года реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электро-
станции, расположенной близ города Припять (Украинская ССР, ныне — Украина). Разру-
шение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду 
выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как круп-
нейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количе-
ству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 

Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 
тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. Работа ликвидаторов – это 
свидетельство мужества и героизма мирного времени, самая масштабная экологическая ка-
тастрофа была побеждена благодаря неимоверным усилиям обычных людей. Из нашего 
села ими стали Мингазов Камиль Гильямович и Гарипов Фархат Ахатович.
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МИНГАЗОВ КАМИЛЬ ГИЛЬЯМОВИЧ

1

Родился 28 января 1948 г. в селе Верхняя Сарда 
Атнинского района республики Татарстан.

После окончания семилетней школы в 1964 году 
переехал в село Никитино по семейным обстоятель-
ствам. Работал разнорабочим, затем выучился на трак-
ториста, а перед службой по рекомендации военкома-
та - на водителя. С 1967 по 1969 гг. проходил военную 
службу в Львовской области, городе Яборов, в артил-
лерийских войсках. Вернулся, работал в автохозяйстве 
поселка Саракташ, через некоторое время вернулся в 
родное хозяйство и работал там, где было нужно: и во-
дителем на молоковозе, и водителем и завхозом в шко-
ле. В 1987 года, как военнообязанный,  был призван 
на военные сборы для прохождения переподготовки. 

Около месяца проходил обучение для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции в Тоцком полигоне.  

В июле часть перебросили в зону аварии, в «Московскую бригаду» – так называлась 
55118 часть, в которую попал Камиль Гильямович. А работать пришлось в самом центре ава-
рии, на четвертом энергоблоке. Разместили в зоне отчуждения за 30 километром, в поселке 
Ораное. На место аварии добирались на 2 автобусах с пересадкой, через 15 км. В зоне аварий 
работали посменно. В первое время работали по 15 минут, затем по 30 минут. В обязанности 
бригады входило санитарная обработка территории и помещений, затем долбили цемент,  
которым пытались залить четвертый блок во время самой аварии с вертолетов. Бетон скла-
дывали в мешки и вывозили из зоны заражения. Затем четвертый энергоблок обкладывали 
свинцовыми плитами, размером 40 на 60 сантиметров, толщиной 20-25 см. и весом 50 кило-
грамм. Эти блоки поднимали по 2 человека. Работа длилась около недели. 

На одно отделение из 5 человек был один дозиметр. В конце смены дозиметрист прово-
дил измерение дозы облучения. Данные заносили в карточку учета доз радиоактивного облу-
чения. За период с 07.07.87 г. по 01.09.87 г. Камиль Гильямович получил дозу облучения 9,64 
БЭР. Ежедневно после смены  принимали душ, меняли одежду.  Ходили в резиновых сапо-
гах, респираторах «лепесток», кормили хорошо, приезжали местные  артисты с концертами. 

Технику, которая показывала большую дозу облучения, подвергали санитарной обработ-
ке, и  если это не снижало уровень радиации, то технику уничтожали и отправляли в могильник. 

Камиль Гильямович отслужил 3 месяца, 34 раза выходил на работу в зоне заражения. 
29 августа 1987 года Камилю Гильямовичу вручили  благодарственное письмо и значок лик-
видатора. За мужество и стойкость, за высокие морально-политические и психологические 
качества, за глубокое понимание личной ответственности за порученное дело Указом прези-
дента РФ № 313 от 07.02. 2000 г. Камиль Гильямович награжден орденом Мужества. Также 
награжден юбилейными медалями.

В 1971 году женился на Мамлеевой Назии Назьмиевне. Вырастили и воспитали 2 де-
тей, помогают в воспитании внуков. 

1 – Мингазов Камиль Гильямович. 1 – Гарипов Фархат Ахатович.

ГАРИПОВ ФАРХАТ АХАТОВИЧ

1

Родился 12 июня 1953 года в селе Никитино в 
семье Мамлеева Ахата Сагушмановича и Гариповой 
Мансуры Гарифовны.

В начале 50-х годов, когда началась разработка 
карьера, на работу приехала из Татарстана группа 
из 6 человек. В те годы разработку карьера объявили 
всесоюзной. Мансура Гарифовна жила на квартире у 
Мамлеева Сафы Зарифовича и познакомилась с его 
братом Ахатом. После рождения третьего сына семья 
уехала жить в Татарстан, но в 1961 году, в год освоения 
целинных земель, вернулась обратно в Оренбургскую 
область, Первомайский район в село Новая жизнь. В 
семье родились ещё двое детей.

После окончания Сергеевской школы Первомайского
района Фархат Ахатович закончил курсы тракториста и работал в колхозе «Московский 
гарнизон». В 1972-1974 гг. служил в армии на Украине.

Семья часто приезжала в родное село к родственникам. Каникулы дети проводили 
у тети – Суюмбика апай. Играли с местными мальчишками и девчонками, купались на 
Сакмаре.  Здесь и встретил свою судьбу Фархат Ахатович Тукманбетов - Наилю Фаткли-
евну, которая жила в соседях, и в 1976 году они сыграли свадьбу. Молодая семья сразу уе-
хала жить в Актюбинск, где Наиля Фатклиевна работала на химзаводе, Фархат Ахатович 
устроился на шпальный завод. Первое время жили в общежитии, затем дали квартиру, в 
семье родились трое сыновей, и пришлось Наиле Фатклиевне оставить работу и воспиты-
вать детей. 

В конце мая 1986 года Фархат Ахатович получил повестку на военные сборы для прохожде-
ния переподготовки. Погрузили в поезд и сказали, что едут в Челябинск, строить элеватор. 

Никто ничего не знал, никого ни о чем не информировали. Переправили в закрытый 
город Кыштым. И начали готовить отряд для ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. И с 11.07. 1986 г. по 11.08 1986 г. Фархат Ахатович 
находился на спецсборах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Взвод из 13 человек проделывал щель на этажах девятиэтажного админи-
стративного здания, а потом эти этажи заливали бетоном. 

Первое время работали по 1 минуте, через минуту бросали дрель и убегали в комнату, 
где радиации было меньше. У каждого военнослужащего был личный дозиметр и накопи-
тель, как значок, который показывал дозу облучения. Затем работали по 15 минут, затем по 
30 минут. Ежедневно после работы принимали душ. Через окно выдавали чистую одежду. 
На территории электростанции провели определенную схему зараженности местности. Ин-
структор в день прибытия показал, как нужно было продвигаться по этой схеме. Первое 
время было страшно и тяжело. Нужно было хорошо запомнить схему уровня радиации: там, 
где он был низкий, можно было просто спокойно пройти, а где высокий - пробегать. Но через 
неделю эта схема никакой сложности не представляла.
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Везде были посты. Если во время проверок уровень радиации превышал допустимый 
уровень, заставляли принимать душ и поменять одежду. Отряд был расположен в зоне от-
чуждения, в 30 километрах от места аварии в поселке Иваново. На месте аварии работали 
посменно, было 5 смен в сутки, работали около 5 часов и ждали, когда придет автобус. Пита-
ние и медицинское  обслуживание было хорошим. После аварии был подписан указ о том, 
что родители многодетных семей не должны привлекаться к таким работам. О чем никого 
не предупреждали. Потребовалось определенное время, чтобы Наиля Фатклиевна с годова-
лым ребенком на руках собрала все документы и отправила их заказным письмом. Фархат 
Ахатович ходил по инстанциям, добиваясь возвращения домой, 18 августа 1986 г. вернулся 
домой. Сохранить здоровье помогло то, что ежегодно проходил медосмотр и лечился в сана-
тории города Алма – Ата.

Указом Президента РФ от 24 августа 2009 года Фархат Ахатович награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и юбилейными медалями.

В 1998 году по семейным обстоятельствам семья вернулась в родное село. Фархат Аха-
тович и Наиля Фатклиевна в любви и согласии воспитали трех сыновей,  помогают своим 
детям в  воспитании 3 внуков и 4 внучек. 

Едиханова Ильвера Хакимовна

ГЛАВА 9. ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

В 2007 г. Советом депутатов Чёрноотрожского сельсовета принято Положение «Почёт-
ный гражданин Чёрноотрожского сельсовета». Согласно ему, основаниями для присвоения 
данного звания являются:

– долговременная и устойчивая известность среди жителей сельсовета благодаря эф-
фективной благотворительной деятельности на территории сельсовета;

– совершение мужественных поступков во благо Отечества;
– наличие авторитета, приобретённого длительной общественной, культурной, науч-

ной, политической, хозяйственной и иной деятельностью с выдающимися результатами 
для Российской Федерации и сельсовета, а также общественной деятельностью, которая 
получила всероссийское или международное признание;

– внесение значительного вклада в развитие сельсовета в любой сфере деятельности.
Лицу, удостоенному звания почётного гражданина, вручается диплом, наградная ме-

даль и лента с надписью, а на фасаде дома, где он проживает, закрепляется табличка с его 
именем. Также имена таких людей в хронологическом порядке заносятся в книгу «Почёт-
ные граждане Чёрноотрожского сельсовета». 

За особые заслуги звание «Почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета» при-
своено восьми жителям села Никитино: Рафику Исламовичу Биктину (читайте о нём в 4 -й 
части 3 гл.), Ильдару Хазиахметовичу Ибатуллину, Латыпу Ахметгарифовичу Ибрагимову 
(читайте о нём во 2-й части 3 гл.), Марату Хуббулловичу Иманкулову, Набиулле Ибятул-
ловичу Макаеву (читайте о нем в 4 -й части 7 гл.), Сазиде Гиниятовне Макаевой (читайте 
о ней в 4 -й части 3 гл.), Ахату Ибятулловичу Сулейманову и Аскару Гильмутдиновичу 
Сулейманову.

СУЛЕЙМАНОВ АХАТ ИБЯТУЛЛОВИЧ

Родился 11 апреля 1937 г. в хуторе Урняк. Окончил Никитинскую среднюю школу. В 
1957–1960 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В этот период награждён Похваль-
ной грамотой краевого комитета комсомола Приморского края, занесен в Книгу почёта ча-
сти г. Владивостока. 

Вернувшись домой, в 1960–1962 гг. Ахат Сулейманов учился в техническом училище, 
после чего был направлен на Оренбургский машиностроительный завод в качестве налад-
чика токарных станков (автоматов и полуавтоматов). С 1962 по 1994 гг., работая по специаль-
ности, Ахат Ибятуллович дополнительно учился на слесаря механосборочных работ косми-
ческой техники. Имеет множество знаков отличия. За особые заслуги перед Оренбургской 
областью награждён двумя орденами Трудовой славы, медалями «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», значками «Победитель социалистического соревнования», благодарность от 
председателя Законодательного собрания области за многолетний добросовестный труд, от 
главы Чёрноотрожского сельсовета – за активное участие в решении вопросов благоустрой-
ства села Никитино. 

Общий трудовой стаж Ахата Сулейманова – 42 года, из которых 34 года отдано люби-
мой работе на заводе. В 1997 г. он ушёл на заслуженный отдых, однако до 2000 г. работал 
станочником по деревообработке в частной строительной организации Оренбурга, а затем 
до 2008 г. был машинистом на погрузочно-разгрузочной машине в отделении № 1 совхоза 
«Колос» во время посевных и уборочных работ. 

Добиться уважения людей может только обладатель таких качеств, как дисциплини-
рованность, выносливость, трудолюбие, преданность своей профессии, родному краю. Все-
ми этими качествами наделён Ахат Сулейманов. Вот почему земляки доверяют ему реше-
ние многих важных вопросов. С 2004 г. Ахат Ибятуллович возглавляет совет старейшин 
с. Никитино. А в 2012 г. ему присвоено звание почётного гражданина Чёрноотрожского 
сельсовета.
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1, 2 – Почетные граждане Черноотрожского сельсовета.
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ИБАТУЛЛИН ИЛЬДАР ХАЗИАХМЕТОВИЧ

Родился 2 мая 1946 г. в селе Никитино в семье педагогов: отец – учитель военной под-
готовки, завуч, мать – учитель русского языка и литературы.  

Трудовой путь Ильдар Ибатуллин начал после окончания школы: работал в совхозе 
«Колос» в строительной бригаде. Отслужив в артиллерийских войсках (1965–1968 гг.), был 
фрезеровщиком-шлифовальщиком на аппаратном заводе г. Оренбурга.

С декабря 1968 г. Ильдар Хазиахметович устроился старшим пионервожатым в Ни-
китинскую школу. В этом же году поступил в Оренбургский педагогический институт на 
исторический факультет. До 2008 г. преподавал никитинским школьникам историю и об-
ществоведение.

В его памяти все семь выпусков учащихся. Многие из ребят выбрали для себя трудную, 
но почётную профессию учителя. Педагогический стаж Ильдара Ибатуллина – 40 лет. За 
отличную работу он многократно награждался почётными грамотами районного отдела 
образования, имеет звание «Ветеран труда Оренбургской области».

Ильдар Хазиахметович – почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета. Он при-
нимает активное участие в общественной жизни села, является примером для молодого 
поколения.

СУЛЕЙМАНОВ АСКАР ГИЛЬМУТДИНОВИЧ

Родился 27 февраля 1949 г. в селе Никитино в многодетной семье рабочих. В 1967 г. 
окончил Никитинскую школу и сразу поступил работать в совхоз «Колос».

Аскар Сулейманов выбрал для себя тяжёлую, но  нужную в сельском хозяйстве про-
фессию тракториста. Ежегодно он перевыполнял план по вспашке, посеву, уборке урожая.

С 1974 г. до сегодняшнего дня Аскар Гильмутдинович работает на стогомёте. В 2017 г. 
он удостоен звания «Почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета».

ИМАНКУЛОВ МАРАТ ХУББУЛЛОВИЧ 

Родился 22 марта 1937 г. После школы окончил режиссёрское отделение Оренбургского 
училища культуры. До 1976 г. заведовал клубом села Никитино. Коллектив художественной 
самодеятельности, которым он руководил, часто выступал не только на родной сцене, но и 
в разных сёлах района. Любое подготовленное им мероприятие было настоящим праздни-
ком, в клуб приходили и стар, и млад. Зрители очень тепло, дружными аплодисментами 
встречали самодеятельных артистов. За добросовестное отношение к работе в 1967 г. Марат 
Хуббуллович награждён Почётной грамотой Саракташского райкома КПСС и исполкома 
районного Совета депутатов.

С 1975 по 2000 г. Иманкулов работал режиссёром Никитинского народного театра «Ту-
ган тел». За эти годы театр обрёл большую популярность и любовь зрителей. Марат Хуббулло-
вич поставил более 70 спектаклей в различных жанрах, во многих и сам исполнял характер-
ные роли. В 1990 г. «Туган тел» стал дипломантом областного фестиваля «Театральная весна».

Марат Хуббуллович – почётный гражданин Чёрноотрожского сельсовета.

ЧАСТЬ 5. ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

ГЛАВА 1. ВРЕМЕНА И ЛЮДИ
Даже живя очень далеко, мысленно мы часто возвращаемся в родные места, где ка-

ждая травинка, каждый уголок даёт вдохновение, прибавляет сил и энергии. Однако глав-
ное богатство малой родины – это, конечно,каждый конкретный человек и все земляки без 
исключения. Это люди, которые посвятили свою жизнь служению односельчанам, которые 
никогда не забывали родное село Никитино. Именно они – герои данной главы.

ЗУР ӘТИ

1

У меня много родственников. Я их всех уважаю. 
А рассказать хочу об одном из них.

Мой дядя, Рашит Усманович Айдапкилев, был 
человеком очень отзывчивым и душевным. Его уважа-
ли родственники, знакомые и односельчане. К нему я 
часто обращалась за советом, и в нашей семье его ува-
жительно называли Зур әти – за его мудрость и в знак 
уважения как к старшему в нашем роду.

Он прожил долгую и трудную жизнь. Его мама, 
моя бабушка Масрура, в 30 лет осталась одна с двумя 
детьми на руках, так как муж ушёл на фронт в июне 
1941 г. и пропал без вести. Рашиту Усмановичу, как 
старшему пришлось помогать матери поднимать свою 
сестру и помогать по хозяйству. Ещё подростком он на-
чал, как и все мальчишки военного времени, работать 
на полях колхоза. 

В декабре 1950 г. у Зур әти отказали ноги. Но он не сдался. О своей проблеме дядя на-
писал  письмо в редакцию областной газеты «Чкаловская коммуна». Письмо не оставили без 
ответа. В 1952 г. за ним прилетел самолёт санавиации и приземлился на окраине села. Это 
было настолько необычное событие для сельчан, что многие пришли провожать. Его на но-
силках погрузили на борт и транспортировали в Оренбург.  Анализы, снимки, консилиум 
врачей... После лечения парня отправили на реабилитацию в санаторий. Там он выучился 
на счетовода и получил удостоверение. 

В декабре 1954 г. он встал на ноги и вернулся домой. В 1955 г. устроился счетоводом в 
школу и одновременно работал завхозом. В 1978 г. в селе открыли новую школу, и Зур әти, 
как завхоз, приложил много сил и труда, чтобы она была красивой и уютной. 25 лет – таков 
стаж работы моего дяди в школе.

1 – Айдапкилев Рашит Усманович.
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У Рашита Усмановича одним из первых в селе появилась машина – сначала мотоколя-
ска, потом «Запорожец». И ему приходилось выполнять функции скорой помощи, потому 
что односельчане часто обращались к нему с просьбой отвезти в больницу или в роддом. Зур 
әти  был безотказным человеком. Длительное время он работал общественным инспектором 
райсобеса по нашему селу: помогал старикам восстанавливать или вновь назначать пенсии.

С 1979 по 1995 г. дядя был весовщиком на первом отделении совхоза «Колос». Хоть у 
него и был целый «букет» заболеваний, он никогда не сидел без дела, трудился всю свою 
жизнь. И только когда болезнь усилилась (у него были повреждены двигательные нервы 
нижних конечностей), он оставил работу.

Рядом с дядей всегда была его жена Закия Шаганеевна, которую мы с уважением назы-
вали Зур әни. На протяжении 54 лет она поддерживала мужа в трудные минуты, являлась 
для него надеждой и опорой.

У Рашита Усмановича были завидная сила воли и большая выдержка. Он говорил: 
«Никогда нельзя падать духом!» Глядя на таких людей, как мой дядя, можно научиться 
многому. У них больше силы духа и мужественности, чем у некоторых здоровых!

Рашит Усманович Айдапкилев прожил достойную жизнь. О нём я всегда вспоминаю 
с теплотой и благодарностью. А пока мы его помним, он всегда рядом!

Племянница Гульсина Маратовна Муртазина.

«ПУФ-ПУФ»
(ХИКӘЯ, ЯЗДЫ БИКЕТОВА ХӘДИЧӘ – 
МУСИНА ЛӘЛӘ АПАЙНЫҢ ӘНИСЕ)

1 2

Гөлйөзем белән Заһри агай шәһәрдә яшь чакларын уздырган булуга карамастан, безнең 
авылда нәкъ Сакмар буйлап, бер яшеллеккә йорт салып, гөрләтеп тормыш алып баралар. Гөлй-
өзем апа юрган сыру остасы, Заһри агай итек-читек, ката кебек аяк киемнәре остасы. Икесе 
дә телсез-саңгыраулар, ләкин гаҗәп тормыш сөючеләр, аерым дәрт белән ашыгып-ашыгып 
дөнья көтәләр. Без, вак кызлар, бу апа ялгыз булганда кунарга кереп нык дуслаштык. Менә 
шулай бөрлегән, җимеш пешә башлагач, Гөлйөзем апа безне җыйнап урманга алып китте.

1 – Бикетова Хадыча; 2 – Из воспоминаний Бикетовой Хадычи.

Алда, муенына бау белән чиләк бәйләп, Гөлйөзем, артта без – вак балалар. Менә нәкъ кызу-
лап җимеш җыйганда, чиләгенә таяк белән сугып, Гөлйөзем апа безне үз янына җыйнарга 
тотынды. Үзе бик куркынган, йөзләре ак, кулларын авыл якка сузып, калтыраган ирене 
белән «пуф-пуф» дип, алга таба бөгелә. Карасак, ни күзебез белән күрик – авыл кара тө-
тен эчендә. Кызыл ялкын яшен тизлеге белән салам түбәле йортларны ялмап ут кочагына 
ала. Авыл яна. Кеше тавышлары аралаш мал, кош-кортлар, ат-арба тавышлары,  аңлашмас-
лык шомлы тавыш яңгырый. Шул куркыныч эчендә авыл һавага күчеп бара сымак. Без дә 
ашыгудан бер-беребезгә юл бирми абынып-кабынып чабабыз, алда барган телсез апа нәкъ 
юл уртасына җыйган җимешен бушаткач, без дә бер-бер артлы савытларны бушаттык. Без 
кайтып җиткәндә ярты авыл янып беткән иде. Ут һаман җил уңаена йортларны ялый, бу 
ут авылның тарихына иң рәхимсез кара эз калдырды. Йортсыз, йорт-яраклары булмаган 
гаиләләр урамда калды. Янгын  төнгә таба басылды. 

Җәй уртасы, 1912 ел.
(гараб теленнән тәрҗимә итүче Абдульменова Хәзирә Гизәт кызы).

ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

В 17 лет я вышла замуж за парня из села Нежинка Равиля Уряшева и уехала из Ни-
китино. Но в моей памяти сохранились яркие картины детства и самые тёплые чувства о 
родном селе.

1

Мои предки

Мой дедушка, Рахматулла Нигматуллин, родом из 
села Кульчумово. Его пригласили работать кузнецом в 
Никитино, в те времена кузнец был уважаемым челове-
ком в селе. Здесь он женился на девушке по имени Хаки-
ма Давлеталиева. Её родные братья и сестра – Нафиса, 
Нажметдин бабай (мулла), Мифтах. 

Бабушка Хакима в молодости была белошвейка, 
шила наряды для дочерей и жён богатых помещиков. 
Иногда богатые вместо денег рассчитывались с ней до-
рогими женскими украшениями. Когда в начале двад-
цатого века к власти приходили то красные, то белые, 
бабушка все свои серьги, бусы, кольца, браслеты сложила 
в платок, а дед узелок спрятал в Сакмаре близ островка, 
который находился около Майшакар таллыгы. Так узе-
лок там и остался лежать.

Зөлки түти, Вәсбиямал түти, Нуръямал – родные сёстры деда. Зөлки түти в двадцатые 
годы 20 века учила никитинских девочек в медресе. Она была очень строгая, ответственная, 
требовательная, ученики немного побаивались её. 

Карима, дочь Рахматуллы и Хакимы, вышла замуж за Утяганова. Утягано-
вы, должно быть, выходцы из Башкортостана. Их род называли «Ак бурек», мужчи-
ны этого рода носили на голове меховые башкирские шапки из шкур белого волка.

1 – Уряшева Фатима, 18 лет.
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Род Утягановых жил богато, вступать в колхоз они отказались. Тогда у них конфисковали 
имущество, а самих под конвоем погнали в Казахстан, в Акмоллинск. Когда шли по эта-
пу, однажды переходили через мост. Между досками была большая расщелина. Утягановы 
успели свою беременную сноху Кариму опустить под мост, она повисла, держась за доски. 
Конвоиры её не заметили. Потом она выбралась и долго добиралась обратно в Никитино. 
Хакима аби от переживаний за судьбу дочери ослепла.

Хадият Утяганов – дедушка Залии Газизовой (девичья фамилия – Утяганова). Хадият 
бабай жил богато, держал магазины. Говорят, в Челябинской области, в селе Яңа авыл (Ре-
дутово), сохранилось здание его магазина, которое жители до сих пор называют «Хадият 
магазины». Нуръямал – жена Хадията, а Нурмухаммат – сын (никитинцы знают его как 
Нури Адиятовича Утяганова). Хадият бабай служил у Дутова на стороне белогвардейцев. 
Отступая с их войсками, Хадият перешёл границу и оказался в Китае, а жена и сын оста-
лись в Никитино. В Китае он женился на Бану. У них родились шестеро детей: четыре сына 
и две дочери.

Хадият бабай больше никогда не возвращался в Никитино, умер в пятидесятые годы 
прошлого столетия и похоронен в Китае. В шестидесятые годы вторая его жена, Бану апай, 
приезжала в Никитино в гости к первой жене - Нуръямал Утягановой, со своими детьми: 
сыном, которого звали Нигъмат, и дочерью Нураниёй. Бану апай похоронена в Китае, а дети 
проживают в Бишкеке.

Сибгатъ  бабай

Сибгатъ Надыров и его жена Халима жили на кру-
том берегу Сакмары, дом их стоял среди густых зарос-
лей клёна.

Однажды Сибгатъ бабай вырыл яму в склоне бере-
га и организовал баню. Укрепил стены жердями, сделал 
полки для купания, сложил печь, приделал дверь. Даже 
тропинку от реки до бани выложил ветками. В послево-
енные годы мало у кого были свои бани. Вот и топили 
жители села по очереди и летом, и зимой эту баню, а 
помывшись, заходили к Сибгату и Халиме попить чай 
из самовара с урюком или с яблоками, которые Сибгатъ 
бабай привозил из Оренбурга.

Сибгатъ зимой прокладывал тропинку к реке, делал1

несколько лунок, следил, чтобы они не замерзали, чистил от снега. Из лунок люди достава-
ли воду для питья, стирки, хозяйственных нужд, поили домашнюю скотину, мыли кишки 
зарезанных на мясо животных. 

Раньше дома были низкие, а зима снежная. Иногда за ночь могло выпасть столько 
снега, что заваливало дом до крыши. И здесь приходил на помощь Сибгатъ бабай. Он отка-
пывал дверь первого дома, помогая хозяевам выйти. А они в свою очередь помогали своему 
соседу. И так, помогая друг другу по цепочке, откапывалось всё село. 

Ещё вспоминается, как Сибгатъ бабай по ночам пугал волков. После войны их было 
много, они нападали на животных, людей. Он обвязывал себя вокруг талии проволокой,

1 – Сибгать бабай с внучкой Марфугой.

на которую были прикреплены железные баночки с разными мелкими железными предме-
тами внутри, в руки брал дубину с привязанной к ней такой же железной баночкой. При 
ходьбе создавался шум.  Каждую ночь он по очереди обходил одну улицу за другой. И жен-
щины, которые возвращались с ночных посиделок, ждали появления Сибгатъ бабая на их 
улице, чтобы попасть домой.

Мы, девочки, приходили на посиделки к их дочери Магъфии. Однажды весной она 
жестом нам показала на клены. С них свисали головками вниз ужи! Их было огромное мно-
жество, потревоженных наводнением, а теперь спокойно греющихся на солнце.

Вспоминают и такие качества Сибгата: он бескорыстно чистил в Никитино глубокие 
колодцы для воды. Ещё он мог переплыть Сакмару от одного берега до другого под водой: 
нырял в воду и выныривал уже около другого берега. А Сакмара тогда была и шире, и глуб-
же! Летом на своей лодке Сибгатъ бабай переправлял женщин на другой берег реки и ждал, 
когда они наберут полные вёдра ягод.

Вот такой удивительной доброты человек жил в Никитино! В истории села его имя сохра-
нилось. «Сибгатъ асты» – так называют сельчане крутой высокий берег Сакмары по сей день.

1

река СакМара

Детство моё проходило на Сакмаре. Мы, дети, здесь играли, купались в реке, зимой 
катались по льду и с берега на санках. Детвора была свидетелем и многих событий, про-
исходивших на реке. Так, через Сакмару зимой прокладывали санный путь в Гавриловку. 
Утром обозы с пшеницей уходили туда на мельницу, а к вечеру этого или другого дня воз-
вращались с мукой. Опасно было весной. Утром лошади благополучно переходили через 
реку, а вечером, когда возвращались, лёд вдруг ломался, и лошадь вместе с телегой начинала 
проваливаться под воду. Поднимался шум. Все помогали выбраться людям, потом старались 
спасти лошадь. В воде плавали мешки с мукой. Не всегда удавалось спасти лошадей, а про 
сани и говорить нечего – уходили под воду.

Волк

Этот случай произошёл в тридцатые годы прошло-
го столетия с моей мамой Гайшой, дочерью Рахматуллы 
и Хакимы Нигматуллиных. Ей тогда было около шест-
надцати лет.

Тогда в колхоз поступили трактора «Фордзон Пути-
ловец». Имя тракториста забыто, а Гайша работала у него 
прицепщицей. Однажды ночью закончилось горючее для 
трактора. Шофёр дал своей прицепщице ведро с крышкой 
и отправил за горючим. Он сказал: «Не бойся, иди пря-
мо по борозде, закончится она прямо у полевого стана».

Гайша дошла до стана, стала проверять бочки 
в темноте. «Это пустая бочка», – определила она по 
звонкому звуку.  «Это бочка для воды», – решила, уви-
дев лежащую бочку с большим отверстием на боку.

1 – Сулейманова Гайша, 1959 г.
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И тут девушка услышала незнакомые шорохи. Стала вглядываться в темноту и скорее почув-
ствовала, чем увидела: волк! Долго не раздумывая, юркнула в бочку для воды. Волк подошёл 
к бочке, обнюхал со всех сторон, подошёл к отверстию, повернулся спиной и, задрав ногу, 
стал справлять малую нужду – метить добычу. В голове Гайши промелькнуло: «Вот волк 
развернётся и кинется на меня». И её руки сами собой потянулись и схватили зверя за хвост 
мёртвой хваткой.

От неожиданности волк рванул вперёд и потянул бочку с Гайшой. Началась схватка 
под названием «Кто кого?». Гайша упёрлась спиной и ногами о бочку, обвила волчий хвост 
вокруг руки и изо всех сил его держала. Зверь рвался вперёд, с каждым рывком увлекая за 
собой и бочку. Гайша чувствовала: «Вот бочка скользит по земле, вот тащится по вспаханно-
му полю, а вот – по веткам».

Волк затащил бочку с девочкой в лес, и эта бочка застряла между деревьями. А волк 
продолжал рваться вперёд и вперёд, он тоже уже от испуга ошалел. И в этот момент что-то 
хрустнуло: оторвался хвост!

Тракторист ждёт свою напарницу, а её нет и нет. Уже край горизонта начал светлеть. 
Не дождавшись Гайши, он сам отправился на полевой стан. Когда пришёл, увидел пустое 
ведро, примятую траву. Только Гайши нигде не было. Почуяв неладное, он побежал в село. 
Поднял бригадира, председателя колхоза, других мужчин. На лошадях они прискакали на 
полевой стан и пошли по следу бочки. Нашли её в лесу, а в бочке – еле живая Гайша, застыв-
шая в шоковом состоянии с волчьим хвостом в руках. На некоторых пальцах девушки были 
сорваны сухожилия, первая фаланга указательного пальца правой руки осталась согнутой 
на всю жизнь.

Председатель колхоза на собрании выписал Гайше овцу и выделил путёвку в дом отды-
ха «Алга», который находился в селе Кабанкино и где лечили кумысом. Мама Гайши сдела-
ла курбан, баранину раздала как милостыню в благодарность за то, что дочь осталась жива.

Фатима Уряшева, с. Нежинка.

ПАМЯТИ МОИХ РОДНЫХ
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1 – Тукманбетов Сами; 2 – Тукманбетова Гульсум.

Каждый год мы с размахом отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне. 
Какой же была эта война?  Про неё я знаю не только по книгам или фильмам, но и по рас-
сказам своего деда, отца мамы.

Мой дед, Самигулла Гаттаулович Тукманбетов, родился в 1898 г. Он рассказывал, что 
на всю жизнь запомнились ему глаза полуголодных детей, взгляд обездоленных женщин, 
получавших похоронки на своих мужей и сыновей.

Дедушку призвали на фронт в 1942 г. Обстрелы, разрыв снарядов, мин, отступление 
войска в первые месяцы Великой Отечественной, гибель товарищей... Разве может солдат, 
прошедший через пекло войны, такое забыть?!... Дед вспоминал, как отступала их пехота. 
Они шли и шли, хотелось пить и есть. Вдруг на их пути встретилось озеро. Солдаты поду-
мали, что сейчас наловят рыбы и поедят. А там одни лягушки…

В тылу у Самигуллы осталась семья. Здесь тоже лишения и голод. Самая младшая его 
дочь, Гульсина, вспоминает: «Так хотелось есть! Полезла в чугунок, а там ничего. Открыла 
крышку кастрюли – и там пусто. Маме говорю, что хочу кушать, а она мне: «Нет ничего, 
доченька». В результате долгого поиска я нашла затвердевший кусочек теста, он уже плес-
неветь начал. Но мама не разрешила его есть: оказывается, она этот кусок теста берегла для 
закваски».

После ранения дед вернулся домой инвалидом. И всё равно счастью семьи не было кон-
ца. В первый день возвращения воина домой младшенькая Гульсина целый день просидела 
на коленях отца.

В силу своих возможностей дедушка помогал колхозу. Семья бедствовала, как и боль-
шинство семей в селе. Однажды Самигулла спрятал немного зерна в погребе, чтобы как-ни-
будь прокормить родных. Пришли с обыском, деда увели и на год посадили в тюрьму. В те 
годы действовал жёсткий закон «о трёх колосках».

В послевоенное время дед Самигулла  работал на карьере. А в 1972 г. его не стало.
Были тяжёлыми и послевоенные годы... Эта история случилась в пятидесятые годы 

прошлого столетия. Моя мама, Гульсум Тукманбетова, и Гайша апай Сулейманова в то лето 
пасли колхозных овец, на которых напала парша (инфекционное грибковое заболевание).  
Она в то время приобрела массовый характер. Чтобы обработать овец, колхоз купил бочку 
креолина. Кто-то посоветовал колхозному начальству делать так, как поступают в подобных 
случаях в Казахстане, Киргизии. Креолин вылили в небольшое неглубокое озеро. Овцы на-
столько привыкли к женщинам, что послушно дошли за ними до озера. Только загнать их 
в него оказалось целой проблемой. Тогда мама и Гайша апай сами зашли в воду, а за ними 
последовала и отара овец. Женщины хватали овечек и каждую окунали в воду с креолином. 
Так отару удалось спасти.

Шамгунова Зульфира Хамитовна
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ДЕЛО ЖИЗНИ

1

Моя бабушка Галия Хуснутдиновна Байгильдина 
(Мусалова) родилась 8 января 1951 г. в селе Никитино в 
многодетной семье.

Её отец, Хуснутдин Фаттахович Мусалов, хорошо 
играл на гармошке, он участник Великой Отечествен-
ной войны. В довоенное время был женат, вместе с су-
пругой растили двух дочерей. Пока был на фронте, жена 
умерла. Вернувшись домой в 1945 г., Хуснутдин Фаттахо-
вич женился на Рашиде Ахмеевне Макаевой. В их браке 
родилось четверо детей. Увы, из-за полученных на войне 
ран, контузии в 1953 г. мой прадед скончался. Прабабуш-
ке Рашиде Ахмеевне Мусаловой пришлось в одиночку 
воспитывать шестерых детей.

Бабушка, окончив 10 классов, в 1968 г. устроилась вязальщицей в никитинскую пухар-
тель. Вязать она научилась очень рано. В шесть лет сама напряла нить, ссучила её на верете-
не и связала первую свою каемку на платок. Галия  Хуснутдиновна часто вспоминает, как её 
и Фирдаус Хаджаеву в 1969 г. отправили в Асекеевский район. Сначала девушки приехали в 
Оренбург на комбинат пуховых платков. Там их проинструктировали о целях командиров-
ки и на вертолёте отправили в Асекеево. На жильё определили к одной бабушке. Вечером 
по местному радио объявили, что приехали мастера, которые будут обучать женщин, жела-
ющих постичь навыки вязания пуховых платков. 

На следующий день в сельском доме культуры собрались около тридцати женщин 
разных возрастов, от тридцати до пятидесяти лет. Сначала перед ними выступила пред-
ставительница комбината пуховых платков.Она рассказала о комбинате, о пуховых арте-
лях в сёлах, о разных видах пуховых платков, о заработной плате пуховниц, ответила на 
вопросы собравшихся. С собой она привезла материал для «җеп шәл»: для таких платков 
серёдка уже готова, надо из готовой пряжи связать четыре каёмки, обвязки и привязать к 
этой середке. 

Асекеевские рукодельницы каждый день собирались в клубе, работали с 10 часов утра 
до 5 вечера. Первым делом они вязали несложные узоры, зубчики, затем приступили к пер-
вой каёмке. Поначалу было очень трудно: то петлю спустят, то свяжут с расколом, то рису-
нок узора перепутают. Поэтому приходилось учить их не только вязать, но и исправлять 
дефекты в своей работе. Прошла неделя, пока связали  первую каёмку. Потом учились вязать 
обвязку и привязывать каёмки к середке. 

Пока женщины в с. Асекеево вязали остальные три каёмки, Галию и Фирдаус  каждое 
утро на лошадях возили в другое село, где их уроков ждали уже другие женщины. Так юные 
мастерицы побывали в сёлах Старое и Новое Кульшарипово, Кутлуево, Новое Мукменево, 
Новосултаново. Их командировка длилась больше двух месяцев – пока каждая из учениц не 
связала по одному платку.

К никитинским гостьям в Асекеевском районе везде относились душевно. Каждый ве-
чер одна из женщин для них топила баню, готовила ужин. Бабушка Галия и Фирдаус апай

1 – Байгильдина Галия Хуснутдиновна.

были очень молоды и стеснительны. Но они выполняли очень важную работу: учили вязать 
оренбургский пуховый платок, стояли у истоков образования пуховязального промысла в 
Асекеевском районе. Именно тогда в этих сёлах открыли пухартели. 

В 1971 году Галия Мусалова вышла замуж за Рафика Хаматгалеевича Байгильдина. В 
1972 г. у них родился сын. А в 1975-м в семью одно за другим пришли тяжёлые испытания. 
В результате несчастного случая дедушка лишился обеих ног и руки. А спустя полгода в 
реке Сакмаре утонул их сын. 

Только благодаря большой выдержке и невероятной силе воли бабушка, на которой 
лежала ответственность за мужа-инвалида, не сломалась. Найдя в себе душевные силы, су-
пруги Байгильдины не просто жили дальше, но и вели хозяйство. В 1977 г.у них родился 
сын Марат, в 1980-м – сын Асхат. Своих детей бабушка с дедушкой приучали к труду, дали 
им хорошее воспитание.

У моей бабушки нет профессионального образования, но, как она сама говорит: 
«Эшлǝмǝгǝн эшем юк», то есть нет такого дела, в котором она бы себя не попробовала. Пять 
лет Галия Байгильдина проработала поваром в садике «Чулпан», два года – буфетчицей в 
школе, принимала стеклотару. Но делом всей её жизни стал Никитинский сельский Дом 
культуры. В 1990 г. она начала работать здесь художественным руководителем. Писала сце-
нарии для концертов, пела в хоре, принимала участие в спектаклях. Очень нравилось ей 
вместе с клубными работниками устраивать концерты к праздникам и видеть радостные 
лица односельчан, слышать благодарности от зрителей.

Галия әби рассказывает: «Мин балачагымнан  театрга гашыйк булдым. Минем те-
атрга, сәхнәгә булган мәхәббәтем, 40 яшемдә генә тормышка ашты. 1990 елны клубка 
эшкә кердем художественный руководитель булып. Шул елдан алып, бүгенге көнгә кадәр 
бик күп спектакльләр куйдык» («Я с детства была влюблена в театр. Моя мечта о театре, о 
сцене сбылась только в 40 лет. В 1990 году я устроилась на работу в клуб в качестве художе-
ственного руководителя. И с тех пор мы поставили очень много спектаклей».)

Больше всего бабушке нравилось готовить и проводить Сабантуи. Как она говорит, 
сначала на лошади с гармошкой и песнями ездили по улицам села собирать вещи на призы. 
Праздник плуга всегда проходил очень весело: устраивались конные скачки, бега в мешках 
и с ложкой в зубах (в ложку клали яйцо), көрәш (борьба), лазание на бревно за призами, ны-
ряние в котёл с катыком (кислым молоком) за монетой и другие конкурсы.

В настоящее время Галия Байгильдина пенсионерка. Но она до сих пор не покидает 
родной клуб: поёт в хоре, участвует в спектаклях.

Своей бабушкой я искренне восхищаюсь: по-хорошему завидую её силе духа, безгра-
ничной любви к своему делу. И в этом хочу быть похожей на неё!

Алсу Байгильдина. 2019 г.
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ДОБРЫЕ ЛЮДИ

1

Листая страницы старого фотоаль-
бома, вглядываясь в родные лица, я вспо-
минаю всё то доброе, что сделали для род-
ственников, знакомых наши односельчане, 
живущие в разных городах.

В 1960–1980 гг. государство высоко це-
нило труд простых людей. Были достойная 
зарплата, государственные награды за до-
бросовестный труд, вручались бесплатные 
путёвки в санатории, туристические путёв-
ки в братские страны.

Когда наши сельчане получали путёвки в прибалтийские страны или санатории Ле-
нинградской области, к нам домой приходили с просьбой дать домашний адрес и телефон 
семьи Нурулхака и Ляли Ибрагимовых. Многие обращались к ним с просьбой встретить 
на вокзале, помочь приобрести билеты, пустить переночевать до следующего поезда. И они 
никогда никому не отказывали. В их двухкомнатной квартире всем хватало места, иногда 
по десять человек одновременно оказывались в гостях у этих добрых людей.

Нурулхак Ахматгарифович Ибрагимов родился в 1928 г. в селе Никитино. Окончил шко-
лу и в 1948 г. был призван в ряды Советской Армии. Отслужив, поступил в Ярославское воен-
ное училище по специальности «Финансирование воинских частей, кораблей, учреждений и 
заведений армии и флота». В 1952 г. окончил курсы по подготовке лейтенантов при Ташкент-
ском пехотном Краснознамённом и ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина.

Ибрагимов проходил службу в Вооруженных силах СССР (в воинских частях Ленин-
градской области) с 1948 по 1979 г. За это время был награждён многочисленными медаля-
ми. За безупречную службу в Арабской Республике Египетв 1972 г. согласно указу президен-
та этой страны - Анвара Садата,  получил египетский орден «Воинского долга 1 степени».

В 1953 г. Нурулхак  Ахматгарифович женился на односельчанке Гутовой Ляле. 
Ляля Ахмадулловна в 1946 г. окончила Никитинскую среднюю школу, в годы войны 

работала в колхозе (она труженик тыла), в 1947 г. поступила в Ташкентский финансово-эко-
номический институт по специальности «Финансы отраслей народного хозяйства». В 1953 г. 
наша землячка выехала по месту воинской службы мужа – в Ленинградскую область. В 1957 
г. работала там бухгалтером и экономистом в Госбанке, с 1972 г. – на заводе «Русский дизель» 
в должности начальника бюро. Была зачислена в аппарат завода Государственного институ-
та прикладной химии на должность инженера-экономиста планового отдела. Проработала до 
1989 г. Дочь Ибрагимовых Мадина, окончив Ленинградский мединститут, работает врачом.

Нет уже в живых Ляли апай и Нурулхака абый. Но я до сих пор с теплотой и благо-
дарностью вспоминаю наши встречи, экскурсии по Ленинграду, вечера воспоминаний в их 
гостеприимном доме. 

Такими отзывчивыми, готовыми помочь в любой ситуации, были и остаются многие 
односельчане-никитинцы, проживающие в разных городах нашей необъятной страны.

Сазида Латыповна Шарипова.
1 – Ибрагимовы Нурулхак и Ляля.

   МАМЛЕЕВ ХАМИДУЛЛА ХАБИБУЛЛОВИЧ

1

1 – Мамлеев Хамидулла Хабибуллович.

Родился 16 марта 1930 г. в селе Никитино. В 1948 г. 
окончил в городе Орск школу фабрично-заводского обуче-
ния по профессии «Каменщик».

Более 40 лет проработал Хамидулла Мамлеев на железной 
дороге путевым обходчиком, монтёром путей. Однажды, в 1964 
г., в его практике произошёл такой случай: в районе 94 киломе-
тра (с. Сияльтугай), в казармах, где жили железнодорожники, 
вспыхнул пожар. Хамидулла Хабибуллович помог его ликви-
дировать. За добросовестное несение службы он был премиро-
ван руководством Оренбургского отделения железных дорог.

Никитинцы помнят Хамидуллу ещё и как хорошего 
специалиста по кладке печей. Во многих домах села печи 
были выложены его золотыми руками, он никогда никому 
не отказывал.

Хамидулла Мамлеев имеет множество наград, в том числе почётные грамоты от руко-
водства  РЖД, юбилейную медаль«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», звание «Ветеран труда».

Садыйка Гизятулловна, супруга Хамидуллы Хабибулловича, более 20 лет проработала 
в пухартели села Никитино. Имеет благодарности от руководства, награждена юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Несмотря на занятость на работе, Мамлеевы всегда находили время на то, чтобы со-
держать свою усадьбу, хозяйство в идеальном состоянии. В 1990-е годы их дом даже был 
отмечен  как дом образцового порядка.

Вместе супруги вырастили троих детей. Их сын Аглиулла продолжил династию желез-
нодорожников. Он окончил Свердловский институт железнодорожного транспорта. Работа-
ет в системе ОАО РЖД на руководящей должности.

Второй сын Рамиль окончил Оренбургский политехнический институт. Был инженер-
но-техническим работником в ряде оренбургских предприятий. Сейчас работает на гелие-
вом заводе.

Дочь София окончила Оренбургское железнодорожное медицинское училище, 36 лет 
проработала по специальности в санэпидемстанции города Свердловска. Имеет ряд ведом-
ственных наград. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

София Брезгина
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СУЛЮКМАНОВ ХАРУН ИБРАГИМОВИЧ

1

Родился в 1906 г. десятым ребёнком в семье. 
Свою трудовую деятельность он начал в селе 
Кабанкино: учил детей в школе, также работал в 
магазине.

В Кабанкино Харун жил в семье Алтынчури-
ных, где и познакомился с будущей женой Закиёй. 

После женитьбы молодожёны уехали в Орен-
бург. Оба поступили в Советскую партийную шко-
лу (она располагалась тогда в здании Караван са-
рая). Но поскольку в 1931 г. на свет появилась дочь 
Ляйля, Закия не смогла продолжить учёбу.

После окончания Харуном Ибрагимовичем партшколы молодую семью направили в село 
Карагузино Саракташского района. Харуна назначили заведующим школы, Закию – учителем.

Перед войной Сулюкмановы переехали в Биктимирово, где также работали в школе. 
В то время велась усиленная борьба с неграмотностью. Открывались вечерние школы, где 
обучали взрослых. В семье рождаются дети: Лида (1937 г.), Радик (1934 г.), Малик, который 
умирает от дизентерии в десятимесячном возрасте.

До войны Закия Михтаховна, обладающая красивым голосом и музыкальным слухом, 
пела в самодеятельности, выступала вместе с другими артистами в концертах. Но война 
оборвала мирную жизнь. В июле 1941 г. Харуна призвали в ряды РККА. Сначала он прошёл 
курсы в Пугачёвске, затем в Куйбышеве. Вместе с ним учился Минибай Арсланбаев. 

Последнее письмо с фронта пришло 18 мая 1942 г. В письме солдат описывал величавость 
Дона, просил Закию беречь детей. Харун Ибрагимович погиб при форсировании этой реки.

На руках у Закии остались маленькие дети. Отца посадили в тюрьму по статье 58 как 
пленного Первой мировой войны, и её дочь, третьеклассница Ляйля, носила деду Михтаху 
передачи в Чёрноотрожскую тюрьму. Оставаться в селе Кабанкино далее не представлялось 
возможным, и женщина переехала в Татарстан, в Арчалу.

1 – Сулюкманов Харун с женой; 2 – Тавтилева Ляля Нурулхаковна за любимым делом.

ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ

1

Есть люди, которые оставляют о себе добрую, 
светлую память. Потомки благодарят их за душев-
ное тепло, которое они дарили, за мудрые советы, 
усердный и честный труд.

К сожалению, нет больше с нами одной из 
старейших жительниц села Никитино, ветерана 
Великой Отечественной войны Ляли Тавтилевой.  
Жизненный путь этой трудолюбивой, отзывчи-
вой, смелой женщины может послужить приме-
ром для юного поколения. Не жалея сил, оказыва-
ла она помощь фронту, была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», множеством почётных 
грамот, вырастила достойными и порядочными людьми троих детей.

В самое тяжёлое время Ляля Мухаметова всё-таки сумела получить образование: в 1944 
г. окончила Никитинскую среднюю школа, поступила в татаро-башкирское педагогическое 
училище. Став в 1945 г. учителем начальной школы, она не только давала маленьким учени-
кам крепкие знания, но и помогла освоиться в новой обстановке.

Её чуткое отношение к окружающим, готовность в любой момент прийти на выручку 
проявлялись и за стенами учебного заведения. Родственники вспоминают случай, когда Ляля 
спасала утопающих. Во время половодья люди переправлялись через Сакмару на лодке, так 
как деревянный мост разбирался. Лодка перевернулась, и все оказались в бурлящей реке. Не 
задумываясь, молодая женщина бросилась вытаскивать на берег тонущих детей и взрослых. 

В 1950 г. начался новый этап в жизни женщины – она вышла замуж за Шауката Тав-
тилева. Молодая семья уехала в Казахстан, но затем вернулась на любимую малую родину. 
Шаукат Исламович был начальником станции Чёрный Отрог.

А Ляля Нурулхаковна нашла себя в новом деле, требующем усидчивости, творческо-
го подхода: стала вязальщицей в Никитинском пуховязальном производстве. На память 
близким остались многочисленные грамоты и дипломы, вручённые ей за высокие произ-
водственные показатели, активное участие в общественной жизни коллектива. Ляле Тавти-
левой были присвоены звания «Мастер золотые руки», «Ударник 9-й пятилетки», «Ударник 
коммунистического труда», «Отличник качества». За многолетнюю добросовестную деятель-
ность она была удостоена почётного звания «Ветеран труда».

В дружной семье Тавтилевых родилось трое детей. Шамиль окончил авиационный 
институт, был бортинженером воздушных судов. Наиля пошла по стопам матери и освоила 
педагогическую профессию. Долгие годы она работала учителем физики, получила много 
грамот и благодарностей, имеет звание «Заслуженный учитель Московской области». Млад-
ший сын, Наиль, окончил сельскохозяйственный институт. Много внимания, заботы эта 
женщина уделяла и семерым внукам. Ныне родственники вспоминают о ней с теплотой, 
нежностью, признательностью. Ляля Нурулхаковна скончалась в возрасте 92 лет, пройдя 
путь, достойный уважения.

В. Никитина.
Газета «Пульс дня» от 11 января 2019 года.

ТУКМАНБЕТОВ РАФИК ФАТКУЛЛОВИЧ – 
ВЕТЕРАН ТРУДА

Родился в селе Никитино. Работал мастером, бригадиром пути. Общий трудовой стаж 
на железнодорожном транспорте более 40 лет.

Рафик Фаткуллович – ветеран труда. Постановлением МПС ЦК профсоюза рабочих 
железнодорожного транспорта был награждён знаками «Победитель социалистического 
соревнования 1978 г.», «Победитель социалистического соревнования 1979 г.», «Ударник 11 
пятилетки». Имел множество почётных грамот от руководства Южно-Уральской железной 
дороги.
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НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ

1

Жизнь нашего села изменилась после приезда в 1994 г. семьи Тухватулли-
ных. Глава семьи Равиль Мансурович организовал вокальный кружок «Ровесник».
Первая вокальная группа в составе Назара Сулейманова, Рината Чинакаева и Руслана Му-
ратшина сразу же понравилась односельчанам. Ребята радовали хорошей игрой на музы-
кальных инструментах и прекрасными голосами. И, как ласточки, полетели таланты, рас-
крываемые Равилем Тухватуллиным. Оксана Иманкулова, Лилия Тукманбетова, Татьяна 
Сергеева, Артур Сулейманов, Артур Муртазин, Эльбрус Фазылов, Раниля Макаева, Ризида 
Макаева были участниками и победителями районных конкурсов патриотической песни.

Равиль Мансурович продолжает работать с детьми. Сейчас его вокальная группа на-
зывается «Искринка». И действительно, каждое её выступление, как искринка, зажигает 
сердца восторженных зрителей!

НАША ЗВЕЗДА

1 – Равиль Мансурович Тухватуллин руководитель вокального кружка «Ровесник» с учениками.

Каждый человек, словно звёздочка, появляется на небосклоне на определённое время 
и исчезает. Одни звёзды едва мерцают и гаснут, не оставляя после себя ни следа, ни света, 
ни памяти. А есть звёзды, которые вспыхивают ярко, озаряют собой мир вокруг, очаровыва-
ют своим сиянием, но, к сожалению, тоже гаснут… Такой яркой звёздочкой сохранилась в 
нашей памяти Ризиля Хисамутдинова.

После окончания Оренбургского училища культуры Ризиля Рашитовна стала дирек-
тором Никитинского Дома культуры. Человек щедрой души, доброго сердца, талантливый 
и позитивный, она умела организовать работу и с детьми, и со взрослыми. Заражая своим 
природным артистизмом, чувством юмора и любовью к людям, Ризиля Рашитовна притяги-
вала на сцену жителей села от мала до велика.

Будучи руководителем детской театральной группы «Маски», Хисамутдинова влюбила 
детей в театр, дала им возможность проявить себя в роли актёров не только в родном Ники-
тино, но и на районных и даже областных подмостках. Через искусство юные лицедеи учи-
лись у наставницы лучшим человеческим качествам, которыми была наделена она сама. 
И сегодня бывшие воспитанники с теплотой и любовью вспоминают Ризилю Рашитовну, 
которая прививала им умение ладить с людьми и верить в прекрасное.

Ризиля Хисамутдинова была и режиссёром Никитинского народного театра «Туган 
тел». Её замечательные постановки трогали сердца зрителей. Искромётный юмор, глубокая 
драма, острая сатира – всё обыгрывалось народными актёрами с большим талантом. Имен-
но в период работы Ризили Рашитовны никитинский театральный коллектив одерживал 
победы, участвуя в областных конкурсах народных театров.
Радовали зрителей и прекрасно организованные вечера, концерты художественной самодея-
тельности, сценарии к которым готовила  Ризиля Хисамутдинова.

К огромному сожалению, очень рано ушла от нас Ризиля. Но в нашей памяти она 
осталась замечательным человеком – красивым и талантливым, мудрым и душевным, не-
равнодушным и человеколюбивым. И нами очень любимым!

…А знаешь, я скучаю по тебе,
Порою ты являешься во сне,

Всегда по-разному: то весела, то нет,
Следишь за нами, посылая с неба свет.

Здесь взрослые и дочь твоя, и сын.
И внуки, словно ты – один в один.

Они тоскуют по тебе, любя.
А знаешь, внучка так похожа на тебя!..

Фирдаус Кашафутдинова.

НАШИ СУДЬБЫ

1 2

1 – Семья Сулеймановых: Гафур Гизятович, Альмира Ахатовна и дети: Ильнур и Зимфира; 2 – 

Хайбуллин Ахмет Ахатович.
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Моя мама, Джамиля Шагосмановна Мамлеева, родилась в 1915 г. в селе Никитино, 
отец, Ахат Кабирович Хайбуллин, – уроженец села Мраково Кугарчинского района Респу-
блики Башкортостан. Оба они сельские учителя. Мама училась в Оренбурге на рабфаке. В 
те годы её часто приглашали в радиоузел, и она радовала радиослушателей своим пением. 
После окончания учёбы её направили в Башкортостан.

Маминого брата Шамсислама (1922 г.р.) в первые же дни Великой Отечественной вой-
ны забрали на фронт. С войны он не вернулся.

Наша семья Хайбуллиных в период с 1945 по 1951 гг. жила в селе Никитино, на ро-
дине матери, в доме её отца Шагосмана Гадельшаевича Мамлеева. Я, Альмира Ахатовна, 
родилась в 1943 г., в 12 лет осталась сиротой. К этому времени у матери было шестеро детей, 
но при ней находились только старшие – сын Ахмет и я. Из остальных трое (Венера, Асма, 
Абдулхай) воспитывались в детском доме села Татарская Каргала, а Ахтям жил у матери 
отца – бабушки Фаризы. Меня воспитала родная сестра мамы – Суюмбика апай. Она дала 
мне возможность учиться. Я всегда с благодарностью вспоминаю Никитинскую среднюю 
школу, которая была моей второй семьёй. Земной поклон моим землякам-никитинцам за 
участие и поддержку в трудные годы. Благодаря вам мы получили образование, добросовест-
но трудились!

Мой брат Ахмет родился в 1939 г., в сентябре 1946-го пошёл в 1 класс Никитинской 
русской начальной школы. После смерти матери воспитывался у бабушки Фаризы. Исимов-
скую среднюю школу он окончил с серебряной медалью. В 1963 г. окончил химико-техноло-
гический факультет Уфимского нефтяного института. В 1969 г. Ахмету Ахатовичу присвое-
на учёная степень кандидата технических наук, в 1972-м – учёное звание доцента кафедры 
технологии нефти и газа.

В разные годы брат работал на вечернем факультете Уфимского нефтяного института 
в городе Салавате (1963–1973 гг..), непосредственно в Уфимском нефтяном институте (1973–
1974), Башкирском государственном педагогическом институте (1974–1988) в должностях 
доцента, заведующего кафедрой химии и декана естественно-географического факульте-
та, в Башкирском научно-исследовательском институте по переработке нефти (1988–1997) 
ведущим научным сотрудником лаборатории № 10 отдела каталитических процессов и 
сточных вод. 47 лет своей жизни Ахмет посвятил созданию в России промышленного про-
изводства углеродных материалов и, на их основе, продуктов, имеющих актуальное значе-
ние для страны. Результаты научных и научно-методических исследований, выполненных 
Хайбуллиным и под его руководством, опубликованы в более чем 200 печатных работах. 
Им получены авторские свидетельства на 25 изобретений, составлено более 60 рукописных 
(неопубликованных) научных работ.

Ахмет Ахатович всегда активно работал в области подготовки научных кадров выс-
шей квалификации. Под его руководством подготовлено 12 кандидатов химических и тех-
нических наук. Результаты его исследований, опытно-конструкторских работ, испытаний 
разработанных технологий, проведённых с его участием или под его руководством, исполь-
зованы при написании докторских диссертаций. Он активно работал и работает в области 
оппонирования кандидатских и докторских диссертаций.

Альмира Ахатовна Хайбуллина, 2019 г.

РАБОТА АКТИВА СЕЛА
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В сохранении и развитии языка, национальных традиций и обычаев огромную роль 
играет семья. Женщина является первым воспитателем и учителем для своих детей.

В 2013 г. старостой села Никитино была избрана Гульфия Маратовна Чибарчикова. 
Свою работу она начала с благоустройства мусульманского кладбища. Совместно со старей-
шиной Ахатом Ибатуловичем Сулеймановым организовала и провела восемь субботников, 
во время которых был вывезен не один десяток тележек порослей клёна.

За годы работы Гульфия Маратовна прониклась не только всеми проблемами села, 
но и стала первым помощником различных служб района, администрации Чёрноот-
рожского сельского совета. Через неё решаются многие социальные, административные 
и хозяйственные вопросы: чествование юбиляров, организация помощи нуждающимся, 
своевременное информирование населения по любому вопросу, благоустройство села, ор-
ганизация выпаса скота и многое другое. Большая работа проводится совместно с нашим 
имамом-хатибом Галим хазратом. На данный момент при непосредственном участии Чи-
барчиковой решается вопрос о будущем комплексе культуры на территории села Никити-
но: сквер «Юность» должен появиться в ближайшем будущем по проекту «Инициативное 
бюджетирование».

Позже в селе в помощь старосте был создан Совет женщин, который возглавила Минзада 
Лимусовна Макаева. В процессе работы сложилась очень крепкая команда из работников 
Никитинского сельского Дома культуры, библиотеки, школы и общественности. 

Работа женсовета достаточно многогранна – это и помощь в проведении сезонных суб-
ботников, и организация чаепитий по поводу различных мероприятий, и посещение про-
блемных семей. В состав общественной организации вошли неравнодушные, отзывчивые 
представители разных поколений и слоёв населения. Никитинцы старшего возраста под-
сказывали решение многих вопросов. Лидия Зиннатовна Сулейманова, Лилия Мазитовна 
Ибатуллина, Замира Габитовна Тукманбетова, Сабира Сабировна Тавтелева всегда щедро 
делились своим опытом.

Татарская кухня богата своими национальными и культурными традициями. Её ос-
нову до сих пор составляют мясные блюда, выпечка. Гостеприимные женщины нашего жен-
совета щедро угощали своими кулинарными изысками гостей на праздновании юбилеев

1 – Субботник в мечети; 2 – Мастер-класс по лепке пельменей.
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мечети и села, на других мероприятиях, традиционно проходящих из года в год в клубе. 
Дания Сулейманова, Рузиля Сулейманова, Рашида Лушина, Гайниямал Сулейманова, Гуль-
сина Муртазина, Альфия Иманкулова бережно хранят секреты национальных яств.

Понимая, что культура любого народа сильна воспитательным влиянием, оказываемым на 
человека с раннего детства, наш староста Гульфия Чибарчикова тесно работает с Никитинской 
средней школой, основная задача которой – неразрывная связь учебного процесса с приобщени-
ем к ценностям национальной культуры. Совместно с женсоветом было решено провести в шко-
ле мастер-классы по изготовлению лапши и лепки пельменей, поскольку это основные горячие 
блюда татар. Девочки-семиклассницы с удовольствием погрузились в процесс работы с тестом.

Не обошли вниманием и взрослое население села. Для женщин был организован ма-
стер-класс по изготовлению кош теле (хвороста) в виде урамы. Своими навыками подели-
лась школьный учитель Альмира Шигаповна Омарова.

Это все делается для сохранения семейных традиций, обычаев татар, которые переда-
ются из поколения в поколение.

Главная функция старосты – знать потребности и проблемы окружающих людей, со-
действовать их удовлетворению и решению. Являясь неравнодушным человеком, имея бес-
покойный характер, Гульфия Маратовна смогла объединить вокруг себя людей, готовых 
поддержать в любой ситуации.

Гульфия Чибарчикова убеждена: человеческое счастье состоит в любви к своей работе, 
к тому месту, где ты родился и живёшь.

ЧИНАКАЕВ МАНСУР ГИЗАТОВИЧ

1

Родился в селе Никитино 8 марта 
1945 г., став пятым ребёнком в семье. Как 
и многие в то время, он рано распрощался 
с детством, с малых лет много трудился.

Поскольку его отец рано ушёл из 
жизни, все домашние хлопоты легли 
на мать. Любящие дети (а в семье 
Чинакаевых росли три сестры и три брата) 
помогали ей, как могли: заготавливали 
сено, пилили дрова. Когда старший брат, 
Марат, ушёл в армию, ответственности за 
хозяйство легла на плечи Мансура.

1 – Чинакаев Мансур на автомобиле ГАЗ-52.

Трудовую деятельность Мансур Чинакаев начал в 1964 г. и всю жизнь водил грузовые 
автомобили. Три года службы в армии тоже прошли за баранкой. После армии он работал 
водителем в родном совхозе. Вспоминает Мансур Гизатович своих мудрых и опытных на-
ставников:  Вараксина,  Николая Владимировича Кирикмасова, Шафика  Гайсина, Эрнста 
Валиуллина.

Самой первой машиной Чинакаева был ГАЗ-51.Сколько автомобилей прошло через его 
опытные руки! Были и ЗИЛ, и ГАЗ-53, и даже КрАЗ с платформой в 12 метров. Возить при-
ходилось разные грузы: сено, дрова, запчасти – одним словом, всё, что помещалось в кузов

и без чего было не обойтись совхозу. А во время посевной и уборки урожая шофёры работали 
днём и ночью. «За сутки я на ГАЗ-53 перевозил с поля на ток по 120 тонн зерна! Для такой 
машины это просто чудо. Она редко меня подводила»,– вспоминает Мансур Гизатович.

В совхозе Чинакаев трудился без малого 42 года. Женился, обзавёлся детьми. И в ка-
кой бы дальний рейс он ни отправлялся, дома его всегда ждали верная супруга Расиля Ата-
уловна и две доченьки – Юлия и Лилия.

Некоторое время Мансур Гизатович работал на молоковозе. Это требовало от шофёра 
добросовестности и большой ответственности, ведь молоко нужно было вовремя доставить 
на завод. Особенно быстро действовать приходилось в жаркие летние дни: любая задержка 
или невнимательность могли привести к безвозвратной потере всей партии.

Более десятка лет Чинакаев управлял бензовозом. Транспортируя опасный наливной 
груз, водитель должен обеспечивать полную герметичность ёмкости во избежание его утеч-
ки или испарения, уметь прогнозировать ситуацию, обладать крепким здоровьем, быть пре-
дельно внимательным на дороге. И Мансур Гизатович отлично выполнял все требования.

Мансур Гизатович – ветеран труда. За добросовестный труд он неоднократно награ-
ждался грамотами и денежными премиями, а также мотоциклом «Иж».

ВЕРНЫ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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Молодые годы Фархисрур Мистаховны Чинакаевой (1929–2015) пришлись на военные 
и послевоенные годы. Жила она на хуторе Урняк. Как и все земляки, стойко переносила 
все тяготы тех лет.

В годы войны она работала почтальонкой. Весточки с фронта нужно было привозить 
из села Никитино. Бывали случаи, когда возвращалась ночью, и волки бежали за лошадью 
до самого хутора. Лишь увидев блёклые огоньки на окнах, они отставали. 

В послевоенные годы Фархисрур пасла колхозных овец вместе с Идиятом – мужем 
своей сестры Бибикамал. Работа была ответственная и для девушки очень сложная. Затем 
она устроилась дояркой. Всю жизнь в совхозе проработал и муж Фархисрур Мистаховны –  
Хуббулла Тухватович. Он был телятником.

1 – Чинакаев Хуббулла Тухватович с сыном Ильфатом. 1995 г.; 2 – Чинакаева Зульфия Хуббулловна со 

своими питомцами, 2020 г.
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Содержание трудовой книжки Фархисрур Чинакаевой немногословно: в 1957 г. зачис-
лена дояркой в штат колхоза имени Сталина, а в 1979-м уволена из совхоза «Колос» в связи 
с уходом на заслуженный отдых. За свой добросовестный труд она награждена почётными 
грамотами, знаком «Ударник коммунистического труда», медалями «За доблестный и само-
отверженный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», медалью Мате-
ринства, юбилейными медалями.

Фархисрур Мистаховна и Хуббулла Тухватович передали своим детям и внукам лю-
бовь к труду. Дочь Зульфия Сулейманова работала и дояркой, и телятницей, и работницей 
родильного отделения на ферме. А это тяжёлый труд с ранним подъёмом, бессонными но-
чами. Во время отёла коров приходилось бежать на ферму в любое время суток и в любую 
погоду: принять телёнка, обогреть и перевести в специально отведённую клетку, проследить 
за состоянием коровы. Нужно было ухаживать за только что родившимися телятами: сво-
евременно кормить, наблюдать за их здоровьем, содержать в чистоте поилки и кормушки, 
проводить дезинфекцию помещения и т.д. Но всё это Зульфии было знакомо, ведь прежде 
в родильном отделении долгие годы работали её дядя Ахат Тухватович Чинакаев и тётя  
Бибинур Тухватовна  Мамазярова.

Зульфия Сулейманова говорит, что животных надо искренне любить, тогда они ответят 
тебе взаимностью. И это не пустые слова. Зульфия Хуббуловна – настоящий сельский житель. 
Она имеет большое подсобное хозяйство, за которым вся семья ухаживает с любовью.

СПАСИБО ТЕБЕ, ПАПА!

1

Хочу рассказать о нашем близком человеке – Хусаине Гараевиче Шарафутдинове.
Детство нашего папы было трудным. Работать он начал мальчишкой в годы войны. 

Трудился на заводе, недосыпал, недоедал, ходил в старой одежде, жил в общежитии. Мать 
навещала его редко: было далеко добираться, да и что она могла ему привезти, кроме жалоб 
и слёз! В военное лихолетье в деревне было не лучше, чем в городе. Вот с тех пор осталась 
у папы присказка. Когда мы собирались вместе, он говорил: «Сегодня у нас праздник: все 
здоровы и хлеб на столе».

1 – Шарафутдинов Хусаин Гараевич

По семейным обстоятельствам отец не смог учиться. Но он учился у самой жизни, у 
окружающих людей, много знал, во многом разбирался. А главными для нас были его до-
брое сердце и золотые руки. Никогда не повышал папа голоса, не грубил, терпеливо разъяс-
нял то, что мы не понимали. 

Работал Хусаин Шарафутдинов в разных коллективах, а затем переехал из города в 
деревню, чтобы быть рядом с бабушкой. У него действительно был мужской характер, ведь 
все трудности и невзгоды он принимал на себя. Жена – учитель русского языка и литера-
туры – постоянно болела. Но отец всегда с любовью и нежностью смотрел на неё и говорил: 
«Буляк – значит, подарок». И заботился о нас, о маме, о бабушке. А ещё он был отличным 
сварщиком.

Ещё работая на заводе в Перми, Хусаин Шарафутдинов любил наблюдать за работой 
электросварщика: едва только электрод касался металла, ослепительное пламя начинало 
биться в человеческой руке, а вокруг огромным фейерверком рассыпались искры. Хусаин 
Гараевич просил ребят научить, и те охотно делились с ним опытом. Когда он переехал в 
село Никитино, на 1-м отделении совхоза «Колос» требовался электросварщик, и он с удо-
вольствием согласился на эту должность. Можно было стать механизатором или пойти на 
ферму, чтобы заработать побольше, ведь электросварщик получал только оклад. Но он лю-
бил эту профессию и осознавал, что именно здесь нужен людям.

В ремонтных мастерских за долгие годы работы Шарафутдинова никто ни разу не ска-
зал, что он выполняет свои обязанности плохо. Его уважали за это все механизаторы. А на 
вопрос, в чём же секрет мастерства, Хусаин Гараевич отвечал: «Все ребята чем-то стараются 
мне помочь, когда занимаюсь сваркой. Когда видишь это, совесть не позволяет делать работу 
плохо». Он всегда воспитывал в себе это замечательное качество и никогда не изменял прин-
ципу: «Рабочая совесть – лучший контролёр».

Работа сварщика беспокойная и хлопотная. И из отпуска отзовут, если вдруг что 
случится! Но папа никогда не жаловался на усталость. Он понимал: если бы не чёткие 
действия звена технического обслуживания, не быть бы результатам во время посевной 
и уборочной кампаний такими высокими. Ремонтники вставали раньше механизаторов 
и комбайнеров,  спешили устранить имеющиеся неполадки. Вечером тоже работали до-
поздна. «На один, два часа дольше техника проходит – это уже большое дело»,– так считал 
Хусаин Гараевич.

Уважение товарищей по работе, односельчан, высокое доверие коммунистов отделения, 
избравших Шарафутдинова своим депутатом на XXV районную конференцию, – вот мери-
ло, которым можно определить его заслуги и вклад в общее дело. Депутат Чёрноотрожского 
сельского Совета народных депутатов, председатель местной профсоюзной организации, 
староста села… Папа всегда и всех поддерживал, поэтому люди со своими бедами, заботами 
обращались к нему. Решать приходилось много вопросов: кому-то угля не завезли, кому-то 
дров не хватило или кормов, итоги социалистического соревнования среди животноводов 
нужно подвести…

Наш папа – это человек, который всю жизнь трудился на благо Родины.
Дочь Райса Батталова, 2020 год.
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ВЕРНЫЙ СОВХОЗУ

1

Мансур Мамлеев родился 5 июля 1940 г. После окон-
чания Никитинской средней школы он устроился в совхоз 
«Колос» водителем. С 1960 по 1964 гг. служил в рядах Совет-
ской Армии, затем работал диспетчером в Саракташском 
автохозяйстве. В 1965 г. поступил в Оренбургский автодо-
рожный техникум, по окончании которого был принят в 
«Колос» на должность инженера по снабжению, далее – ин-
женера по технике безопасности. В 1971 г. отец был назна-
чен заведующим совхозного автогаража и в этой должности 
проработал 22 года. Таким образом, он сохранял верность 
родному совхозу всю свою жизнь. 

Никогда Мансур Сафиевич не оставался равнодуш-
ным к нуждам родного Никитино, односельчан, добивался 

выделения транспорта для работы в селе при укреплении дороги, во время газификации де-
ревни тоже оказал максимально возможную помощь. Неоднократно отец поощрялся грамо-
тами и благодарственными письмами. Был членом КПСС. Награждён знаком «Ударник ком-
мунистического труда», медалями «За долголетний и добросовестный труд», «Ветеран труда». 

С женой Муршидой Фаткулловной Мансур Сафиевич вырастил двух детей. Он был 
добросовестным и порядочным семьянином, хотел, чтобы дети и внуки получили хорошее 
образование. Но при жизни этого не успел увидеть. Старший внук Артур оправдал ожида-
ния деда – окончил одновременно два университета с красными дипломами. В настоящее 
время он является главным специалистом Центра горизонтального бурения в Оренбурге. 

Мансур Сафиевич Мамлеев ушёл из жизни в 1993 г. после тяжёлой продолжительной 
болезни.

Дочь Эльвира Мансуровна Макаева.

ЯКУПОВ ГУЛЬФУТДИН ГИЗИТДИНОВИЧ

2

Родился 10 апреля 1955 г. в селе Никитино. В 1972 г. окон-
чил Никитинскую среднюю школу, поступил в совхоз-тех-
никум «Хутор Степановский». В 1980 г., окончив обучение 
и получив специальность зоотехника-организатора, вер-
нулся в родное село в качестве оператора-селекционера. 

Шли годы, менялись руководители и название орга-
низации. Только Гульфутдин Якупов оставался верен вы-
бранной профессии. Проработал он до 2017 г., его трудовой 
стаж – 42 года. Всё это время Гульфутдин Гизитдинович 
совмещал должности оператора-селекционера, ветерина-
ра, зоотехника. Соответственно, нужно было отвечать и за 
привесы и сохранность скота, и за надои молока. Ненор-
мированный рабочий день, который начинался в 5 утра

1 – Мамлеев Мансур Сафиевич; 2 – Якупов Гульфутдин Гизитдинович.

и продолжался до поздней ночи, отсутствие выходных, множество людей в подчинении (жи-
вотноводы, доярки, охранники)… Но он с честью справлялся с таким объёмом обязанностей.

Неоднократно Якупов награждался почётными грамотами, благодарственными пись-
мами. Ему было присвоено звание «Лучший мастер- животновод Саракташского района». 
В 1980-е годы Гульфутдин Гизитдинович занял 1 место в районном соревновании операто-
ров-осеменаторов. В районной газете «Путь Ленина» вышла статья о его опыте работы. Также 
как большой профессионал он был приглашён на областное телевидение, где рассказывал 
про свою специальность и успехи в сельском хозяйстве.

Гульфутдин Якупов любит родное село и его природу, в свободное время обожает рыба-
чить. Он истинный патриот своей малой родины.

МУСАЛОВ ЯДКАР ХУСНУТДИНОВИЧ

В 17 лет, сразу по окончании Никитинской средней школы, он стал рабочим совхоза 
«Колос».

В 1982 г., после службы в Советской Армии и десятилетней работы участковым инспек-
тором в МВД, Ядкара Мусалова назначили заведующим складом на центральной усадьбе 
совхоза «Колос», а в 1990 г. в связи с переездом в родное село перевели его завскладом в с. Ни-
китино. В 2003 г. он был принят фуражиром 1 отделения.

Выйдя на заслуженный отдых, Ядкар Хуснутдинович продолжил трудовую деятель-
ность. Общий стаж работы ветерана труда – 47 лет.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Моя мама, Гульнур Тухватовна, родилась в 1934 году в большой семье колхозника, где 
было семеро детей. Отец Чинакаев Тухватулла Сафиуллович, (1907-1954 гг.), участник ВОв, 
мама Чинакаева Фархинур Шакировна (1907-1992 гг.) работала в колхозе.  

Мама уже в детстве научилась вязать. 8 лет проучилась в Никитинской средней шко-
ле. Во время войны мама в свободное время вязала платки, а бабушка на рынке продавала 
пуховые платки и  на вырученные деньги покупала жмых вместо хлеба, чтобы прокормить 
всю большую семью. После окончания школы мама работала в совхозе на разных работах - 
прицепщицей,  поваром, на скирдовании сена. 

В 1956 году вышла замуж за своего земляка Макаева Самата Ибятовича. После за-
мужества мама устроилась пуховязальщицей в пухартель, муж работал в колхозе. Через 2 
года Самат Ибятович уезжает учиться в кооперативный техникум. Отучившись год, его 
направляют работать в Саракташ в райпо товароведом, а через несколько месяцев переводят 
в Белогорское райпо Беляевкого района на должность директора. Семья переезжает вместе с 
ним. Мама продолжает вязать платки, паутинки из черного и белого пуха с удивительными 
узорами. На то время в семье было двое детей. Здесь отец проработал 5 лет. Затем его  перево-
дят на должность директора заготконторы в Беляевку, а через 2 года назначают директором 
Беляевского райпо. Здесь семья прожила долго, в семье родились еще двое детей. Отец всю 
жизнь проработал на ответственной работе, а мама работала в пухартеле, содержала дом, 
окружив всех любовью и заботой.
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После выхода Самата Ибятовича на пенсию  семья переезжает в город Оренбург, но 
людей, привыкших жить на земле, тянет в село. Родители строят новый большой дом в селе 
Никитино и возвращаются на родину.

Маме сейчас 87 лет. Она  до сих пор вяжет красивые пуховые платки, варежки из нату-
рального козьего пуха, ходит в лес за грибами и ягодами, ухаживает за огородом, печет хлеб. 
Она очень трудолюбива, до сих пор держит корову, и, приезжая к ней мы наслаждаемся 
натуральными молочными изделиями: кефир, творог, катык, корт.

А недавно мама стала героем Инстаграмма, снявшись в видео «Никитинские пуховни-
цы», где она рассказала технологию обработки оренбургского пуха, его  прядения и этапах  
вязания платка. 

Дочь Туйгунова Светлана Саматовна.
21.01.2021 год

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ…

Земля моих отцов, земля родных людей!
Любовь моя, забота и награда.

Наверно, земли есть и краше, и милей,
Наверно, есть… Но мне других не надо!

жарких споров, знают те, кто занимался подготовкой и созданием каждой главы книги. К 
работе были подключены руководители и сотрудники организаций, ветераны. Создание 
книги стало возможным объединению широкого круга  интересных и неравнодушных лю-
дей, и самая большая ее ценность в том, что это коллективный труд многих людей.
При подготовке книги были использованы архивные документы, краеведческие материа-
лы, газетные статьи, рассказы односельчан, их детей. В итоге буквально по крупицам был 
собран материал по истории родного села с момента его зарождения до наших дней, с кото-
рыми захотелось поделиться. Особая благодарность тем, кто поделился своими воспомина-
ниями, предоставил семейные фотографии и документы. 

Чтобы состоялась достойная по содержанию и оформлению книга о родном селе, свою 
толику в ее создание вложили многие жители и помогли спонсоры. Словом, сделали хоро-
ший подарок не только  для себя, но и для всех, кто любит родной край.

«Все когда – то кончается,» – так философски можно сказать о законченной работе.  
Книга создавалось в очень непростое время. Над всем миром как дамоклов меч повис неви-
димый и опасный короновирус. У многих из нас было ощущение, что идет незримая война 
с коварным врагом. Были невосполнимые потери и среди жителей села. Но все идет своим 
чередом. И жизнь все-таки прекрасна и удивительна. Она продолжается. В такое непростое 
время родились очень долгожданные дети в семье Асхата и Альфии Байгильдиных, Эльви-
ны и Сергея Гребенюк.

«Человек родился», – так много жизнеутверждающего  заложено в этих словах. Верим, 
что пройдет немного времени, и подрастающие дети будут достойно продолжать историю 
села своими делами, трудом, успехами. Надеемся, что книга будет интересна всем жите-
лям нашего родного села Никитино, всем землякам, а также последующим поколениям, 
которые придут нам на смену. Возможно, кому-то книга поможет глубже изучить свою ро-
дословную, историю своей семьи, своего рода, да просто по-другому посмотреть на людей, с 
которыми ты столько лет жил рядом. Хочется также надеяться, что книга будет встречена 
самыми добрыми чувствами всеми, кому дорого наше село, его удивительная и неповтори-
мая история.  

Макаева Минзада Лимусовна, 2021 г.
1 – Так создавалась книга «Рәдүт - Никитино. Люди. События. Факты.»

1

Мы живем в селе с очень богатой историей и культурой, которая создавалась деся-
тилетиями. Главное достоинство нашей малой родины – это люди. Жителям Никитино  
есть кого помнить, кем гордиться и чтить. Каждый из нас внес свой посильный вклад 
в развитие села, своей малой родины. Пусть сохранятся для истории имена никитинцев, 
пусть ониживут в этой книге и в наших сердцах как благодарность за их добрые дела, за их 
тяжелый ежедневный труд. Из года в год они приумножали славу своего села. Низкий им 
поклон и глубокая признательность за их многолетний труд во благо родной земли. Ники-
тино и сейчас одно из самых крупных сел в Саракташском районе. Но славу ему принесло

1

не количество дворов, а люди, для 
которых оно стало малой родиной. 
Знатных выходцев из Никитино – целая 
плеяда, и авторы книги постарались 
вспомнить всех, кто прославил делами 
свое село. Десятки имен и фамилий, 
и о каждом есть теплый рассказ. 
Книга станет своебразным подарком к 
предстоящему юбилею села – 280-летию 
Никитино.

1 – В библиотеке за работой: Шарипова Сазида Латыповна, Ибатуллины Лилия Мазитовна и Илдар 
Хазиахметович, Чибарчикова Гулфия Маратовна, Омарова Алмира Шигаповна.

Работа над книгой заняла более двух лет. В 2019 году инициатором издания книги 
стала учитель Никитинской школы Омарова Альмира Шигаповна Была создана рабочая 
группа. Сколько было обработано материала, найдено интересных фотографий, сколько было
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ГЛАВА 2. ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Много профессий на земле… Но одна из них особенная, профессия от Бога, – учитель. 
Всё начинается с него. Педагог – это человек, который должен передать новому поколению 
все ценные накопления веков, но не передать пороков и предрассудков. Учитель – вершитель 
судеб, ведь он раскрывает наши таланты и тем самым даёт нам билет в будущее. Сколько Ку-
либиных и Ломоносовых, Пушкиных и Лермонтовых взращено талантливыми и мудрыми, 
эрудированными и благородными педагогами!

Учителям села Никитино посвящена эта глава.

1

Наша жизнь полна всевозможных со-
бытий: ярких, важных, весёлых или, наобо-
рот, грустно-трагических. Некоторые и для 
других становятся чем-то значительным.

Так же, как целые события, время от 
времени вспоминаем мы самых достойных 
людей, внёсших значительный вклад в раз-
витие малой родины, оставивших неизгла-
димый след в истории села.

Хочу рассказать об удивительном че-
ловеке, моем земляке Ибатулле Таналине, 

чтобы его имя не исчезло бесследно, чтобы осталась память в сердцах земляков. Педагог, 
краевед, участник Великой Отечественной войны… Ибатуллы Адиятовича давно нет с нами, 
но старшее поколение никитинцев чтит его до сих пор. 

На свет Ибатулла Таналин появился 18 ноября 1904 г. (по старому стилю) в посёлке Ни-
китинском бывшей Пречистинской станицы Оренбургской губернии. Его родители по соци-
альному статусу были середняками. Отец Адият Абдуллович Таналин и мать Зульфикамал 
Гиззатулловна Чинакаева занимались сельским хозяйством. В марте 1929 г. они вступили в това-
рищество по общественной обработке земли «Сакмара», которое вскоре реорганизовалось в сель-
скохозяйственную артель, а потом в колхоз. Родители всю жизнь проработали в этом колхозе.

Ибатулла Адиятович начальное образование получил в Никитино: с 1912 по 1917 г. 
учился в сельской татарской школе при соборной мечети. В сентябре 1917 г. он поступил в 
медресе «Хусаиния», где проучился до лета 1919-го. Это медресе, построенное и содержавше-
еся на средства оренбургского купца Хусаинова, отличалось от других мусульманских учеб-
ных заведений тем, что давало не только духовное, но и светское образование. Здесь наряду 
со служителями религиозного культа готовили учителей татарских школ, конторщиков, 
управляющих, бухгалтеров.

С установлением советской власти в Оренбурге были реорганизованы органы народно-
го образования. «Хусаинию» преобразовали в Татарский институт народного образования и 
поставили перед ним задачу готовить учителей для татарских начальных школ.

1 – Таналины Бадриямал, Рустам, Ибатулла.

Ибатулла Таналин был одноклассником Мусы Джалиля, сидел с ним за одной партой. 
Учителем и наставником будущего известного татарского поэта был дядя Ибатуллы со сторо-
ны матери – поэт Тухват Ченакай. Спустя годы Ибатулла Адиятович написал воспоминания 
о дружбе Мусы Джалиля с учителем Тухватом Ченакаем, одна из глав книги – «Рассказы о 
маленьком Мусе» – 3 сентября 1977 г. была опубликована в районной газете «Путь Ленина».

Свою педагогическую деятельность Ибатулла Таналин начал в январе 1921 г. учите-
лем Верхнечебеньковской сельской начальной школы. Как целеустремлённая личность, он 
постоянно совершенствовал свои знания. Окончил Оренбургский институт народного об-
разования и получил звание учителя татарской школы первой ступени. После учёбы был 
направлен в Семипалатинск. Там недолгое время работал делопроизводителем городского 
отдела народного образования, затем – учителем городской татарской школы 1 ступени № 9.

В 1926 г. Ибатулла Адиятович вернулся в Оренбургскую губернию. В разные годы рабо-
тал заведующим и учителем Нежинской и Нижнечебеньковской татарских школ 1 ступени.

В конце 1927 г. Таналин принял участие в конференции учителей татарских школ 
Оренбургского уезда, проходившей на базе школы села Татарская Каргала Сакмарского рай-
она. На этой конференции выступал и поэт Муса Джалиль. Эта встреча произвела на Иба-
туллу неизгладимые впечатления. Воспоминания о ней под заголовком «Сорок восемь лет 
назад» он опубликовал в газете.

Ибатулла Таналин был коммунистом. В своих воспоминаниях он пишет: «А.С. Давлет-
шин был близким другом Т.Ченакая и в 1920-х годах летом несколько раз приезжал к нам 
в село. В июле 1929 года Давлетшин дал мне рекомендацию как кандидату для вступления 
в члены ВКП(б)». К сведению: Абдулла Сибагатуллович Давлетшин – наш земляк (родился 
в г. Орске), председатель Временного революционного совета Башкирии, участник Граж-
данской войны в Оренбурге. В конце 1920-х гг. учился в Московском государственном уни-
верситете, в этот период он дал рекомендацию для вступления в партию и товарищу Мусе 
Залилову (в будущем Джалилю).

С января 1928 г. приказом Оренбургского губернского отдела народного образования Иба-
тулла Адиятович был переведён в Никитинскую кустовую школу 1 ступени Петровского района. 
Проработал здесь учителем до осени 1930 г. и поступил с первым набором в Чкаловский учи-
тельский институт на физико-математический факультет, который окончил в 1933 г., получив 
звание учителя средних учебных заведений по специальности «Преподаватель математики».

Одновременно с учёбой в 1930–1933 гг. Ибатулла Адиятович преподавал математику в 
Оренбургском татарском педагогическом училище. А в 1932 г. студента выпускного курса 
института назначили преподавателем математики в старших классах на рабфаке, где он 
проработал до 1939 г. Параллельно Таналин преподавал и на курсах подготовки к посту-
плению в учительский институт, и на летних курсах повышения квалификации учителей, 
организуемых Чкаловским областным отделом народного образования. 15 августа 1939 г. 
Ибатулла Таналин был направлен в Зубочистинскую среднюю школу Переволоцкого райо-
на. Работал завучем, учителем математики и физики в старших классах. 

7 августа 1942 г. учителя Таналина призвали рядовым в РККА. Служил он в 35 отдель-
ном линейном батальоне связи, в телеграфно-строительной роте (35 ОЛБС), а с 20 февраля 
1944 г. – в 155 отдельном батальоне связи. Воевал на Калининградском и Белорусском фрон-
тах. Имеет медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Кёнигсберга», орден Отечественной войны II степени.
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В августе 1945 г. Ибатулла Адиятович вернулся с фронта и продолжил педагогическую 
деятельность в селе Зубочистка Первая в качестве учителя математики. Здесь же работала 
учителем его жена Бадриямал Шариповна. С 1 января 1947 по 14 мая 1948 г. он был дирек-
тором данной школы.

20 августа 1950 г. Таналиных перевели в Никитинскую среднюю школу Гавриловско-
го района. Ибатулла Адиятович работал учителем математики и физики в 8–10 классах, а 
Бадриямал Шариповна – учителем татарского языка и литературы. В эти годы обучение в 
Никитинской школе по всем предметам велось на татарском языке.

Бывшие ученики помнят прекрасные уроки математики учителя Таналина. В совершен-
стве владеющий методикой преподавания предмета, влюблённый в свою работу, он легко за-
интересовывал математикой и ребят. Он учил школьников логическому мышлению и быстро-
му счёту, приучал кратко и чётко излагать свои мысли, анализировать и систематизировать 
учебный материал. Ибатулла Адиятович был требовательным также к письменному оформле-
нию математических задач и примеров, к ведению тетрадей. Часто образцовые тетради он хра-
нил, а спустя годы или даже десятилетия отдавал бывшим ученикам или их родственникам.

С теми учащимися, кому трудно давалась математика, ответственный педагог зани-
мался дополнительно после уроков. Школьники по этому поводу даже сочинили шуточные 
строки: 

21

Супруги Таналины отдавали все свои силы, знания, любовь воспитанию учеников. 
Ибатулла Адиятович с утра пораньше вставал на лыжи, будил своих учеников и до уроков 
совершали лыжные пробежки. Бадриямал Шариповна организовала драматический кру-
жок в школе. 

Ибатулла Адиятович также руководил секцией учителей математики и физики наци-
ональных школ района. В коллективе, у родителей и учеников педагог пользовался автори-
тетом и уважением. 

За многолетний и добросовестный труд в 1950 году был награжден медалью «За трудо-
вое отличие». С 1 сентября 1965 года вышел на пенсию.

1 – 15 марта 1957 г. 10 класс. Хасанова Илида (у доски), Иманкулова Ляля Губаевна, Сулейманов Ахат 
Ибатуллович, учитель Таналин И.А.; 2 – Квадрат тигезмәләр төзеп  мәсьәлә чишү.

Икс плюс игрек! 
Ибәт абый күрмәгәндә,

Өйгә таба йөгерик!
 

Икс плюс игрек! 
Пока нет Ибят абыя, 
Бежим скорей домой!. 

Помимо своей основной учительской работы Таналины  активно участвовали в обще-
ственной жизни школы и села.

Таналины обладали богатой библиотекой, они были активными подписчиками пе-
риодической печати. Ибатулла Адиятович собирал материал об истории села, о жителях, 
писал статьи по краеведению, публиковал их и свои воспоминания в районных, областных 
газетах: «Путь Ленина» (Саракташ), «Ленинец» (Сакмара), «Светлый путь» (Переволоцкий), 
«Комсомольское племя», «Южный Урал» (Оренбург). Он составил подробный список участ-
ников Великой Отечественной войны и членов их семей, был одним из инициаторов уста-
новки памятника погибшим сельчанам. 

Чета Таналиных вырастила сына Рустама, который окончил Никитинскую среднюю 
школу с серебряной медалью. Учился в  Уральском политехническом институте в Свердлов-
ске, Рустам Ибатуллович работал в «Облэнерго» г. Оренбурга. Его дело продолжает сын Аль-
берт Рустамович, окончив ОГУ, также работает в «Облэнерго». Сегодня он бережно хранит 
архив своего деда Ибатуллы Адиятовича.

Таналины – образец сельской интеллигенции. Это трудолюбивые люди с хорошими 
нравственными устоями, высокими порывами души. В любые времена они не теряли духа 
патриотизма, делали всё возможное для развития и процветания своей малой родины.

У каждого времени есть свои герои. В мирное время героями можно назвать людей, 
которые оставляют после себя, а может, и при жизни, что-то важное – то, благодаря чему их 
будут помнить потомки. Ибатуллу Адиятовича  Таналина мы будем помнить как прекрас-
ного педагога, как человека, оставившего ценные сведения о селе Никитино и его людях.

Гульсина Маратовна Муртазина, 2019 г.

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

Султанова (в замужестве Таналина) Бадриамал (Бадруш апай) Шариповна родилась в 
селе Каргала Оренбургского уезда 23.09.1912 г.   

Родители до и после революции занимались крестьянством. В 1929 отец вступил в кол-
хоз, в 1933 умер по болезни.

Окончила школу семилетку в 1929 г., после окончания  поступила в Татарский педаго-
гический техникум, окончила в 1932 году с присвоением квалификации учителя начальной 
школы 1 ступени.

С  1931 по август 1932 гг. преподавала в  Имангуловской школе крестьянской молодежи 
Октябрьского района математику, физику и химию в 5-7 классах.

С 1932 по 1936 гг. работала учительницей физики и математики в Никитинской сред-
ней школе с. Никитино Гавриловского района Чкаловской области.

С 1936 по 1940 гг. училась в Чкаловском государственном педагогическом институте. 
Окончила факультет татарского языка и литературы.

С 15.08.1939 по 20.08.1950 гг. работала преподавателем татарского языка и литературы 
5-10 классов Зубочистинской средней школы.

С 25.08.1941 по 31.12.1941 работала заведующей учебной частью Зубочистинской средней 
школы Краснохолмского района Чкаловской области.
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Приказом № 131 от 02.01.1942 г. Таналина Б.Ш. с 01.01.1942 г. назначена временно испол-
няющим обязанности директора Зубочистинской средней школы.

С 10.01.1942 по 20.12.1947 гг. – директор Зубочистинской средней школы. 
С 20.08.1950 работает преподавателем татарского языка и завучем в Никитинской сред-

ней школе.
За долгий и добросовестный труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и  медалью «За трудовое отличие».
Из воспоминаний бывшей ученицы – Таналиной Зульфиры:
«Бадриямал Шариповна вела у нас в начальных классах уроки татарского языка и ли-

тературы. На уроках мы знакомились с творчеством татарских поэтов, таких как Габдулла 
Тукай, Хади Такташ, Мустай Карим и другие, с удовольствием читали и слушали татарские 
народные сказки. Именно она с детства привила нам любовь к родному языку и литературе. 
Она была очень грамотным педагогом и хорошим организатором, в меру строгим учителем, 
любящим детей и свою профессию.

 Запомнилось, что Бадриямал Шариповна очень много рассказывала о татарском поэ-
те Мусе Джалиле, так как ее муж Таналин Ибатулла Идиятович знал его лично: он учился 
вместе с Мусой в медресе в г. Оренбург. 

Помимо педагогической деятельности Бадриямал Шариповна была руководителем та-
тарского театрального кружка в нашем сельском клубе. В постановке спектаклей принима-
ли участие многие учителя нашей школы».

БИКЧЕНТАЕВА РАЗИЯ ИСХАКОВНА

1

1 – Бикчентаева Разия Исхаковна.

Родилась 14 марта 1921 г. в Оренбурге. В 1938 г. успеш-
но отучилась на рабфаке Оренбургского педагогического 
института, уехала в Узбекистан, работала учителем в сред-
ней школе г. Фрунзе. В 1941 г. вернулась в родной город и 
была направлена учителем математики и физики в село 
Никитино.

В годы войны Разия Исхаковна с учениками работала 
в поле, помогала в сборе картофеля, вязали носки и вареж-
ки для фронта. Также она вела уроки домоводства. Девоч-
кам под её руководством очень нравилось учиться готовить 
блюда, вязать.

В 1971 г. Разия Бикчентаева вышла на пенсию, но про-
должала работать до 1976 г. Её педагогический стаж как 
учителя метематики – 38 лет.

С супругом Хильватом Кабировичем Разия Исхаковна вырастила пятерых детей.

НАША ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

1

Я родилась в 1947 г. в удивительном 
селе Никитино. Оно расположено в самом 
живописном месте моей Родины. С левой 
стороны протекает многоводная река Сак-
мара, с севера растёт густой лес, с юга раски-
нулись бескрайние степи, которые пересече-
ны шоссейной и железной дорогами.

Родительский дом стоял рядом со шко-
лой. Я самый старший ребёнок в учитель-
ской семье Макаевых. Кроме меня было ещё

трое детей. Мы росли в атмосфере дружбы, душевной теплоты. Родители между собой ни-
когда не ссорились, все проблемы умели решать мирным путём, и нас учили взаимопони-
манию и взаимоуважению. 

В нашем доме всегда было многолюдно: к родителям приходили ученики на допол-
нительные занятия, к нам друзья – играть. Мама и папа радушно встречали наших одно-
классников, с которыми мы вместе делали домашние задания, писали сочинения, решали 
задачи, занимались вязанием или же вели задушевные беседы за чашкой чая. И родители 
всегда были рядом, они знали всех наших друзей, умели находить подход к каждому.

Отец и мать воспитывали в нас упорство и целеустремлённость, честность, доброту, 
любовь к ближним, учили доводить начатое дело до конца. Также они всегда поддерживали 
наши интересы, старались максимально развивать наши способности.

Папа и мама – учителя начальных классов. Отец, Мазит Фазылович Макаев, – участ-
ник Великой Отечественной войны.

Мама, Фазыла Мутыковна, родилась и выросла в многодетной семье, с детства была приу-
чена к труду, никогда не боялась трудностей. После смерти отца она для своей матери была пер-
вой помощницей, так как надо было поднимать на ноги трёх младших братьев. Выучившись 
в школе, она твёрдо решила стать учителем, так как мечтала работать в школе, учить детей.

Когда в 1952 г. нашего отца призвали в армию, семье пришлось переехать на его место 
службы. Воинская часть находилась недалеко от города Сталинграда, на станции Мариновка, 
на берегу Волго-Донского канала. Через год отца перевели в другую воинскую часть – в город 
Ригу Латвийской ССР. Жили в бараках. В Риге родился мой младший брат Ирек. Прожили мы 
там недолго: отца демобилизовали, и мы большой семьей приехали в родное село Никитино.

Отец с матерью были очень добрыми и заботливыми, имели авторитет среди жителей 
села, коллег. Стар и млад приходили к ним за советом и помощью.

Родители имели большое хозяйство. В те годы не было таких удобств, как в настоящее 
время. Отапливались печкой, поэтому надо было запастись на весь сезон дровами для дома 
и бани, заготовить сено, ежедневно носить в дом вёдрами воду. Когда подросли братья, они 
стали помогать отцу, а мы с сестрой были мамиными помощницами по дому: варили, стира-
ли, мыли, занимались рукоделием, вязали платки. Одним словом, всегда были чем-то заняты. 
И мама, и папа хорошо управлялись со швейной машинкой, для дочерей шили платья, для 
сыновей – рубашки, брюки. Помню, как папа сшил нам с сестрой зимнее оранжевое пальто.

1 – Макаевы Фазыйла и Мазит.
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Наблюдая за тем, как они работают за швейной машинкой, мы с сестрой Идеей тоже нау-
чились шить. 

В 1955 г. я поступила в 1 класс. Училась хорошо, всегда старалась. Школьные годы 
пролетели быстро, оставив в памяти тёплые воспоминания. Я всегда принимала активное 
участие в общественной жизни класса и школы. Всё это способствовало выбору моей буду-
щей профессии – профессии учителя.

С уверенностью могу сказать, что в нас любовь к профессии педагога воспитали наши 
родители. Трое детей нашей семьи выбрали учительский труд.

После окончания института я вышла замуж за своего одноклассника Ильдара Иба-
туллина, который тоже из семьи сельских учителей. Педагогическая деятельность стала 
приоритетной для нескольких поколений двух породнившихся фамилий – Ибатуллиных и 
Макаевых. Таким образом, у нас образовалась большая профессиональная династия.

Расскажу об учителях семьи Ибатуллиных.

1

Ибатуллин Хазиахмет Лотфуллович 
имел общий педагогический стаж 20 лет. Ро-
дился он в 1902 г. в Соль-Илецке. Был офи-
цером Красной Армии, служил в конно-ар-
тиллерийском полку. По состоянию здоровья 
ушёл в отставку. С 1928 по 1932 г. преподавал 
физкультуру в Оренбургском татарском педа-
гогическом техникуме, военное дело на раб-
факе. Заочно окончил факультет географии 
Оренбургского педагогического института. С 
1938 по 1939 г. работал учителем в Оренбурге.

Когда семья Ибатуллиных переехала в село Никитино, Хазиахмет Лотфуллович работал учи-
телем географии в Никитинской школе. В 1941 г. ушёл на защиту Родины. Победу встретил на гер-
манской земле. По возвращении домой работал учителем и завучем школы. Но полученные на войне 
раны не дали учителю полностью посвятить себя служению любимому делу. В 1947 г. его не стало. 

Ибатуллина Фатыма Габдулвахитовна родилась в 1911 г. в Оренбурге в семье ремеслен-
ника. В детстве обучалась арабской грамоте, наизусть выучила Священный Коран, воспиты-
валась на нормах исламской этики.

После  революции 1917 г. мировоззрение юной Фатымы стало меняться, она искала 
собственный путь в жизни. Окончила Чкаловский государственный татарский педагогиче-
ский техникум, затем – Чкаловский государственный педагогический институт и в 1938 г. 
получила квалификацию учителя средней школы.

Педагогическую деятельность Фатыма Габдулвахитовна начала в Оренбурге сразу после 
окончания пединститута. Вышла замуж за Хазиахмета Лотфулловича Ибатуллина.

В 1939 г., семья переехала в село Никитино. Фатыма Габдулвахитовна стала преподавать 
русский язык и литературу. В Никитинской средней школе супруги Ибатуллины были одни-
ми из первых учителей с высшим образованием.

Началась война. Фатыма Ибатуллина вместе с преподавательской деятельностью вела 
большую общественную работу: была секретарём партийной организации, народным засе-
дателем в суде и т.д.

1 – Ибатуллины Фатима и Хазиахмет, 1939 г.

В июне 1945 г. с войны вернулся муж. Он уже был серьёзно болен. В 1946 г. в семье ро-
дился третий ребёнок – сын Ильдар. В марте 1947 г. Хазиахмета Лутфулловича не стало. Фа-
тыма Габдулвахитовна осталась одна с тремя детьми на руках, но она не сломалась. Моби-
лизовав все свои силы, по-прежнему занимала активную жизненную позицию. Школа была 
для неё вторым домом, и  до сих пор бывшие ученики вспоминают её с благодарностью.

В школе она проработала до 1966 г. и ушла на заслуженный отдых. Педагогический 
стаж – 28 лет.  Награждена медалями:  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

 Ибатуллины вырастили троих детей: Розу, Дамира и Ильдара. Двое из них выбрали 
учительскую профессию.

Ибатуллина Роза Хазиахметовна родилась в 1932 г. Окончила факультет русского языка 
и литературы Майкопского педагогического института. Работала учителем и воспитателем 
детского сада. Её трудовой стаж – 25 лет.

Ибатуллин Ильдар Хазиахметович родился в 1946 г. в селе Никитино. В 1965 г. окончил 
школу, поступил в Оренбургский педагогический институт на исторический факультет.  

С выбором места работы не было никаких сомнений: только родная школа. С 1968 по 
2008 г. Ильдар Хазиахметович преподавал историю и обществознание в Никитинской сред-
ней школе. За добросовестный труд награждён грамотами и благодарственными письмами. 
Педагогический стаж Ильдара Ибатуллина – 40 лет. 

Выпускники 1982 года написали о своем классном руководителе: 
Посвящается нашему учителю – «классному» Ильдару Хазиахметовичу...

Как бы не хотелось признавать суровость действительности, но с нами нет нашего 
любимого и уважаемого Ильдар абый. Именно сейчас приходит понимание того, какую важ-
ную роль он сыграл в судьбе нашего 10 «Б» класса! Сколько же он в нас вложил человеческих 
качеств, необходимых в жизненном пути!

Ильдар Хазиахметович запомнился своей добротой, строгостью и справедливостью. Нам 
не забыть его легкий улыбчивый взгляд, солдатскую выправку и его обязательность во всём!

Нашему поколению очень повезло, что нам удалось получить хорошее образование и хо-
рошую жизненную школу. Вспоминаются уроки истории, которые преподавал Ильдар абый. 
На уроках истории изучали не только даты, события, а учились понимать суть изучаемого 
материала, давать оценку событиям, высказывать свое мнение к тем или иным фактам.

Работа сельского школьного учителя сравнима с потоком журчания хрустально чи-
стой реки, где все наглядно просматривается и всё ясно видно. Так было и есть в учительской 
семье Ибатуллиных. В жизни шли рука об руку муж и жена, Ильдар Хазиахметович и Ли-
лия Мазитовна, показывая своим примером урок «семейных отношений». Многие выпускники 
старались и сейчас стараемся походить на них.

Никогда не сотрутся с памяти сказочные походы зимой на лыжах с классом! Летние 
походы на велосипедах с ночёвкой! Как весь наш класс обучал Ильдар абый танцевать вальс, 
и как они прекрасно кружили вальс с супругой!

После окончания школы наше общение продолжалось! Встречались на  празднике «День 
родной школы» с одноклассниками и с нашим учителем. Летом ждали встречи на берегу реки 
Сакмара.

Наш учитель живет в нас и в нашей памяти!!!
От имени 10 «Б» класса Фания Тукманбетова, 2021 г.
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Теперь я поведаю о педагогической династии Макаевых.
Макаев Мазит Фазылович работу в школе начал старшим пионервожатым. В 1935 г. 

окончил Оренбургский татаро-башкирский техникум, с 1935 по 1939 гг. был учителем на-
чальных классов в селе Имангулово Октябрьского района. В 1939–1946 гг. служил в Совет-
ской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1946 г. вернулся в родное село и 
работал учителем географии. Заочно учился в Оренбургском педагогическом институте на 
естественно-географическом факультете. До 1952 г . работал учителем географии и русского 
языка. В 1952 г. вновь был призван на военную службу. Летом 1954-го вернулся в Никитино 
и до 1976 г. работал учителем начальных классов.

С 1961 г. все национальные школы переходили на русский язык обучения, и Мазит 
Макаев стал уверенно вводить эти преобразования в начальном звене Никитинской школы.

Многие никитинцы до сих пор с теплотой отзываются о своём первом учителе. Они 
вспоминают, как Мазит Фазылович учил их не только читать и писать, но и (на уроках 
труда) пришивать пуговицы, штопать носки, делать заплатки. Очень интересно проходили 
его уроки пения. Макаев приносил в школу свою гармонь, и песни разучивали и исполняли 
под её аккомпанемент.

За добросовестную работу Мазит Макаев награждён множественными грамотами, ме-
далью «Ветеран труда», удостоен звания «Отличник народного просвещения». Своим беско-
рыстным трудом, жизненным примером он заслужил уважение односельчан, коллег. Об-
щий педагогический стаж Мазита Фазыловича– 43 года.

Макаева Фазыла Мутыковна родилась в 1922 г. В 1940 г. окончила Бугурусланский тата-
ро-башкирский педагогический техникум, работала учителем начальных классов на хуторе 
Урняк, затем в селе Карагузино. После замужества устроилась учителем начальных классов 
в Никитинскую школу и проработала  до 1972 г. Трудовой стаж Фазылы Макаевой – 25 лет.

1

1 – 1 ряд:  Макаева. Таскира, Сулейманова Идея, Макаева Рашида, Ибатуллин Ильдар, 2 ряд: Макаев 
Ирек, Сулейманов Гульмир, Ибатуллина Лилия.

Родной брат мамы, Аглиулла Мутыкович 1931 г.р., зять семьи Ибатуллиных, тоже посвя-
тил себя педагогике. Окончил исторический факультет Майкопского педагогического ин-
ститута, 25 лет служил в Вооружённых силах РФ в разных военных частях. Ушёл в отставку 
в звании майора и работал учителем НВП и истории в школе № 73 Оренбурга. Педагогиче-
ский стаж – 17 лет.

Я, Лилия Мазитовна, педагогическую деятельность начала в 1971 г. в должности учите-
ля математики Никитинской средней школы. Сельский учитель – человек, который на виду 
у всех. Поэтому, чтобы завоевать уважение учеников, их родителей, коллег, у него слова не 
должны расходиться с делом. Я всю жизнь стремилась быть не только профессионалом на 
работе, но и хорошей хозяйкой дома, заботливой мамой, доброй соседкой, уважительно отно-
силась к односельчанам, принимала активное участие в общественной жизни школы и села.

Математика – одна из наиболее сложных учебных дисциплин школьного курса, поэ-
тому требует ответственного отношения к работе. Я старалась учить школьников так, чтобы 
они могли показать качественные знания на контрольных, экзаменах.

За годы работы в школе я преподавала не только математику, но и другие предметы: 
физику, астрономию, черчение, пение. Следовательно, приходилось постоянно самосовер-
шенствоваться, обучаться на различных курсах.  Награждена медалью «Ветеран труда». Мой 
педагогический стаж – 43 года. 

Сестра Идея училась со мной в Пржевальском педагогическом институте (Киргиз-
стан) на физико-математическом факультете в одной группе. В 1971–1996 гг. она работала 
учителем математики в Чёрноотрожской средней школе. Трудовой стаж Идеи Мазитовны – 
26 лет, Ветеран труда.

Брат Ирек – окончил Оренбургский государственный педагогический институт физи-
ко-математический факультет. Преподавал физику в ГПТУ-41. Его педагогический стаж – 15 
лет.

Есть в нашей большой педагогической династии уже и третье профессиональное по-
коление! Так, у Аглиуллы Мутыковича и Розы Хазиахметовны Макаевых дети тоже стали 
учителями.

Макаев Марат Аглиуллович окончил факультет русского языка и литературы Липецко-
го педагогического института. Десять лет проработал в Липецке учителем русского языка и 
литературы, затем пошёл служить в систему МВД, ушёл в отставку в звании полковника. Его 
жена Наталья тоже учитель русского языка и литературы, её педагогический стаж – 15 лет.

Макаева Наиля Аглиулловна окончила музыкально-педагогическое училище в городе 
Тернополь (Украина). Её педагогический стаж – 35 лет.

К третьему поколению педагогов относится и наша дочь. Гульнара Ильдаровна Иш-
муратова окончила Никитинскую СОШ, затем – педагогическое училище № 3 города Орен-
бурга с математическим уклоном. С 1995 г. работает учителем математики школы № 38 г. 
Оренбурга. Заочно окончила Оренбургский государственный педагогический институт. На 
данный момент учительский стаж Гульнары – 25 лет.

Сын Идеи Мазитовны и Гульмира Галявовича Эльмир Сулейманов окончил Чёрноотрож-
скую среднюю школу. Свою педагогическую деятельность он начинал в Никитинской средней 
школе старшим пионервожатым. Затем окончил факультет начальных классов Оренбургского 
педагогического института, работал учителем начальных классов в Оренбурге. 

В 2007 г. Эльмир Гульмирович был назначен директором Оренбургской начальной 
школы № 75, а в настоящее время возглавляет Оренбургскую школу № 85, имеет 30-летний 
педагогический стаж и высшую квалификационную категорию. Эльмир Сулейманов на-
граждён многими грамотами и благодарностями. 

Ибрагимова Гульнара Гульмировна окончила Чёрноотрожскую школу, затем – педагоги-
ческое училище № 3 г. Оренбурга с математическим уклоном, затем работала  воспитателем
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в Чёрноотрожской школе-интернате. Заочно училась в Оренбургском педагогическом ин-
ституте и работала учителем начальных классов в школе № 39 города Оренбурга. С 2007 г. 
трудится в лицее № 5 г. Оренбурга. Педагогический стаж – 25 лет.

Мой брат Ильгиз Макаев не выбрал профессию учителя– он стал врачом. Но обе его 
дочери, Зифа и Роза, стали педагогами.

Макаева Зифа Ильгизовна окончила Оренбургское музыкальное училище. Работала 
преподавателем в музыкальной школе г. Оренбурга. Стаж – 10 лет.

Макаева Роза Ильгизовна окончила Оренбургское педагогическое училище, а в 2006 г. – 
заочно Оренбургский педагогический университет. Работает учителем начальных классов в 
школе № 32 г. Оренбурга. Стаж – 24 года.
Савкина Гузяль Ирековна окончила Оренбургский педагогический колледж № 3 и получила 
специальность «Учитель начальных классов». В 1996 г. начала работать педагогом дополнитель-
ного образования в Оренбургском городском Дворце творчества детей и молодёжи – вела кружок 
татарского языка. С 2000 г. является учителем начальных классов в Оренбургской школе 
№ 38 с углубленным изучением татарского языка и литературы. В 2011 г. заочно окончила 
Оренбургский педагогический университет, по специальности «Учитель начальных клас-
сов». Трудовой стаж Гузяль – 24 года.

Таким образом, наша педагогическая династия состоит из 19 учителей, общий трудо-
вой стаж которых– 440 лет!

Стаж нашей с мужем семейной жизни – 50 лет. Мы вырастили троих детей. Рустам 
окончил мехфак ОГАУ, работает на Гелиевом заводе старшим товарным оператором. Лира 
окончила ОГАУ, экономический факультет, растит троих детей. Наша третья дочь, Гульна-
ра, – учитель. Все дети создали свои семьи, в настоящее время у нас растут семь внуков.

Лилия Ибатуллина, 2020 г.

САМАЯ КЛАССНАЯ КЛАССНАЯ

1

В 1972 г., после окончания восьмого класса Чёрноотрож-
ской средней школы, я решила продолжить учёбу в Никитин-
ской национальной средней школе. Родители меня поддержа-
ли. И вот 1 сентября 1972 г. я в 9 А классе Никитинской школы. 
На линейке я узнала, что в нём 13 учеников, а классным руко-
водителем является Ляля Гарифовна Мусина. 

Новый коллектив – это новые испытания. Нужно заново 
подтверждать уже достигнутые тобой успехи, завоёвывать автори-
тет и доверие незнакомых сверстников, уважение педагогов, вли-
ваться в дружный, сплочённый коллектив класса с его традици-
ями, общими делами, лидерами. Всё это было делом непростым.

1 – Мусина Ляля Гарифовна.

Мне запомнился день, когда мы писали первое сочинение по пьесе Александра Остров-
ского «Гроза». Я выбрала тему «Луч света в тёмном царстве», очень старалась раскрыть её, 
подбирала каждое слово, чтобы выразить своё отношение к образу Катерины.На следующем 
уроке, анализируя наши сочинения, Ляля Гарифовна, дойдя до моего творчества, строго 
спросила: «Списала?». Вот так состоялось мое близкое знакомство с классным руководителем

 и учителем русского языка и литературы. Знакомство, при котором мы обратили друг на 
друга внимание. Меня задело недоверие и сомнение педагога. А учительница? Она, наверно, 
решила приглядеться к новой ученице.

Потом, до окончания школы, мной было написано много программных сочинений, 
диктантов, конкурсных сочинений, были проведены интересные и острые дискуссии по 
прочитанным произведениям, за которые я получала высокие оценки и похвалу учителя.

Ляля Гарифовна была удивительным человеком. На уроках я с упоением слушала её 
мелодичную речь, восхищалась безукоризненным знанием русского языка и литературы. 
Она учила нас осознанному пониманию Слова, учила думать и чётко выражать свои мысли.

Вот как сама Ляля Гарифовна Мусина вспоминала о своей работе в школе: «15 сентя-
бря 1952 г. я переступила порог Никитинской средней школы в качестве учителя. Сколько себя 
помню, перед коллективом всегда стояла задача учить детей так, чтобы они шли по жизни 
успешными, уверенными в своих силах, своих знаниях. И они были успешны и уверенны на пред-
метных олимпиадах, в смотрах художественной самодеятельности, спортивных соревнова-
ниях. В воспитании детей я была довольно строга, старательно прививала им вкус к знаниям, 
чувство уважения к старшим, способность к самодисциплине, любовь к труду, учила правиль-
но вести себя, быть морально устойчивыми. А главной целью было научить детей думать…» 

Ляля Гарифовна как классный руководитель опекала каждого из нас. А в классе 
были ученики из разных сёл: Никитино, Изяк-Никитино, Чёрный Отрог, Бакалка, Бик-
тимирово. Были те, кто жил дома, в интернате, на квартире, и те, кто каждый день ходил 
пешком из соседнего села. А какие разные были мы: дети учителей, руководителей, ра-
ботников совхоза, пуховязальщиц, домохозяек! У каждого свой характер и нрав, свой вну-
тренний мир. Но к каждому наша учительница находила особый подход, нужные слова 
поддержки. 

Как она переживала за своих учеников! Если лыжные соревнования, то обязательно 
придёт болеть за нас, а после финиша будет угощать сладким, горячим чаем. Если празд-
ник, то будет разучивать с нами песни, которых она знала бесчисленное множество. До сих 
пор в ушах звучат слова: 

«Эх, дороги, пыль да туман,
Холода-тревоги да степной бурьян…»

Благодарна я судьбе за встречу с этим человеком. Ляля Гарифовна так верила в мои 
возможности! У неё была этакая «волшебная планка», до которой надо было дорасти, дотя-
нуться – в учёбе ли, в личностном ли росте. Только начнёшь доставать, а учитель поднимет 
планку ещё выше. И так каждый раз. А это значило, что надо постоянно расти, самосовер-
шенствоваться. Победить и идти покорять очередные вершины. Научиться чему-то и начинать 
думать о том, чего ты ещё не умеешь. Узнать что-то и вновь окунуться в мир неизведанного. 
И это устремление вперёд, к новым вершинам, Ляля Мусина передала мне на всю жизнь.

Уже работая над написанием книги о селе, я узнала о ещё одной черте нашего класс-
ного руководителя. Ляля Гарифовна беззаветно любила родное Никитино. Она принимала 
участие в концертах, общественных мероприятиях села, была пропагандистом и председа-
телем первичной организации общества «Знание». А самое главное, она оставила бесценные 
записи об истории села в военные годы! И это при её огромной занятости!

Ляля Гарифовна имела большую семью, вместе с мужем Фаритом Тагировичем вы-
растила пятерых детей. Всем они дали возможность получить прекрасное образование.
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Рамиль Мусин, мой одноклассник, – выпускник Московского государственного физико-тех-
нического института, кандидат физико-математических наук. Резеда Швецова (Мусина) 
окончила Оренбургский государственный педагогический институт, является кандидатом 
педагогических наук, награждена нагрудным знаком «Почётный работник среднего про-
фессионального образования РФ», ныне она доцент кафедры теории и методики начально-
го и дошкольного образования ОГПУ. Эмиль Мусин – выпускник Высшей комсомольской 
школы в Москве, кандидат экономических наук, профессор. Лилия Мусина окончила Мо-
сковский государственный педагогический институт, Алик Мусин – Оренбургский государ-
ственный аграрный университет.

Наш класс и после окончания школы всегда поддерживал связь с Лялей Гарифовной: 
мы поздравляли её с праздниками, виделись на вечерах встречи выпускников, заезжали 
к ней в гости или просто звонили по телефону. А она радовалась нашим успехам, нашим 
визитам и звонкам.

Ляля ГарифовнаМусина была классным руководителем не только во время нашей учё-
бы в школе, а осталась таковой для нас на долгие годы – самой классной классной!

Альмира Омарова. 2020 год.

1 2

1 – Мусина Ляля Гарифовна; 2 – Мусина Ляля Гарифовна и ученики. 7 класс, 1971 г.; 3 – Хисамутдинов 
Ришат Хусаинович.

ХИСАМУТДИНОВ РИШАТ ХУСАИНОВИЧ

3

Родился в Акбулаке в 1917 г. Он был в числе студентов пер-
вого выпуска отделения татарского языка и литературы Чкалов-
ского учительского института. После его окончания, в 1937 г., был 
направлен на работу в Камышлинский район Куйбышевской 
области, преподавал русский и татарский языки и литературу.

В 1941 г. Ришат Хисамутдинов был призван в Красную 
Армию, направлен на учёбу в Ульяновское танковое училище, 
а затем – в трудовую армию. После войны, начиная с 1946 г., 
работал учителем в татарской школе №28 Оренбурга, здесь же 
познакомился со своей будущей супругой– учительницей Шу-
грат Гиниатовной. 

В 1953 г. молодая семья переехала в село Никитино и осталась здесь на всю жизнь. 
Ришат Хусаинович преподавал русский язык и литературу. В 1963 г. Хисамутдинов был 
назначен завучем и проработал в этой должности 18 лет, вплоть до ухода на пенсию. Для 
Никитинской средней школы это было время настоящего расцвета. Численность учащихся 
составляла более 400 человек. Подобрался большой, замечательный коллектив грамотных 
педагогов. Душой этого коллектива, инициатором многих новых начинаний являлся Ри-
шат Хисамутдинов. Он был настоящим интеллигентом, хорошо знал специфику учитель-
ской работы и национальную культуру.

Ришат Хусаинович прожил долгую и счастливую жизнь. Умер он в 2015 г. в возрасте 98 
лет. Похоронен в селе Никитино.

КУЛМАНОВ КУАНДЫК МУХТАРОВИЧ

1

1 – Первый ряд: Хайбуллина Альмира, МакаеваМавлюда, Габзалилова Альфия, Хисамутдинов Р.Х.,  Га-
дельшина Асия, Иманкулова Идея. Второй ряд Габзалилов Рушат, Якупов Тимербай, Мусин Гали, Сулейманов 
Мансур, Мазитов Мудир, Ахмеров Минахмет; 2 – Кулманов Куандык Мухтарович.

Бывшие выпускники школы хранят светлую память об 
этом человеке и очень просили, чтобы статья о нем непременно 
оказалась в данной книге.

Написать о Кулманове Михаиле Мухтаровиче (так назы-
вали его ученики) и легко, и очень трудно. Легко – потому что 
я сама хорошо его знала, трудно – потому что это одарённый, 
многогранно талантливый человек.

В Никитинскую среднюю школу его назначили директо-
ром в 1965 году. Приехал он в августе, перед началом нового 
учебного года, в военной форме солдата. Многие старшекласс-
ники приняли его за нового ученика. Вспоминают случай, 2

когда более смелый из них, Арслан Гайсин, подошёл к нему и попросил закурить. Михаил 
Мухтарович спросил:

– Кто вы?
– Мы десятиклассники. А ты кто?
– Я директор школы. 
Арслан мгновенно исчез, все почувствовали неловкость.
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Я сама учитель с 42-летним стажем, 26 лет проработала заместителем директора по 
учебной и воспитательной работе. Уверенно могу сказать, что школа имеет тот облик, такое 
содержание, каким наполняет её администрация – директор и его заместители. Никитин-
скую школу 1970-х годов смело можно назвать школой имени Кулманова. 

А школа наша была уникальной! Здесь не только была создана уютная атмосфера (чи-
стота, покрашенные полы, красиво оформленные стенды), но и собран сильный коллектив 
учителей-единомышленников, имеющих высокий профессиональный уровень. Ученики же 
отличались небывалой тягой к знаниям. Возглавить такой коллектив мог только талантли-
вый, творческий, эрудированный, сильный, умный руководитель. Именно таким человеком 
и оказался вновь назначенный директор и учитель математики.

Ученики тех классов, в которых преподавал Кулманов, вспоминают, что уроки ма-
тематики очень быстро стали для всех самыми любимыми. Михаил Мухтарович любой 
материал объяснял доступно и интересно, умел зажигать любознательность у учащихся, 
создавать интересные учебные ситуации. Любое достижение учащегося отмечалось учите-
лем, вызывало его неподдельную радость. Бывшие ученики также отмечают, что Кулманов, 
несмотря на молодость, быстро завоевал их уважение, доверие родителей – тем, что ко всем 
ребятам относился одинаково, был очень требовательный, справедливый, энергичный, мно-
го шутил, всегда улыбался, обладал прекрасной дикцией. В эти годы многие никитинские 
ученики часто одерживали победы на районных и областных предметных олимпиадах. 
Слава школы гремела на весь Саракташский район!

Наш директор был очень увлечённым человеком, и спектр его интересов был широк. 
Помню, в селе говорили о его богатой личной библиотеке, об увлечении поэзией. Любимы-
ми его писателями были Михаил Лермонтов и дагестанский поэт Расул Гамзатов. Михаил 
Мухтарович с удовольствием рассказывал о биографиях, творчестве этих писателей, наиз-
усть читал их стихи.

1

1 – Кулманов К.М. со своими учениками; 2 – Учителя – любители шахмат. Ишмеев Рашит играет с Саги-
товым Робертом, Таналин Равкат с Кулмановым Михаилом Мухтаровичем, Маметов Искандар с Абубакировым 
Мансуром.

Кулманов хорошо рисовал. В его коллекции было много работ, выполненных каран-
дашом: портреты жены, дочери, школьных друзей, знакомых. Пейзажи писал масляными 
красками. Любил изображать море: горы, у подножия огромные валуны, о них бьются мор-
ские волны и рассыпаются миллиардами брызг. Смотришь на такую картину, и, кажется, 
что слышишь шум прибоя, чувствуешь борьбу ветра и морских волн. И охватывает тревога 
за судьбу корабля, бросаемого из стороны в сторону потоками воды. 

2

Михаил Мухтарович выжигал, писал плакаты, создавал изделия из корней деревьев, 
увлекался фотографированием, любил играть в щахматы. Сельчане помнят его выступле-
ния на сцене, где он читал свои стихи, играл на гитаре и балалайке, пел казахские, татар-
ские, русские песни. Также его называли рыбаком-любителем номер один села Никитино.

Каждое утро перед началом уроков проводилась физзарядка, которая круглый год в 
основном проходила на улице. И непременно каждый день на этих зарядках присутствовал 
сам директор. Стройный, безупречно и изысканно одетый: белая рубашка, галстук, черный 
пиджак и брюки, до блеска начищенные ботинки. Он был для нас образцом.

Именно при Кулманове был собран материал и открыт школьный музей. При нём 
регулярно проводилась военно-патриотическая игра «Зарница», организовывались походы, 
ежегодно устраивались спортивные соревнования, а зимой с учениками совершались лыж-
ные походы на гору Самбулу. А мне помнится, как в 1973 году Михаил Мухтарович составил 
сценарий и устроил школьный конкурс «А, ну-ка, девушки». Честь 10 А класса защищала 
я. Конкурс был необычным, он посвящался кинематографии: мы должны были знать на-
звания фильмов, фамилии режиссёров, сценаристов, актёров, авторов песен, подготовить 
рассказ о любимом артисте. Я в этом конкурсе победила, и мне вручили большую «золотую» 
медаль, которую изготовил сам директор и который я бережно храню до сих пор.

В большую жизнь мы ушли с порога Никитинской школы. На выпускном вечере Ми-
хаил Мухтарович для каждого  выпускника нашёл нужные напутственные слова. Мы, вы-
пускники 1974 года, гордимся своей школой и дорожим её честью.

Альмира Омарова (Габзалилова), лауреат губернаторской премии, 
Почётный работник сферы образования РФ.

ТАНАЛИН РАВКАТ НИГМАТОВИЧ

Родился 21 апреля 1931 г. в селе Никитино Гавриловского 
района Чкаловской области. Получил высшее педагогическое 
образование в Оренбургском государственном педагогическом 
институте. Свою трудовую деятельность начал в 1951 г. в Ни-
китинской средней школе в качестве пионервожатого, позже 
преподавал физкультуру, географию и биологию. Также был 
назначен на должность военрука, успешно занимался военной 
подготовкой и патриотическим воспитанием школьников. Об-
щий педагогический стаж Равката Нигматовича насчитывает 
более 40 лет, и все эти годы он проработал в родной школе. 

Таналин активно участвовал в общественной и культур-
ной жизни села и школы. Неоднократно входил он в состав

избирательной комиссии на районных выборах, ежегодно организовывал среди старше-
классников конкурс «А ну-ка, парни!» и игру «Зарница», готовя их таким образом к будущей 
службе в рядах Советской Армии. С энтузиазмом Равкат Нигматович принимал участие в 
театральных постановках сельского Дома культуры, других культурно-массовых мероприя-
тиях (шахматные турниры, спортивные состязания, праздники).

1 – Таналин Равкат Нигматович.

1
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Из воспоминаний Марса Хасановича Бакиева: «Удивительным человеком и учителем 
был Равкат Нигматович. В годы моей учёбы в школе он преподавал биологию и физическую 
культуру, иногда давал уроки химии. Он был очень весёлым человеком, умел радоваться успе-
хам своих учеников. На уроках любил шутить и смеяться. Его шутки всегда были очень до-
брыми, они несли в себе подсказку и поддерживали ученика, затрудняющегося в ответе.

Очень интересно проводил Равкат Нигматович уроки физкультуры. Несмотря на воз-
раст, всегда соревновался с нами в прыжках в высоту и в длину. Это он выбрал место для 
спортивной площадки в южной стороне села. В начале шестидесятых годов прошлого столе-
тия мы под его руководством построили эту спортплощадку: оборудовали футбольное поле 
с воротами, соорудили гимнастические снаряды, места для прыжков в высоту и в длину. А зи-
мой здесь был проложен лыжный круг длиной в 5 км, который ученики и жители села назвали 
«Равкатова петля». Проложили мы его при помощи длинного аркана, который был завязан в 
узелок через каждые 10 метров. После школьных уроков в послеобеденное время мы каждый 
день обязательно пробегали эту «петлю», а иногда в день и по два раза.

Наверное, из-за доброты, умения шутить, находчивости Равката Нигматовича выдви-
гали на роль Деда Мороза на новогодних вечерах. Также ему всегда поручали главную роль в 
самодеятельных концертах – роль конферансье. Концерты проходили в переполненном зале 
местного клуба, потому что тогда не было телевидения, почти не было радио.

Долгие годы Равкат Нигматович как бывший офицер Советской Армии являлся старо-
стой села Никитино.

Так уж случилось, что в 1966 году последним нашим школьным уроком была физкультура. 
Проводил его, как всегда, Равкат Таналин. «Пойдемте, – сказал он, – на последнем уроке физ-
культуры, на вашем последнем школьном уроке мы поиграем в русскую лапту». Урок закончился, 
мы все собрались возле Равката Нигматовича, никто не расходился. В этот момент он быстро 
сообразил, что творится в наших душах, что мы в эти минуты перешагиваем в другую эпоху 
нашей жизни. И он нам сказал: «Ну вот и закончилась ваша школьная жизнь. Запомните эти 
уроки и эти годы навсегда. Желаю вам успешно сдать выпускные экзамены, больших успехов и 
удач в жизни. Оставайтесь всегда людьми!» Вот таким запомнился нам Равкат Нигматович». 

Равкат Таналин пользовался заслуженным авторитетом среди учеников, уважением одно-
сельчан, был награждён множеством медалей, почётных грамот. Умер он 15 августа 1991 года. 

МАМЕТОВ ИСКАНДАР КУРМАНОВИЧ

Он появился в нашем селе в начале пятидесятых годов прошлого века после окон-
чания Казанского университета. Я считаю, что нашей школе очень повезло, потому что 
педколлектив пополнился высокообразованным специалистом. Искандар Курманович был 
очень увлечённым человеком, глубоко знающим не только свой предмет (географию), но и 
черчение. А ещё он прекрасно рисовал. Приехав в наше село, Маметов остался здесь на всю 
жизнь, создал семью, построил дом, вместе с супругой вырастили четверых детей.

Искандар Курманович очень интересно проводил уроки географии, всегда находя ори-
гинальные сравнения для географических объектов: самая протяжённая река, самое глубо-
кое озеро, самая глубоководная река, удивительно красивая природа, остров с необычными 
очертаниями и т.д. Он эти объекты мастерски находил на карте и очень красиво о них 
рассказывал.

показывал в других классах. Большой популярностью в то время пользовались конкурсы 
классных стенгазет. Так вот он был одним из организаторов такого конкурса в Никитин-
ской школе. Маметов сам прекрасно владел плакатным искусством. Все плакаты, лозунги и 
другие агитматериалы в то время были изготовлены им. А ещё он создавал декорации для 
многих постановок никитинского народного театра.

Искандар Курманович собирал команды и готовил для участия в туристических 
районных соревнованиях. Неоднократно команда учеников Никитинской школы зани-
мала призовые места. А какие походы с ребятами организовывал Маметов: пешие одно-
дневные по сёлам Саракташского района, многодневные велосипедные по району и за 
его пределы!
Одним из главных увлечений Искандара Курмановича была игра в футбол в летнее время 
и в хоккей с шайбой зимой. Он даже приобрёл футбольные бутсы и коньки с ботинками, 
тогда это было чем-то невиданным для села.

С Искандаром Курмановичем Маметовым я много раз встречался в последующее вре-
мя, поскольку дом моего отца и его дом располагались по соседству, мы пользовались взаим-
ным уважением.

Марс Хасанович Бакиев.

1 – Третий слева Маметов И.К. с учащимися обсуждает статью из газеты; 2 – Ишмеев Рашит Васылович.

1

Маметов первым из учи-
телей нашей школы провёл 
удивительно интересный те-
матический вечер по геогра-
фии. После него начали устра-
ивать подобные мероприятия 
по физике, биологии, химии, 
литературе. Искандар Курма-
нович собирал лучшие рисун-
ки учеников и как пример

2

ИШМЕЕВ  РАШИТ  ВАСЫЛОВИЧ

С самого детства Рашит мечтал стать учителем, ведь его 
счастливое детство было прервано войной. Не раз видел он во 
сне, как заходит в класс, просторный и светлый, даёт первый 
урок, видел учеников, слышал их голоса. 

Родился Рашит Ишмеев 6 августа 1929 г. в селе Новое Ка-
зачье Новоорского района Оренбургской области. Двенадца-
тилетнему шустрому мальчугану в годы войны пришлось вы-
полнять очень ответственную и тяжёлую работу почтальона. 
За почтой приходилось ездить в райцентр на лошади зимой и 
летом. Как вспоминает Рашит Васылович, один раз он попал в 
сильную пургу. Лошадь обессилила, дороги не видно. И он при-
нял решение переждать непогоду. Распряг лошадь, привязал 
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к саням, а сани перевернул и спрятался там под тулуп и сено. Пурга закончилась, и на сле-
дующий день к обеду юный письмоносец вернулся домой. Мама встретила его в слезах, а 
отец сказал: «Я же говорил, наш Рашит не пропадёт, найдёт выход из ситуации!». 

После школы парень окончил курсы шоферов и механиков, техникум сельского хо-
зяйства, работал в совхозе «Колос», но не забывал о своей мечте. Окончив педагогический 
институт, вместе с дипломом он получил направление в одну из средних школ Оренбуржья.

Глубоко запали в сознание учителя слова: «Живёшь в селе – владей сельхозмашинами». 
И полученные ранее знания ему пригодились в жизни. В 1962 г. директор школы Хайрулла 
Загитович Сагитов пригласил Рашита Васыловича на должность завуча производственного 
обучения. Всё пришлось начинать с нуля. Ишмеев принимал участие в создании необходи-
мой материально-технической базы: в школу закупили трактор КДП-35, учебно-наглядные 
пособия, оборудование для учебного кабинета.

Рашит Васылович вспоминал: «Одновременно на работу преподавателем был принят 
Фатых Музаффалович Ишмуратов. Для практических работ нам были доставлены на ре-
монт три зерновые сеялки. Ремонтные работы проводились в здании бывшей мечети. Главные 
практические навыки учащиеся приобретали в учебно-производственном трудовом лагере».

Ишмеев долгие годы являлся начальником учебно-производственного трудового лаге-
ря. По окончании средней школы и сдачи соответствующих экзаменов, куда входило и во-
ждение трактора, выпускникам вручались удостоверения тракториста-машиниста.

Красный шар солнца только ещё начинает подниматься, а возле комбайнов, стоящих на 
краю поля, уже слышны голоса: комбайнеры с помощниками готовятся к трудовому дню. То-
пливозаправщик лавирует между комбайнами, помощники, переговариваясь, смазывают под-
шипники валов, кто-то подтягивает ослабшие гайки, кто-то правит молотком погнутые тяги. 
Через 15-20 минут шум затихает. Приехавший агроном подводит итоги предыдущего дня и 
вручается лучшему экипажу переходящий вымпел. Разрешаются все неясные вопросы. Так на-
чинается день в трудовую страду... Приглядевшись, понимаешь, что здесь, в поле, не только ра-
бочие совхоза: вот стоят учителя Рашит Васылович Ишмеев и  Шафик Гисматович Макаев.

В страду многие педагоги района меняли учебники на штурвалы «степных кораблей», 
помогая хлеборобам убирать богатый урожай. Объявлялось соревнование на приз газеты «Путь 
Ленина», и более 30 учителей из разных школ района включались в борьбу.  По газетным свод-
кам было видно, что учителя Никитинской школы Ишмеев и Макаев всегда были на передовой 
позиции. В 1978 г. они стали победителями социалистического соревнования и были занесены 
на областную Доску почёта в газете «Южный Урал», а Рашит Васылович в награду получил 
мотоцикл «Урал» и Почётную грамоту Оренбургского обкома КПСС. «Намолоты никитин-
ских педагогов самые высокие. Награды получили достойнейшие», – писала районная газета. 

И в 1979, 1980, 1981 гг. наши учителя за высокие производственные показатели на 
уборке урожая были награждены дипломами участников жатвы от редакции газеты «Путь 
Ленина» и районного отдела образования. Ежегодно фотографии победителей печатали на 
страницах газет.

Ветеран труда, механизатор первого класса, знатный комбайнер района, Рашит Ишме-
ев помогал совхозу «Колос» более 20 сезонов.

В последние годы Рашит Васылович преподавал химию и биологию. Всесторонне раз-
витый, образованный, интеллигентный человек, умелый рассказчик, он мог задать такой 
тон уроку, что даже после звонка ребята сидели и слушали его, раскрыв рты. 1 – Айдапкилева Закия Шаганеевна.

Учитель Ишмеев был большим любителем различных походов – пеших и велосипед-
ных, однодневных и многодневных. Все они были направлены на изучение родной приро-
ды, воспитание в подрастающем поколении бережного отношения к окружающей среде. 
Такие совместные путешествия сплачивали учащихся и педагогов. Рашит Васылович учил 
детей не просто ходить в походы, а выживать в экстремальных условиях. Давно повзрослев-
шие школьники до сих пор с теплотой вспоминают, как сидели у костра и пели песни: 
«Солнца не будет, жди - не жди, третью неделю льют дожди. Третью неделю наш маршрут с 
доброй погодой врозь…».

Увлекался Рашит Ишмеев шахматами. В соревнованиях среди работников народного 
образования в 1990 г. занял второе место. Был он и охотником, рыболовом, мог отремонтиро-
вать любую технику – от будильника до мотоцикла, даже собственноручно собрал снегоход. 

За многолетний и добросовестный труд, успехи в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения Рашит Васылович награждён благодарственными письмами, почётными гра-
мотами Саракташского РОНО и райкома профсоюза работников просвещения высшей школы 
и научных учреждений. В 1989 г. Ишмеев ушёл на заслуженный отдых, но продолжал активную 
общественную жизнь во благо родного села, любимой школы. Вместе с Латыпом Ахметгарифо-
вичем Ибрагимовым они вели в школе шахматный кружок для детей. Один из  воспитанни-
ков, Тимур Давлеталиев, стал победителем районных соревнований и участвовал в областных 
турнирах. С удовольствием принимал Рашит Васылович участие в мероприятиях, организуе-
мых сельской библиотекой и Домом культуры: читал свои стихи, выступал на митингах. Во 
время отдыха в санатории «Русь» он стал победителем бильярдного и шахматного турниров.

С женой Закиёй Абзаловной  Рашит Васылович прожили душа в душу 60 лет. Вме-
сте они вырастили прекрасных детей. Сын Ильфат окончил политехнический институт, 
работал инженером. Марсель – инженер, кандидат технических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории «Надёжность» АНО «Технопарк ОГУ». Дочь Гульфия – врач-терапевт 
Саракташской ЦРБ.

Рашит Васылович прожил интересную, прекрасную жизнь. Ушёл он от нас в 2017 г.

РОДНОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК

1

Я хочу рассказать о своей любимой тёте Закии Шаганиев-
не Айдапкилевой, учителе математики Никитинской средней 
школы.

Родилась моя тётя в 1931 г. в семье Шагания  Шариповича 
и Хаерлебанат Тавтилевых. Шаганий Шарипович – участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. В их семье было пятеро детей, 
Закия – самая младшая. В 1912 г., когда на свет появилась стар-
шая дочь, Хадича, отца забрали в армию. Служил он восемь лет, 
домой вернулся с тяжёлыми ранениями. Воспитали троих детей.

Времена были тяжёлые: послевоенная разруха, раскула-
чивание, начало коллективизации. Хлеба не хватало, досыта 
никогда не наедались. Хорошо, если в хозяйстве была корова, – 
она спасала семью от голода.
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Родители приучали детей к труду с малых лет. Мальчики помогали по хозяйству во 
дворе, а девочек учили вязать. В каждой семье нашего села издавна занимались вязанием 
пуховых платков для продажи. Этот промысел приносил небольшой доход.

Со временем жизнь в стране начала налаживаться, дети выросли. Хадича, окончив 
школу, вышла замуж, а семья Тавтилевых переехала в Чёрный Отрог. Сазида после оконча-
ния средней школы поступила в Бугурусланское педучилище. Получив специальность учи-
теля начальных классов, устроилась в Никитинскую среднюю школу. Но долго поработать 
здесь не довелось: мама вышла замуж за моего отца Абдулхая Гайфулловича Биктимирова, 
тоже учителя, и районный отдел образования направил молодую семью в Шишминскую 
семилетнюю школу Саракташского района.

Шло время. Началась Великая Отечественная война. Село опустело, многих мужчин 
забрали на фронт. Друг за другом ушли воевать братья Тавтилевы: сначала 20-летний Ша-
вали, а через год – 18-летний Мухамадгали. 13-летняя Закия осталась одна с больными 
родителями. Окончив шестой класс, она вынуждена была временно оставить школу, чтобы 
помогать родителям. Закия и представить себе не могла, сколько тяжких забот ляжет на её 
детские плечи: хозяйственные дела по дому, вязание целыми днями. Иногда ездила со взрос-
лыми женщинами в Оренбург на базар продавать связанный ею пуховый платок.

Наступил 1945 год. Вернулся с фронта Мухамадгали. А от Шавали вестей не было. 
Многолетние поиски его следов результатов не давали. И только несколько лет назад, после 
обращения Саракташского военкомата во Всемирный архив, пришло сообщение о том, что 
в феврале 1942 года после жесточайших сражений под Краснодоном пропало без вести 200 
человек. Среди них был и Шавали Тавтилев.

После возвращения Мухамадгали  Закия продолжила учёбу. Испытав все невзгоды 
послевоенного времени, в 1950 г. успешно окончила Никитинскую среднюю школу. В этом 
же году поступила в Орский двухлетний учительский институт. После его окончания мо-
лодого специалиста направили в Гайнулинскую семилетнюю школу Халиловского района. 
Отработав там четыре года, Закия Тавтилева вернулась в родное село.

Работая в Никитинской средней школе, она мечтала о повышении своего педагогиче-
ского образования, поэтому в 1957 г. поступила заочно в Орский педагогический институт, 
успешно окончила его в 1963 г. Получив высшее образование, Закия Шаганиевна начала 
преподавать математику в родной школе.

Активная, энергичная девушка работала с большим энтузиазмом. Нравилась ей про-
фессия учителя. На уроках Закия была строга и требовательна, оценки ученикам ставила 
только по заслугам. Получить у неё четвёрку или пятёрку было не так-то просто. С неуспева-
ющими ребятами Закия Шаганиевна занималась дополнительно у себя дома. На всё у неё 
хватало времени. Кроме работы в школе, она принимала активное участие в общественной 
жизни села, играла в народном театре. 

В год окончания института Закия вышла замуж за односельчанина Рашита Усмано-
вича Айдапкилева, который работал в школе завхозом. Но совместная жизнь приготовила 
им много испытаний, которые они достойно пережили. 

Среди односельчан Рашит Усманович пользовался большим авторитетом, его ценили, 
многие советовались по различным вопросам. А Закия Шаганиевна всю свою нерастрачен-
ную любовь отдавала племянникам, ученикам и мужу. В 1984 г. она ушла на заслужен-
ный отдых. А через несколько лет заболел супруг: возобновилась и стала прогрессировать

болезнь, приобретённая им ещё в детстве. Постепенно Рашит перестал самостоятельно пере-
двигаться, сел в инвалидную коляску, а через некоторое время не смог вставать с постели. 
Закия апай постоянно находилась рядом с мужем, ухаживала за ним до последних дней 
его жизни. 

Закия апай живёт одна, но никогда не жалуется на судьбу. Перенесённые трудности 
её не сломали. Заботливая, добрая, общительная, она помогает нам, всем племянникам, и в 
то же время не оставляет без внимания односельчан. Если у кого-нибудь в семье случается 
большое горе, Закия апай старается поддержать материально или просто добрым словом. А 
когда она начинает рассказывать про себя, про своё детство и юность, мы, затаив дыхание, 
готовы слушать её часами. Какая у неё память! Она помнит имена своих первых учеников, 
хотя многим уже больше семидесяти пяти лет, помнит всех родственников – двоюродных, 
троюродных, четвероюродных… К ней обращаются за помощью те, кто составляет родосло-
вие своих семей, те, кто собирает материал об истории села. 

Несколько лет назад жительница Франции через журнал «Сөембикә» обратилась к 
землякам с вопросом, знал ли кто-нибудь её родителей. Зовут её Инера Сафаргалиева. Закия 
апай, конечно, тут же откликнулась, ведь она вспомнила их. С помощью учителей Ники-
тинской школы через интернет пригласили Инеру в гости к себе. Встреча с никитинцами 
была организована в сельском клубе. Инера много рассказывала о себе. Оказывается, в тя-
жёлые 1990-е годы она с родителями уехала в Среднюю Азию, где выучилась на журнали-
ста-репортёра, позже вышла замуж за француза и уехала во Францию. Умерли родители, 
а Инеру всегда тянуло в Россию. Теперь она почти каждый год приезжает к Закия апай, 
наслаждается красотой родного края. Инера сняла фильм о селе Никитино, его жителях. 

Закию Шаганиевну не забывают бывшие ученики. Каждый год в День учителя они 
навещают её, благодарят за бесценные знания, которые от неё почерпнули, делятся своими 
успехами. Некоторые её «троечники» вспоминают: при поступлении в вуз их хвалили и ин-
тересовались, в какой школе они учились, кто преподавал им математику.

Несмотря на преклонный возраст, моя тётя любит путешествовать. Она была во мно-
гих городах России и даже побывала в Киргизии. 

Недавно у неё появилось желание установить памятник своим родственникам Тавти-
ловым – участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн. Их девять человек. 
На её средства памятник установлен. Наши дети, наши потомки должны знать о своих 
предках и гордиться ими – вот кредо нашей Закии Шаганиевны.  Живи долго и радуйся 
жизни, дорогая Закия апай!

Альфия Абдулхаевна Сулейманова 
уроженка села Шишма Саракташского района.

НАШИ ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ

Всё это было так давно, что кажется, будто было не с нами…Мне хотелось бы, чтобы 
история жизни моих родителей не исчезла бесследно, осталась в памяти людей.

Родители всё время пропадали в школе: папа – её директор, мама – учитель немецкого 
языка.

Помню такой эпизод. Я совсем малышка. На улице уже темно, мороз, запах дыма от дро-
вяных печек, а в старой школе светятся несколько окон – идёт педсовет. Я жду своих родителей.
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Вновь и вновь обхожу школу, а их всё нет и нет. Наконец, устаю и захожу в тёплое помеще-
ние, где много людей. Учителя, все строгие и серьёзные… Подхожу к папе, что-то шепчу ему 
на ухо, и он не просит меня не мешать, а отвечает на мои детские вопросы, сажает рядом и 
даёт карандаш и листочек.

Или вот ещё: летний лагерь возле речки и карьера. Большой костёр, играет баян, все 
нарядные и красивые. И моя мама в самом центре событий. Здесь, в лагере, ранние утренние 
подъёмы, зарядка и умывание ледяной водой, в обед – купание в Сакмаре, вечером – песни 
возле костра…

1

Помню уютные школьные вечера, про-
ходившие в клубе. Всё село приходило туда, 
не хватало мест, кто-то смотрел стоя, кто-то 
даже приносил стулья с собой. «А ну-ка, пар-
ни!» к 23 февраля, «А, ну-ка, девушки!» к 8 
марта, Новый год, 7 ноября…Мама придумы-
вала программы, конкурсы, костюмы. Под 
её руководством все разучивали новые песни 
и стихи. А предновогодняя подготовка! Все 
классы рисовали стенгазеты, украшали их

стеклянной крошкой из ёлочных игрушек и вывешивали в школьном коридоре на суд зри-
телей. Наша мама   была очень энергичной и деятельной, школа и дети были для неё вто-
рым домом и второй семьёй. 

Мамин кабинет в школе помню до мельчайших подробностей: лингафонное оборудо-
вание, множество пособий по немецкому языку, раздаточный материал, игрушки – всё для 
того, чтобы сделать учебный процесс интересным для детей. Её кабинет был солнечный, 
наполненный светом и цветами.

Читаю папину биографию. 31 год педагогического стажа укладывается в несколько 
сухих строчек, но за ними – целая жизнь дорогого мне человека. Папа родился 13 июля 
1936 г. Учился в Бугурусланском педучилище, в 1960-м поступил в Ленинградский по-
литехнический институт им Калинина по специальности «Математик-физик». Он рос 
без отца, без материальной поддержки близких, поэтому вскоре был вынужден уехать 
из Ленинграда. Перевелся  в Орский государственный институт им Шевченко. Окончил 
его в 1965 г. В этом же году начал работать учителем математики в Жёлтинской средней 
школе. В 1967 г. был назначен здесь заместителем директора по учебной части. С 1975 по 
1988 г. работал директором Никитинской средней школы. В 1996 г. ушёл на заслужен-
ный отдых.

Папа, дорогой папа… Сколько бессонных ночей он провёл в переживаниях за школу! 
Все хозяйственные вопросы, от водоснабжения, электричества до отопления (а решать их 
тогда было сложно), организация учебного процесса, документооборот – всё это было на 
его плечах. И в то же время он уделял и нам, своим детям, много внимания. Помню, как 
мы гуляли с ним по вечерам до старой почты перед сном, как играли в шашки. По утрам, 
перед школой, он натирал на тёрке мне морковку и посыпал сахаром, и вкуснее я ничего не 
пробовала в жизни. Помню летние походы всей семьёй на речку с палатками, шашлыками 
и удочками. Всё это в моей памяти.

1 – Исхаковы Явдат Шавалеевич и Раиса Ивановна, 1977 г.

Ещё я помню, как перед Новым годом в школу закупали игрушки для победителей 
конкурса на лучший новогодний костюм. Коробки с призами стояли у папы в кабинете, и я 
с замиранием сердца рассматривала красивые кудрявые куклы, которые хлопали голубыми 
глазами с длинными ресничками.

Наша школа каждую осень помогала совхозу в уборке урожая. Как это было интерес-
но! Утром все ученики и учителя собирались перед школой, садились в большие грузовые 
машины со скамейками, всю дорогу горланили песни. Брали с собой еду и пекли картошку 
в кострах. Устраивалось соревнование: кто быстрее соберёт урожай.

История жизни наших родителей неразрывно связана с историей школы, а значит, с 
историей села. В руках мамы и папы были ниточки судеб многих и многих людей. И зем-
ляки до сих пор помнят своих учителей, интересуются их жизнью. Встречая меня, люди 
говорят о моих родителях много хорошего, и их слова согревают мне сердце.

Папы нет с нами уже восемь лет, маме до сих пор звонят ученики и часто навещают 
её. В моей и, думаю, не только в моей душе остались очень тёплые и добрые  воспоминания 
о моих родителях и о школе.

Ирина Явдатовна Муратшина, 2020 год.

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ…

Я закрываю глаза и вижу себя школьницей, бодро топающей по весенней распутице 
в школу. Иду по центральной улице нашего села мимо маленького здания почты. Я захожу 
сюда каждый день после школы. Здесь сумрачно, но при этом вкусно пахнет свежими га-
зетами, типографской краской. Почтальон Махруса апай неспешно пересчитывает толстые 
пачки газет. Терпеливо жду, когда она возьмёт в руки письма. Я жду весточек от моих загра-
ничных друзей. Мама организовала в школе КИД (Клуб интернациональной дружбы), и у 
меня теперь есть друзья по переписке в Польше и Германии.

А вот я иду мимо беленого здания продуктового магазина. Хлеб привозят, его нуж-
но караулить. Пока несёшь булку домой, незаметно обгрызаешь хрустящую ароматную 
корочку.

Я дохожу до конца улицы, но не поворачиваю направо, а иду прямо, до Сакмары, и по 
её обрывистому берегу дохожу до школы.

Навстречу мне встаёт солнце, внизу глухо шумит река...
Потом в моей жизни будет много разных стран и дорог, но эта дорога – дорога в шко-

лу – навсегда останется самой счастливой.
Мы иногда шутим с сестрой, что выросли в школе. Родители были преданы своей ра-

боте: уходили с утра на уроки, возвращались, обедали, немного отдыхали и снова уходили. 
Педсоветы, родительские собрания, концерты, вечера…

В селе не было музыкальной и художественной школ, но школьниками мы выступали 
со сцены, пели, танцевали, рисовали стенгазеты, ходили в походы, собирали металлолом, 
макулатуру, помогали пожилым как тимуровцы. И все это под руководством наших учите-
лей. Работа педагога не ограничивалась только уроками: было очень много внеклассной и 
воспитательной деятельности. На каникулах я часто ходила с родителями в школу, помога-
ла оформлять стенды, рисовала материалы для уроков. 
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Передо мной лежат пожелтевшие страницы нашей районной газеты «Путь Ленина». 
Вот статья за 11 ноября 1978 г. о том, что Никитино получило к празднику Октября заме-
чательный подарок – новую школу на 320 мест. Построили её за 10 месяцев, совхозом было 
потрачено 400 тысяч рублей, еще на 30 тысяч было куплено школьной мебели, оборудова-
ния для столовой и спортзала. Торжественный митинг открывает директор школы Явдат 
Шавалеевич Исхаков. Первокласснице Эльвире Макаевой вручён символический ключ от 
школы…

Пожелтевшие газетные странички об истории школы – это история и нашей семьи 
тоже. Родители добросовестно и честно выполняли свою работу. До 1975 г. они жили в селе 
Жёлтое. Построили там хороший по тем временам дом. Папа был завучем, коммунистом. 
Партия направила его директором в Никитино.

Родителям очень не хотелось уезжать из своего нового дома. Но времена были такие – 
пришлось подчиниться. Гораздо позже, когда повеял ветер перемен, многие люди сдали 
свои партбилеты. Но папа так и остался коммунистом. Для меня в этом честность и целост-
ность его личности. Он был немногословным, невероятно надёжным, очень любил маму и 
нас, был хозяйственным.

Долгие годы родители приводили в порядок, переделывали дом, в который мы перее-
хали. Мама выписывала журнал «Цветоводство», получала по почте семена цветов и посте-
пенно превратила засыпанный гравием двор в цветущий сад.

Мама, Раиса Ивановна, в 1965 г. окончила факультет иностранных языков Орского 
пединститута. По распределению попала в Жёлтинскую среднюю школу. В Никитин-
ской школе она работала с 1975 по 2001 г, с 1991 г. являлась заместителем директора по 
воспитательной работе. Ещё мама возглавляла женсовет, избиралась в состав профкома 
учителей, была его председателем. Дома хранятся её медали «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», значок «Отличник народного просвещения», знак 
«Победитель социалистического соревнования», удостоверение о присвоении звания 
«Учитель-методист».

Перебираю красные корочки с гербом страны, в которой мы все жили, и думаю о том, 
что ушла целая эпоха. Но работала мама не за награды и звания – школа была её призва-
нием. Она загоралась, придумывала потрясающие сценарии школьных вечеров, могла со-
скочить ночью, чтобы записать пришедшие в голову идеи. Создала в школе дискуссионный 
клуб старшеклассников, где обсуждались самые разные вопросы.

При всей занятости родителей мы никогда не были обделены их вниманием и любо-
вью. Если не получалась задачка, рядом садился папа, негромко и спокойно помогал найти 
ошибку. Если я писала сочинение, подключалась мама, мы сидели на полу, обложившись 
книжками. При этом родители были достаточно строгими, никто с нами не сюсюкался, и 
обязанности по дому мы выполняли беспрекословно.

Мама с папой всегда были вместе – на работе, дома, почти никогда не разлучались, как 
птички-неразлучники. Когда папа умер, в маме сломалось что-то очень важное, что держа-
ло её по жизни. Она отказалась переехать к нам и до сих пор живёт одна в доме, который 
построил для неё отец. Весной в большие окна родительского дома заглядывают цветущие 
яблони, которые они сажали вместе, а осенью жёлтыми листьями засыпает дорожки, выло-
женные папиными руками. 

На память приходят стихи Анны Тимирёвой, написанные в 1970 году:
Полвека не могу принять,

Ничем нельзя помочь,
И всё уходишь ты опять 

В ту роковую ночь. 
А я осуждена идти,
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог.
Но если я ещё жива
Наперекор судьбе,

То только как любовь твоя
И память о тебе.

Я закрываю глаза и вижу себя маленькой девочкой. Я пришла из школы. Папа берёт 
ведро, наливает воду и садится мыть наши сапоги. Две пары блестящих резиновых сапог… 

Они до сих пор стоят там, на маленьком крылечке нашего счастливого детства...
Лина Явдатовна Ибатуллина. 2020 год.

СВЕТЛО И ТРОГАТЕЛЬНО ОБ УЧЕНИКАХ

1

В село Никитино Саракташского района я, человек город-
ской, попала случайно.

Естественно-географический  факультет Оренбургского 
педагогического института в 1969 г. я окончила с отличием. 
Раньше у таких дипломников было право выбора места рабо-
ты. Я предпочла один из районных центров Оренбуржья. Но в 
это время погибает муж моей однокурсницы, а она беременна 
и родом как раз из этого центра. В деканате меня просят от-
казаться от выбранного мною места работы в её пользу. Я от-
казываюсь. Среди оставшихся мест после распределения, есть 
вакансия учителя химии в селе Никитино. Туда я и поехала, 
проработала 12 лет.

Я никогда не пожалела, что попала в это село. И даже сейчас, уже находясь в солидном 
возрасте и имея за плечами успешную трудовую биографию, понимаю, что эти годы были 
одними из лучших в моей жизни.

Приехав в Никитино, не скрою, с определённым чувством предвзятости, я многим 
была поражена. Прихожу первый раз в школу, а в учительской сидит красивейшая женщи-
на, со вкусом одетая, у неё тёмные волосы и синие-синие глаза. Это учитель математики 
Гафия Галеевна Макаева.

Потом мой первый урок химии в 9 А классе. Передо мной красивые дети, гордые, ум-
ные, независимые… Я удивлена, спрашиваю у завуча школы, добрейшего человека Латыпа 
Ахметгарифовича Ибрагимова: «Чем это объясняется?». Он мне в ответ: «Это ветви тех ро-
дословных, которые идут с царских времён. Здесь были казачьи поселения, жители несли

1 – Сагитова (Хусаинова) Флюра Исмагиловна.
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государственную службу (охраняли границы), вели собственные хозяйства, жили в достат-
ке, понимали свою значимость в обществе, так что ты привыкай к местным порядкам. А 
село Никитино раньше называли Редут».

Действительно, и дети, и взрослые вели себя с достоинством. Было мало пьющих, зато 
много трудолюбивых, чистоплотных и доброжелательных. Примеров всему этому за двенад-
цать лет моей жизни в Никитино можно привести десятки. Вот некоторые из них. Мы с 
мужем, тоже учителем, поженившись, жили в школьном интернате. В собственности – ни-
какой посуды. Однажды иду из школы домой, около магазина – толпа женщин: привезли 
дефицитную эмалированную посуду. Продавец Муршида апай увидела меня, обратилась к 
женщинам: «Расступитесь, вот кому сейчас нужна посуда – молодой семье». А ведь у неё и 
детей-школьников не было!.. Дай бог, чтобы Муршида апай прочитала эти строки. Как я ей 
благодарна!

Есть пословица: «Семья не без урода». Но селу Никитино это не относилось. Семьи 
здесь были многодетные, у каждого члена – свои обязанности по хозяйству, тем не менее все 
дети учились хорошо. Это дети той же Гафии Галеевной Галеевой  (её сын Ильдар в 10 классе 
учил химию уже по пособию для поступающих в вузы), дети Рашита Сулюкманова, Рашита 
Ишмеева, Рафката Таналина, Ильи Трофимова, Гатава Макаева, Латыпа Ибрагимова, Ляли 
Мусиной, Габита Мамлеева, Хильвата Бикчентаева, Мансура Абубакирова, Хамита Мамазя-
рова, Расыха Ишмуратова, Марата Тукманбетова, Фатыха Ишмуратова, Гарифа Тавтилева, 
Габита Макаева и многих других. Пусть остальные не обижаются, ведь при мне выпусти-
лось около пятисот учащихся.

А какое у школьников было поведение! Им были присущи активность и большое чув-
ство ответственности при подготовке замечательных праздничных концертов, проведении 
спортивных соревнований, предметных вечеров, олимпиад…

В моей памяти лицо Ильгиза Нурулловича Макаева, тогда ученика восьмого класса. 
До самого окончания школы он считал своим долгом после занятий химического кружка 
помочь запереть школу и по тёмным улицам проводить учителя до дома. Позже, во время 
своей учёбы в Москве, Ильгиз передал мне двухтомник «Библиотеки химических элемен-
тов». Такое не забудешь!

Авторитет учителя в селе высок. И мы своим трудом старались оправдать это доверие: 
надежды родителей, стремления детей. Я училась в городе, в очень хорошей школе № 30 на 
улице Советской. Но, сравнивая труд своих учителей с трудом никитинских учителей, даже 
затрудняюсь сказать, кто из них преподавал лучше. В Никитинской школе всегда были 
очень ответственные, требовательные руководители: директора школы Михаил Мухтаро-
вич Кулманов и Явдат Шавалеевич Исхаков, завучи Латып Ахметгарифович Ибрагимов и 
Ришат ХусаиновичХисамутдинов. А какие были учителя, как умели своими предметами 
заинтересовать учеников! Ф.Г. Тукманбетов, Б.Н. Шарафутдинова, С.Г. Бибиков и другие... 
Сколько побед их воспитанники одерживали на олимпиадах, соревнованиях! 

Многие ученики Никитинской средней школы – это наша гордость, опора общества, 
такими результатами могли гордиться школы и более высокого ранга. А.С. Халниязов сегод-
ня – прокурор области по экологии, Р.Н. Тукманбетов – заведующий отделением и ведущий 
хирург онкологического диспансера, Э.Н. Макаева – завуч гимназии, С.И. Акбердин – под-
полковник милиции. Этот список был бы очень длинным, если бы я точно знала названия 
организаций, которые возглавляют или в которых работают наши выпускники.

На пенсии, когда побольше свободного времени, чаще встречаешься с бывшими учени-
ками, многое узнаёшь об их жизни. Не отказываешься и от вовремя предложенной помощи. 
Один из последних моих случаев: у мужа случился инфаркт, а помог мне Рамиль Мамлеев– 
неоднократный победитель олимпиад по физике в школьные годы.

Судьбы наших выпускников сложились по-разному: окружающая обстановка сильно 
влияет на наши жизни. Много пролито слёз по рано ушедшим из жизни никитинским уче-
никам: Ш.С. Макаеву, И.Н.Макаеву, Р. Абдулину, В. Макарову, М. Иванову, Ф. Кутлугульдину, 
И.Ахметову, Н.Р. Макаеву, его семье, Халилу Гайсину, Ахмету Ичкенееву, Лилии Иманкуловой, 
Рамзии Иманкуловой, по близким Н.Г. Мазитова, сыну Артура Тавтилова Денису и другим.

О жителях села Никитино, и особенно о наших учениках, в моей душе осталось толь-
ко самые светлые, самые трогательные воспоминания. И пусть наши добрые пожелания 
помогают им в жизни!

Флёра Исмагиловна Сагитова.
Статья из «Любимой газеты» от 11 июня 2008 г.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

Фарит Гибаевич Тукманбетов в течение сорока лет преподавал в Никитинской школе 
уроки физики, знакомя детей с законами неживой природы.

Сам Фарит Гибаевич рассказывает, что работать учителем интересно, но очень ответ-
ственно. Учить школьников – это значит постоянно учиться самому, заниматься самообразо-
ванием. Он считает, что педагог должен быть честным, правдивым, любить детей, быть авто-
ритетным, вежливым, тактичным и поддерживать тесный контакт с родителями учащихся.

Ученики помнят прекрасные уроки физики, на которых даже самый сложный мате-
риал Тукманбетов объяснял доступно и увлекательно, развивая в детях любознательность 
и интерес к своему предмету. Большое внимание отводил он методике решения задач, не 
только базовых, но и повышенного уровня. 

Используя индивидуально-дифференцированные методы обучения, Фарит Гибаевич созда-
вал условия для изучения учебного материала с  базового до высокого уровня. Чтобы получить 
у него высшую отметку, недостаточно было знать только теоретический материал, ответить на 
вопросы параграфа или наизусть отчеканить формулы – прежде всего надо было решить слож-
ную задачу из сборника, в котором содержались олимпиадные задания по всем разделам физики. 

На уроках физики мы получали прекрасные навыки решения задач на законы Нью-
тона, на движение тел по наклонной плоскости или связанных тел. А как было интересно 
«щёлкать» задачки на разные типы соединений электрических цепей, на построение по 
разделу «Оптика», расчётные задачи по молекулярной физике, выводить формулы! Не имея 
доступа к интернету, благодаря Фариту Тукманбетову мы развивали в себе умения анализи-
ровать, синтезировать, обобщать, логически мыслить, работать самостоятельно. 

Фарит Гибаевич умел создать на уроке особую атмосферу творчества, доброжелатель-
ной конкуренции. Очень нравилось нам под его руководством ставить опыты, выполнять 
лабораторные работы, работы физического практикума.

Все выпускники помнят рифму Фарита Гибаевича, когда он водил ручкой по списку 
класса, раздумывая, кого же вызвать к доске. Если мы слышали: «Как известно всем, Земля 
начинается с Кремля», это означало, что к доске пойдёт тот, чья фамилия стоит первой.
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В школе сохранилась анкета, на которую отвечал Фарит Тукманбетов. На вопрос, кто 
из учеников особенно запомнился, он назвал Рамиля Мусина, Эльфию Макаеву, Альмиру 
Габзалилову, Рафика Макаева, Марата Бакиева, Хасана Хасанова, Рамиля Сулюкманова, 
Шамиля Сайфутдинова, Шамиля Макаева, Ишмееву Гульфию, Сашу Горяйнова, Эльвиру 
Сулюкманову, Ризилю Сулюкманову, Лилию Абубакирову, Таню Константинову, Сергея Во-
робьёва и многих других. Его ученики одерживали победы на районных олимпиадах по 
физике, а Хасан Хасанов занял II место на областной олимпиаде и за это получил возмож-
ность отдохнуть в пионерском лагере «Орлёнок».

Полученные в школе глубокие знания по физике давали выпускникам возможность 
поступить в любой вуз страны и успешно в нём учиться.

Спасибо вам, учитель, за знания и за привитие нам любви к одной из самых сложных 
наук – физике!

Альмира Шигаповна Омарова, 
учитель физики.

ОСТА УКЫТУЧЫ

1

1 – Тукманбетова Замира Габитовна.

Замира апай турында – ул нинди кеше дип сорасалар, 
мин биктә ипле кеше дип җавап кайтарыр идем. Нинди була 
соң ул ипле кеше? Миңа калса, бу сүз үзенең эченә кешелекнең 
бары тик яхшы сыйфатларын гына сыйдырган: әдәпле булу, 
кече күңеллелек, олыны-олы, кечене-кече итә белгән, сабыр, 
итәгатьле. Һәм шуларның барысынакушып,Замира-апай – чы-
нукытучыбулыптуганкешедипәйтәсекилә. 

Аныңянындаберәүдәялгансөйләмидер, ачуланып әрләш-
мидерсыман. Аныңүз-үзентотышы, синедә аңламастан бер кы-
сага кертепкуя. Мөлаем йөзле, тәлапчән, шулук вакытта бик 
гади, эшчән татар хатын-кызы.

Мин беренче ел эшли башлаганымда без, татар теле укытучылары, күмәк идек. Рай-
ондагы татар – башкорт авылларының һәрберсендә дә мәктәпләр эшләп килә. Һәм без бер-
туганнар кебек сагынышып очрашабыз, ел саен бер мәктәпкә семинарга җыелабыз. Бер 
беребезнең гаилә хәлләре,эштәге уңышлары һәм борчулары белән бүлешәбез.

Замира апай бик оста укытучы, югары дәрәҗәдәге педагог булды. Аңарда укып чык-
кан балаларны чынлап торып бәхетле дип әйтер идем. Чөнки ул бит ана телен укыта.

Ә белгәнебезчә бала укытучыны яратса аның фәне яшәргә өйрәтә. Һәм монда укы-
тучы теле белән генә түгел, ә үзе дә теләп өйрәнә. Туган тел әдәбияты бит ул бөтен дәресләр 
арасында иң кирәклесе. Чөнки ул кеше булырга, төрле әдәби геройлар мисалында җир 
йөзендә дөрес итеп тормышка карашы белән дә тәрбияли. Һәр әдәби әсәр ул үзе бер дөнья. 
Бер язучы да, бершәгыйрь дә безне начарлыкка өйрәтми. Исемдә,Замира апайның ачык 
дәресләрендә без үзебез дә сихерләнеп утыра идек. Ул елвакытта интернет әле юк.Татар 
теленнән дәрес әсбапләре табуы да җиң түгел. Ләкин аның һәр дәресеннән нинди дә булса 
бер яңалык алып чыга торган идек.

Утыз биш ел – гомернең яртысын –Замира апай мәктәпкә, татар теленә һәм әдәбиятка 
багышлый. Үзе Рәдүт мәктәбен тәмамлагач, Ташкентка китеп, бер ел эшләп, университет-
ка укырга керә. Дүрт ел үткәч, туган якка кайтырга туры килә. Туган авылда интернатта 
воспитатель, башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. 1982-нче елда Казан шәһәрендә 
татар теле буенча камилләштерү курсларын үтеп, Рәдүт мәктәбендә балаларга татар телен 
һәм эдәбиятен укыта башлый. Беренче дәресен бөек татар шагыйре Г. Тукай сүзләре белән 
бәйли:

 «И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы».
Замира апай үзе дә лирик шәхес. Ул үзенең туган авылы табигате, Сакмар елгасы, 

авыл-күршеләре турында шигырьләр яза, матур җырлый.
Замира апай оста хуҗабикә. Менә инде кырык җиде ел кулга кул тотынып пар был-

былдай  Фәрит абый белән гомер итәләр. Ике чибәр кыз бала үстереп, укытып, кияүгә би-
реп, өч оныкка куанып тормышларын уздыралар.

Хәзерге көнне дә Замира апай авыл тормыш-көнкүрешендә актив катнаша, район-
ның милли-мәдәни оешмасында рәис урынбасары, төрле конкурсларда жюри составына 
керә. Аның тормыш-көнкүрешен, яшәешен күреп, тагын бер мәртәбә авыл кешесенең бул-
дыклылыгына сокланып каласың.

Раушания Нигматуллина, татар теле укытучысы.
Колчым авылы.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Труд педагога нелёгок. Нужно поистине 
любить детей, чтобы находиться с ними в посто-
янном контакте, понимать их, уметь помочь и 
объяснить, знать индивидуальные особенности 
каждого ребёнка, находить правильный подход. 
Учитель – это человек, отдающий себя детям. 
Таким человеком была и учитель физики Са-
бира Сабировна Тавтелева. Более 40 лет отрабо-
тала она на ниве образования после окончания 
Магнитогорского педагогического института.

1

Здесь она вела не только уроки физики и математики. Сабира Сабировна увлекла ребят под-
готовкой и проведением тематических мероприятий, изобразительным искусством. Её твор-
ческие способности были замечены, и впоследствии дирекция назначила молодого специа-
листа завучем по воспитательной работе. 

За организацию внеурочного времени школьников Тавтелева принялась с большим 
воодушевлением. Бывшие ученики до сих пор помнят, как украшались коридорык праздни-
кам, готовились концертные номера, устраивались походы. Сабира Сабировна была увлече-
на своей работой настолько, что и её супруг Зинур Загитович захотел работать с детьми. Он 
тоже пришёл в школу, давал мальчишкам уроки труда. 

Так уж сложилось, что в 2000 г. Тавтелевым пришлось поменять место жительства – 

1 – Тавтелевы Зинур Загитович и Сабира Сабировна.
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переехать в родное село мужа, в Никитино. В школе на то время не было вакансии педагога, 
поэтому Сабира ездила на работу в соседнее село – Первую Фёдоровку. И хотя трудилась она 
там непродолжительное время, родители учеников с благодарностью вспоминают о ней. 
Для них, занятых в сельском хозяйстве и имеющих длинные рабочие дни, было немаловаж-
ным её воспитание. Сабира Сабировна учила ребят простым истинам: дружить, трудиться, 
любить родной край.

Через два года Сабира Тавтелева начала работать в Никитинской средней школе. Она 
всегда говорила: «Настоящий учитель обязан быть предан педагогической профессии, не-
сти детям свет знания своей души, расти вместе с ними и всегда чувствовать себя бодрым, 
молодым, готовым покорять новые вершины».

Желание стать учителем у Сабиры появилась, когда она училась в 10 классе и жила 
в интернате. Но почему именно физика? Просто ей очень повезло с учителем по данному 
предмету. Это была добрая, понимающая женщина, которая могла найти подход к каждому 
ученику. Почему-то именно Сабиру она несколько раз приглашала к себе домой на чашку 
чая, рассказывала разные истории и даже доверяла нянчиться с её малышом. 

«Мне очень хотелось быть похожей на неё, уметь располагать к себе, заинтересовать, и 
тогда я точно решила, что буду учителем физики. – рассказывала Сабира Сабировна. – Я по-
нимала, что нелегко быть педагогом, ведь это бессонные ночи, нескончаемые ученические 
тетради, а ещё планы, открытые уроки, проверки, отчеты. Но я считала, что мой труд – это 
величайшая возможность наполнить добротой и любовью каждое мгновение жизни детей».

В Никитинской школе организаторские способности Тавтелевой заметили и назначили 
её завучем по патриотическому воспитанию. Главным детищем Сабиры Сабировны становит-
ся созданный с нуля школьный краеведческий музей. В этом ей помогли любящий супруг и 
школьники. Основой экспозиции стали семейные традиции и всё, что с ними связано: орудия 
труда, предметы быта, которыми раньше пользовались никитинцы. «Мы с мужем всегда по-
лагали, что основой счастливой жизни может быть крепкая многодетная семья. Такие семьи 
были когда-то свойственны России, и слава Богу, что они возрождаются. Именно в них можно 
вырастить и воспитать хороших детей, способных трудиться на благо Родины», – говорит созда-
тельница музея. «Моя жена – мудрая и талантливая женщина, поэтому я всегда поддерживал 
её в разных начинаниях, помогал не только дома, но и в школе», – добавляет Зинур Загитович. 

Будучи активно занятыми на работе, супруги сумели воспитать замечательных сыно-
вей и дочерей. В их собственном доме тоже зародились прекрасные традиции, которые со-
блюдают теперь уже и внуки. Собираясь в выходные у бабушки и дедушки, девочки учатся 
печь пироги, варить варенье, рукодельничать. А мальчишки, хоть и живут в городе, перени-
мают у старших навыки по уходу за домашними животными. Взрослые прививают детям 
трудолюбие, учат быть внимательными к окружающим, заботливыми друг к другу. Благода-
ря этим простым истинам в большой семье Тавтелевых царят лад, гармония и любовь.

О. Шаишникова, Лариса Герман.
Материал взят из газеты «Пульс дня» 
от 4 октября 2011 г., 25 ноября 2014 г.

МИНЕМ МЕТОДИК ТАБЫШЛАРЫМ

1

...Сиздермичә ярдәм иткәнсез –
Сез иң күркәм кеше икәнсез!

(Ф. Яруллин).

2001-нче ел.... Декабрь ае. Тышта ап-
ак... Кар бөртекләре, күбәләкләр шикелле, 
дөньяны камалап алдылар.

Унберенче сыйныф. Берничә айдан 
төрлебез төрле якка таралачакбыз. Безне 
нәрсә көтә?Шушы ап-ак кар бөртекләре 
төсле, без, мәктәпне тәмамлагач: «Кая 
очарга икән?» – дип уйларбыз. Язмыш 
җиле төрле җирләргә алып китәчәк инде.

Әдәбият дәресе... Әмирхан Еники-
нең «Әйтелмәгән васыят» әсәре. Укытучы, 
Зәмирә апа, безгә хикәядә Акъәбинең фаҗигасы, туган туфрак турында сөйли: «Акъәби – 
халык анасы, аның васыяте – халыкка васыят. Әгәр аның васыятен ишетмәсәк, безнең те-
лебез, халкыбыз, гореф-гадәтләребез юкка чыгачак». Юк! Юкчы... Алай булмас?! Булмасын... 
Телебез мәңге яшәр! 

2009 нчы ел. Иртәнге салкын һава. Декабрь ахры. Мин сукмак буйлап мәктәбемә 
ашыгам. Язмыш мине туган авылыма татар теле укытучысы булып әйләндереп кайтарды. 
Күрәсең, Зәмирә апа сүзләре йөрәгемдә һаман сакланган...

Бүген балаларым белән «Әйтелмәгән васыят» хикәясен үтәбез. Зәмирә апабиргән дәрес, 
кичә булган төсле, исемдә. Аның шикелле, мин дә телебез, халкыбыз, гореф-гадәтләребез турын-
да сөйләячәкмен.Минемалда – күзләр, күзләр... Алар төрлечә карый: кызыксынып, куркып, би-
тараф... Һәркайсында – үзенчәлекле дөнья чагылышы. Мин шушы дөньяларны сак кына ачар-
га,аларга үсәргә, яхшы якка үзгәрергә ярдәм итәргә тиеш. Минем омтылышым – һәр укучыга 
иҗади мөмкинлекләрен табарга ярдәм итү, үзенең көченә ышандыру. Балага аның барлык эшләр-
не булдыра алырдай шәхес икәнен күрсәтү – минем максатым һәм педагогик фәлсәфәм. Минем 
фикеремчә,татар әдәбияты дәресләренең төп бурычы – укучыда эчке матурлыкка омтылыш 
тәрбияләү, әйләнә-тирә мохиткә, дөньядагы төрле вакыйгаларга дөрес бәя бирү, үзлегеңнән бе-
лем алуга өйрәтү. Ә бу максатларга ничек ирешергә соң? Бу сорауга һәр укытучы үзенчә җавап 
бирәдер.Мин үзем бу сорауны үз-үземә һәр иртә саен бирәм. Җавапны да көн саен эзләргә туры 
килә. Кайчагында – фәнни һәм методик әдәбиятта, ә кайчагында – укучыларның күзләрендә...

Төркемдә минем укучыларым, бер-берсенең уй-фикерләрен тыңлап, уртак эш башка-
ралар. Эш барышында алар бер-берләренә нык бәйләнгәнлекләрен аңлыйлар.

Балаларым актив, аралашучан, тәнкыйтьли дә беләләр, үзләренә, иптәшләренә бәя куялар, үз 
фикерләрен курыкмыйча әйтәләр. Ә бит кеше ялгышларын күрә-күрә, төзәтә-төзәтә үсешкә ирешә.

Наилемхаталы, ямьсез яза, ә мәсьәләләрне иң беренче чишә. Альбина әкрен уйлый, 
ләкин фикеренең тирәнлегенә исең китәр. Беренче карашка Азалия кыюсыз күренә,сәх-
нәдә үзен артистларча тота. 

1 – Кильмухаметова Лилия Мансуровна укучылары белән Табигатъ язмышы дигән дәрестән соң.
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Балага үзен шәхес итеп тойдыру,ул эшләрдәй эшләрне, беркем дә башка аннан яхшы-
рак эшли алмаячагына төшендерү – минем төп педагогик фәлсәфәм. «Син бит булдыра-
сың!» – дигән сүзләреңнән, балада канатлар үсә, ул үзүсешкә ирешә.

Дәресләрдә миңа авыр, чөнки укучының фикерен көтәргә кирәк.Укучы укытучы бел-
гәнне генә түгел, ә үзенең белгәннәре аша яңаны үзләштерергә өйрәнергә тиеш.

Укытучы үзен уздырган укучылары белән горурланырга тиеш. Шул вакытта гына 
үсеш булачак.

Минем уйлавымча, укытучыукучысының якын дусты булырга тиеш, аның белән бер-
гә шатлансын ул, бергә кайгырсын, бәхәсләшсен, бергәләп стена газетасын да чыгарсын, 
бәлеш рецепты белән дә бүлешсен.

Укучыларым киләчәктә кем булырлар – белмим, минем өчен хәзергесе мөһим: алар 
шәхесен үземнең холкым белән үтерергә тиеш түгел мин.Укучы шәхесен хөрмәт иткән укы-
тучыны һәрвакыт яраталар. «Һәркем үзен үзе төзесен» – бу минем төп максатым. Ә укытучы 
һәр дәрестә моңа ярдәм итәргә тиеш. Олы йорт кирпечләрдән төзелә. Һәр дәрес – бер кирпеч.

Алмагачтагы алмалар да бертөрле өлгерми: кайсы кып-кызыл, өзелеп төшәм дип тора, 
ә кайсы әле өлгермәгән,ә өченчесен корт кимергән, ул шиңгән. Һәрберсенә вакыт кирәк. 
Кортлысын дәвалап, пешмәгәнен өлгертеп була. Укучылар белән дә шулай түгелме?! Һәр-
кайсының үз мөмкинлеге, үз дөньясы. Ә ул дөньяны җимерергә ярамый. Тышкы сыйфат 
белән эчке ихтыяр көче туры килмәсә, зур һәлакәт килеп чыгарга мөмкин, шунлыктан 
укучының эчкехаләтен яхшы чамаларга кирәк.

Үзем сайлаган хезмәт юлымда дөрес һәм нәтиҗәле хезмәт куюым, миңа алга таба да 
эшләргә көч, дәрт өсти, татар теленең киләчәге барлыгына өметне сүндермичә яшәргә дәр-
ман бирә. Куйган хезмәтем бушка китмәсә иде!..

Лилия Мансур-кызы Кильмухаметова.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЯХ

Я родилась в селе Никитино в октябре 1961 года и вот уже более 40 лет живу в Самар-
ской области. К сожалению, родители наши умерли, дом, в котором мы выросли, продан. 
Но каждый раз, бывая в Оренбуржье, мы обязательно заглядываем в родное село, посещаем 
погосты, проезжаем по нашей улице, а уезжая, следуем мимо школы.

Я начинала учиться ещё в старом здании, а выпускалась уже из нового. Кажется, наш 
выпуск был первым. По-разному сложились судьбы моих одноклассников и друзей детства, 
некоторые трагически и так несправедливо рано ушли в иной мир. Но, слава богу, многие 
живы и здоровы, счастливы, и это радует.

Радует и то, что живы наши учителя. Многих из них я вспоминаю с благодарностью, 
и вот почему: в том, как я состоялась профессионально, огромная их заслуга. Они, что на-
зывается, педагоги от бога. Знания, которые мы получили в школе, настолько глубоки, что 
остаются в памяти и пригождаются до сих пор.Я, например, гуманитарий. Математику нам 
преподавала Закия Шаганеевна Айдапкилева (она же классный руководитель), влюблённая 
в свой предмет настолько, что каждое «окно» в расписании уроков занимала своей матема-
тикой, и нас это безмерно возмущало. Но чем дольше я живу, тем больше благодарна ей. 
Многие из учеников Закия апай, в том числе мои одноклассники, поступили в технические 
вузы, и где требовалось знание точных наук, и потом стали успешными людьми, добившись

1 – Тукманбетова Рашида Гиниатовна; 2 – Тавтелева Рузиля, Абдуллина Ризида, Сулейманова Ильсияр. 
1979 г.

профессиональных высот в военной службе, медицине, юриспруденции, разных отраслях 
промышленности. Насколько знаю, есть у нас и светила науки. 

Уместно, думаю, упомянуть мою одноклассницу и подругу детства Ильсияр Явдатовну 
Сулейманову. Какими только талантами бог её не наградил! Одна из лучших учениц наше-
го выпуска, сильна в математике, физике, химии, к тому же спортсменка... Почему вспомни-
ла о ней? Она выбрала тот же путь – стала учителем. Ильсияр была прекрасным педагогом, 
преданным и чутким другом. Нашла её фотографию «на вечную память». Ей там 19 лет. 
Красавица! К сожалению, так несправедливо мало ей было отпущено жизни. Надеюсь, она 
нашла упокоение в раю за все её добрые дела…

Более двадцати лет проработала я в прокуратуре. В звании советника юстиции ушла в 
отставку, затем, сдав квалификационные экзамены и пройдя конкурс из пяти кандидатов, 
была назначена судьёй одного из районов города Самары. На пенсию в 2019 году уходила 
уже с должности судьи Самарского областного суда. И меня, гуманитария, часто выручали 
полученные в школе знания, привитые нам математические правила.

Велика заслуга и других учителей. Необыкновенно талантливый, умный, эрудирован-
ный Рашид Васильевич Ишмеев... Каких только историй он нам не рассказывал по своему 
предмету и просто из жизни! Хотел, чтобы мы не были равнодушными, духовно разви-
вались. Однажды на уроке мы расшумелись, не слушали его. Учитель замолчал, а потом 
грустно сказал: «Скучно мне с вами». Не скажу за всех одноклассников, но моё самолюбие 
эти слова сильно задели, мне было очень стыдно перед ним...

Как бы странно это ни прозвучало, но, по моему субъективному мнению, несмотря 
на преподавание очень серьёзного предмета, самым добрым по отношению к нам учителем 
был Фарит Гибаевич Тукманбетов. Оценки он нам ставил разными чернилами в зависимо-
сти от их значимости.

Флюра Исмагиловна Сагитова… На её уроках химии была такая тишина, что слышно 
было пролетающую муху – так она владела аудиторией. Знания, которые Флюра Исмагилов-
на преподала, буквально впечатывая в наши головы сложные химические формулы и опре-
деления, многим помогли выбрать «правильную» профессию, стать успешными людьми.

На выпускных экзаменах за сочинение по русскому языку мне поставили четвёрку, по-
тому что я допустила одну ошибку. Как расстроилась Буляк Нурулхаковна Шарафутдинова, 
как ругала меня! Полагаю, для неё моя ошибка была даже обиднее, чем для меня, ведь я, одна 
из лучших учениц, её подвела. И слово это, написанное тогда с ошибкой, я помню всю жизнь!

21
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Ещё хочу поблагодарить Рашиду Гиниятовну Тукмамбетову, преподавателя родного 
языка и литературы, добрейшей души человека и очень компетентного преподавателя. Бла-
годаря ей, даже несмотря на то, что много лет чаще общаюсь на русском, смею надеяться, 
что свободно говорю и довольно грамотно пишу на татарском языке.

А когда в нашу школу пришёл Маннур Валеевич Абдульменев, мы приобрели не толь-
ко любимого учителя физкультуры и тренера, но и друга. Улыбчивый в общении, но стро-
гий и требовательный на уроках и многочисленных соревнованиях… Благодаря ему многие 
школьники так «подсели» на спорт, что занимаются им в том или ином виде всю жизнь. 
Думаю, многие, как и я, очень признательны за это нашему любимому физруку.

Когда уже собиралась отправлять эту статью для готовящейся книги о родном селе 
Никитино, узнала, что Маннура Валеевича не стало. Светлая ему память...

Как жаль, что объёмы книжных статей ограничены: много добрых слов ещё можно было 
написать о наших учителях! Ведь все они, вложив частичку души в своих воспитанников, сы-
грали огромную роль в их жизни. Понимание этого рано или поздно приходит к каждому.

Мы помним вас, учителя!
РизидаРавилевна Абдуллина,

судья Самарского областного суда в отставке.
2020 год.

ТУКМАНБЕТОВА ЛЮДИЯ РАФИКОВНА

1

В 1982 г.окончила Орский государствен-
ный педагогический институт по специальности 
«Учитель английского и немецкого языков». Была 
учителем первой квалификационной категории. 

За время работы Людия Рафиковна зареко-
мендовала себя как грамотный и исполнитель-
ный специалист, профессионал своего дела и 
отличный организатор. Основательная теорети-
ческая подготовка, тщательный отбор методов и 
приёмов ведения каждого урока, умение привлечь

дополнительный материал делали её уроки интересными, содержательными, воспитыва-
ющими. Индивидуальный подход к решению сложных педагогических задач позволял ей 
уйти от шаблонов к творческому разнообразию, прогнозировать результаты успехов детей. 

В своей работе наряду с формами и методами традиционной системы обучения Людия 
Тукманбетова использовала элементы технологии критического мышления, проблемного, 
развивающего обучения, активно применяла проектную методику. Нестандартные приёмы 
работы с грамматическим материалом поддерживали у учеников интерес к английскому 
языку, способствовали лучшему запоминанию и усвоению материала. 

Благодаря высокому профессионализму Людию Рафиковну не раз награждали грамо-
тами и благодарностями главы Чёрноотрожского сельсовета, главы Саракташского района, 
районного отдела образования, управления образования области, Оренбургского областного 
Дворца творчества детей и молодёжи имени В.П. Поляничко.

1 – Тукманбетова Людия Рафиковна.

ГЛАВА 3. МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ВСЕЛЕННАЯ 

Значение семьи в жизни человека трудно переоценить. Семья – это место, откуда всё 
начинается: рождение, воспитание, передача традиций и ценностей, приобщение к социу-
му, обучение нравственным принципам, в соответствии с которыми нужно жить, любовь к 
отчизне. Семья – это тот самый горящий очаг, который манит человека, где бы он ни был. 
Никакие деньги, вещи и даже хорошая работа не сравнятся с семьёй. Ведь только родные 
люди, улыбки на их лицах, общение с ними способны принести нам истинную радость. 
Только дома мы не боимся показаться слабыми, потому что знаем: никогда не будем высме-
яны, а наоборот, получим моральную поддержку. И тогда не страшны никакие проблемы. 
Имея семью, человек понимает, что он не один в этом непростом мире.

Повествования о семье слагались с незапамятных времён. Вот и мы решили предста-
вить в этой книге воспоминания наших земляков об их семьях, о детстве, юности, зрелости 
в окружении близких людей.

АКБЕРДИНЫ

1

Наш отец, Нурулхак Гатаулович Акбердин (1924–
1996), в 1941 г. окончил 6 классов и уехал в Орск на обу-
чение в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Выучился 
на каменщика, получил 5 разряд.

Горским ГВК г. Орска Чкаловской области с 1 
февраля 1943 г. был призван на фронт в звании гвардии 
младшего сержанта. Командовал отделением. В 58 от-
делении танкового полка был автоматчиком-десантни-
ком. Участвовал в битве на Курской дуге. 26 июля 1943 г. 
был тяжело ранен. Лечился в госпитале в Омске. В 1944 
г. воевал на Ленинградском фронте. Прошёл обучение

в полковой школе под Ленинградом и получил звание младшего сержанта. Направили на 
Карельский перешеек. Воевал в 567 полку 120-миллиметровых миномётов. Был разведчи-
ком-наблюдателем. В 1945 г. направлен в г. Житомир, а после переформирования – на 3 Укра-
инский фронт, в 9 Гвардейскую армию. Воевал в Венгрии, Австрии. Участвовал в освобожде-
нии Вены, Праги. 9 мая 1945 г. встретил под Прагой. Демобилизовался в 1945 г. по ранению.

За отвагу, проявленную в бою 9 апреля 1945 г. при освобождении населённого пункта 
Фристофен Нурулхак Акбердин награжден орденом Красной Звезды. Имеет награды: меда-
ли «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали.

После войны Нурулхак Гатаулович женился на односельчанке. Работал в колхозе, 
совхозе «Колос». Отец был отличным печником, его печи многие годы обогревали дома од-
носельчан.

Детство и молодость нашей мамы, Фатихы Закировны Ибрагимовой (1927–2010), 
прошли в трудные военные годы. С 16 лет работала она на Никитинском пуховязальном про-
изводстве в качестве вязальщицы пуховых платков. В 1982 г. ушла на заслуженный отдых.

1 – Акбердины Тазкира Ибятовна и Дамир Нурулхакович.
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В 1953 г. у Нурулхака Гатауловича и Фатихы Закировны родился сын Дамир – это я. По-
сле окончания Никитинской средней школы меня призвали в армию. После службы, с 1974 
года я устроился на производственное объединение «Стрела», где и тружусь по настоящее 
время. Получил высшее образование без отрыва от производства, прошёл путь от слесаря до 
главного инженера отдела капитального строительства. За хорошую работу награждён по-
чётной грамотой администрации города Оренбурга и Российского Космического агентства.

Женат на Тазкире Ибятовне Сулеймановой. В 1971 году она окончила Никитинскую 
среднюю школу, после чего получила среднее специальное образование (бухгалтер промыш-
ленного учёта). Тазкира работала бухгалтером на фабрике пуховых платков (ОАО «Орен-
шаль») в г. Оренбурге.

Вместе с супругой мы воспитали дочь и сына. Роза в 2000 г. успешно окончила Орен-
бургскую медицинскую академию по специальности «Врач-педиатр». В настоящее время со 
своей семьёй проживает в Москве, работает по специальности в одной из столичных кли-
ник. Наш сын Вильдар окончил Оренбургский автотранспортный техникум и Оренбург-
ский государственный университет, с 2008 г. работает на ПО «Стрела» в качестве механика, 
начальника колонны.

Дамир Акбердин.

ӘНИЕМНЕҢ ТОРМЫШ ДӘРЕСЛӘРЕ

2 3

Минем әнием, Гөлниса Абдулхак кызы Мәҗитова 1928 нче елның 18 апрелендә ту-
ган. Шул көнне Сакмарда боз киткән. Әбием Миңниса сөйли торган булган: «Сине тудыра 
башладым, боз киткәнен күрергә бармадым»,– дип. Әни гаиләдә беренче бала булып дөнья-
га аваз салган, аннары башка бертуганнары туган. Әни олы бала буларак, бөтен авырлык-
ны үз өстенә алган: өй җыештыру, идән-сәке юу, кече балаларны карау. Шәл бәйләргә дә бик 
иртә өйрәнгән. «Үз-үземне белә башлаганнан бирле бәйлим», – ди торган иде. 

«Эшләгән кеше – күлмәктә, эшләмәгән ямаулыкны кияр», – дип әйтә иде әнием. Бу 
сүзләр бик күңелгә кереп калган. Әни мине берүзе үстерде. «Мин менә тырышам үзем дә, 
син ямаулы кием кимәс өчен», ди иде ул. Рәдүт авылында күп хатын-кыз пухартельдә (со-
юзда дип тә әйтәләр иде) эшләде. Минем әни дә тырышып союзда шәл бәйләде. Пенсиягә 
чыкканда хезмәт кенәгәсендә язылганча азакы 33 елы шул шәл бәйләүгә багышланган иде. 

Бер вакыйга исемдә калган. Җәйнең бер көнендә шәлләрен союзга тапшырып кайт-
кач, әни янына чакырып утыртты һәм сүз башлады:

1 – Рәзимә, Рима, Гөлниса апай; 2 – Рима дебет эрли; 3 – Рәзимә.

1

– Кызым, безнең авылда тагы Римма исемле кыз бар, фамилиясе дә синеке   кебек – 
Мазитова, тик әтисе башка. Ул кызга 7 яшь, яренгә мәктәпкә бара. Кыш җиткәч, мәктәпкә 
бу кыз үзе бәйләгән шәлне ябынып йөриячәк. Римма шәлен ике ел бәйләгән, биш яшен-
дә бәйли башлаган (үсә килә адашым Мазитова Римма Рахматулловна белән таныштым). 
Сиңа биш яшь, шулай булгач син дә, бәйләргә өйрәнеп, җиде яшеңә үз шәлеңне бөркәнеп, 
алла боерса, мәктәпкә йөри алырсың!- дип бетерде сүзен.

Әниемнең бу сүзләре әле дә яңгырый колагымда! Авылда барыбыз да бәйләп үстек, 
башка кызларга нинди сүзләр белән әниләре энә-җеп тоттырганнардыр, белмим. Әнием 
минем бу эшне булдырып чыгарасымны белгән күрәсең, кирәк вакытта тиешле сүзләрне 
әйтеп мине җилкендергән.

Авылда яңалык тиз тарала: «Әнисенә охшаса Гөлнисаның кызы булдырыр»,– дигән 
сүзләр ишетелә башлады. Бала гына булсам да, авыл халкының, әниемнең өметен акларга 
тиешлегемне аңлый идем. Әнием дә минем белән горурланган дыр, чөнки мин дә, әнием 
турында шундый сүзләр ишеткәч, аның өчен куана идем. Ничек инде тырышмыйсың – ты-
рыштым! Җиде яшем тулуга бер метрга бер метрлы зурлыгында шәл әзер иде. Ул буй-буй  
булды, чөнки әни беткән шәлләрдән калган йомгакларны җыйнап биргән иде. Читенә «ка-
бырга» бизәген салып, әниемнең өйрәтүе буенча бәйләдем. «Буйлы, калдык җепләрдән булса 
да, синең шәлең иң матур, иң йомшак!»– диде әнием.

–Синең кулыңнан эш киләчәк, син миңа беркайчан да йөземә кызыллык китермәс-
сең, алла боерса, – диде әни.

1975 нче ел башы. Әни йомышларын эш итеп кайтты, чишенгән арада миңа хәбәр сөйләде: 
–Макаева Саҗида апай шәл башлаган, шәленә «30 лет Победы» дип яза икән, – диде.
Пухартельдә елына ике тапкыр «заказной» шәлләр бәйләтәләр иде эшләүче хатын-кыз-

лардан. Ул олы шәлнең уртасы да бизәкле булырга, читенең, обвязкасының бизәкләре дә 
саналып туры килергә тиеш иде.

Кайвакыт ике бәйләүче бер булып бәйли торганнар иде. Икесе бергә кәҗә мамыгын эш 
итәләр: кыллыйлар, тарактан үткәрәләр, буяуга маналар, кул белән тетәләр, тагын тарак аша үт-
кәрәләр һәм эрли башлыйлар. Икесе дә бер юанлыкта, бер иш чираклыкта эрләргә тиеш. Аннан 
соң җеп белән чорнаганнан соң, бер иш чираклыкта катарга тиешләр. Бизәкне ниндине төшерәсен 
сөйләшеп-көйләшеп бәйли башлыйлар. Берсе уртасын бәйли, икенчесе – читләрен һәм бергә об-
вязкаларын бәйләп кушалар. Бәйләгәндә чагыштыра-чагыштыра бәйлиләр, чөнки күзләренең 
озынлыгы бер иш булырга тиеш. Һәр бәйләүче нык борчыла торган иде бу заказной шәл өчен. 
Нигә, кемгә кирәк андый шәлләр дигән сорауга әни, Брежнев бабай чит илдән килгән кунакла-
рына Ырымбур өлкәсенең Рәдүт авылында яшәп эшләүче хатыннардан бүләк итә, ди торган иде. 

Әнинең, Саҗида апай җиңү бәйрәменә карата шәл бәйли дигән сүзе 2-3 көн тыныч-
лык бирмәде. Минем дә шул олы бәйрәмгә карата шәл бәйлисем бик килде. Әнигә үзем-
нең теләкне белдергәч, ул риза булды. Әни шәллек җеп әзерләп биргәнче, мин шакмаклы 
дәфтәр битләрен ялгый-ялгый 30 санын, «Победа» сүзен һәм лавр ботагын исәпләп-хиса-
плап шул битләргә төшерә башладым. 9 нчы май бәйрәменә мин шәлемне бәйләп өлгерт-
тем! Бәйләгән вакытта, әни белән сүз куеп, бу шәлне Ырымбурга барып базарда сатарбыз, 
мәктәпкә кием-салым алырбыз дигән карарга килдек.

Беркөнне мәктәптән кайткач, күрәм, әни ничектер сәер тота үзен. Икебез генә яшәгәч 
бер-беребезне яхшы белә идек, ярты сүздән, бер караштан аңлый идек. Нәрсәдер борчый 
иде үзен. Әни янә янына утыртты да:
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– Кызым, акча юк чак, – дип сүз башлады. Калганын сөйләмәсә дә була иде. Минем 
йөрәк дөп-дөп тибә башлады. «Әни шәлне саткан», – дигән уй килде күңелгә.

– Кызым, авылга мамык сатучы килгән, чыгарып биреп алырга акча юк бит. Мин си-
нең шәлеңне күрсәткән идем, ул ике шәллек мамык үлчәп бирде. Тик мин сатучыга әйттем, 
кызым риза булмаса, мамыкны кире китерәбез дип. 

Ике үлчәү мамыкны әни сәке астыннан алып минем алдыма куйды һәм сатучының 
кемнәргә фатирга туктаганын әйтте. Озак уйлап тормый, мин капчыкларны алып чыгып 
чаптым. Үзем елыйм, үзем куркам, кайтып китмәде микән дип. Юк! Китмәгән иде! Мамык 
урынына акча бирәм дип тә карады сатучы апай, мин ризалашмадым. Шәл белән өйгә кай-
тып кергәч, әни елый-көлә: «Көзгедән үзеңне кара», – диде. Тузанлы урам буйлап елый-елый 
чабып битем пычранып беткән иде. Гел искә төшә шушы вакыйга. Тормыш көтә башлагач 
аңладым, төрле чаклар була, кайчак җитешеп булмый. Әнинең дә шундый чагы булган. 
Ә мин бала Ырымбурны, бик тә базарның нинди икәнен күрәсем килә иде. Әниемә зур 
рәхмәт, минем теләгемне өстен иткәне өчен! Август аенда бардык Ырымбурга, күрдем ба-
зарын да, шәһәрен дә. Шәлне саткан акчага мин теләгән мәктәп формасы алдык, пломбир 
мороженое, вокзалда «чәчле» озын, суыра торган, матур кәгазьгә төрелгән, өстеннән елтыр 
йөгертелгән һәм баш-башы чәчәкайлы конфет алдык. Мин иң бәхетле идем! Мин бала бул-
сам да, әни минем теләгемне эшкә ашырган. Еллар үткәч аңладым, әниемә рәхмәтлемен!

– Син минем – терәгем, таянычым, – дия торган иде әни. Ул сүзләре белән миндә 
үз-үземә ышаныч тәрбияләгән. Тугры булырга, әйткән сүзеңдә торырга кирәк дип үстерде.

Мин кияүгә чыккач, улыбыз Ринат, аннары кызыбыз Рәзимә тудылар. Кызыбызга биш яшь 
тулуга әни базардан матур төпле энәләр алып кайтырга кушты. Рәзимәне янына утыртып, әни ку-
ана-куана аны бәйләргә өйрәтергә кереште. Кызыбызга ак мамык җеп әзерләп бирде. Рәзиләбез дә 
мәктәпкә кергәнче шәлен бәйләп бетерде. Кыш үткәч, 200 сумга (1994 ел) шәлен сатып җибәрдем. 
Кызыбызның, колагын тиштереп, алтын алка киясе килә иде. Бәйли башлаганда сөйләштек, 
шәлен саткан акчага алка алабыз дип. «Жемчуг» магазинына барып, үзе теләгән алканы сайлап 
алдык. Минемчә, бала кеше балачактан ук белергә тиеш: «Тырышсаң, теләгең тормышка аша». 
Шулай итеп кызыбыз биш яшендә бәйләргә өйрәнде, унике яшендә – мамык эрләргә. Улыбыз да 
калышмады, мамыкны аялаша, җепне ката иде. Кызым 13 яшендә Ырымбур өлкәсенең сәнгать 
музее (музей изобразительных искусств) үткәргән «Рисуют спицы» бәйгесендә катнашып беренче 
урын алды. Аның бәйләгән шәле музейда саклана. Кызыбыз турында Ирина Бушухина «Орен-
бургский пуховый платок» (1 том) дигән китапта язды һәм Рәзимәнең шәленең рәсемен куйды. 

«33 ел энә белән кое казыдым, пенсиягә чыккач ял итәм» дигән әнием түзмәде, гомере 
буе бәйләде, миңа ярдәм итте. Авырып түшәккә яткач та, мендәрне күтәреп куй, миңа энә, 
җеп бир, көн буе эшсез ятып арыдым, ди торган иде. 

Әнием белән бер мин генә түгел, бөтен авыл хатын-кызлары пухартельгә һәм үзләренә 
бәйли иделәр. Кызлар белән бер-беребезгә утыра йөри идек, һәрберебез үзе белән йә открыт-
ка, йә кәнфит кәгазе алып килә дә, ярыша-ярыша җеп алышып бәйли идек. Открытка-
ларның артына үзебезнең теләкләрне яза идек тә, чабышып бәйлибез, кемгә нинди теләк 
эләгер икән дип. Бик кызык була иде. Һәрберебез алып килгән открыткаларны бергә 
кушып бутый идек, энә чыккан саен открытка алабыз һәм укыйбыз. И куана торган идек 
теләкләргә, матур открыткаларга, төрле төстәге кәнфит кәгазьләренә! Хәзерге балаларга 
сөйләсәң аптырап карап торалар. Җәйге эсселәрдә җыйналып Сакмарга су коенырга бара-
быз, бик күнелле була торган иде. Су кереп алгач ашап-эчәбез дә, тагы бәйләргә керешәбез,

чөнки әниләр план бирәләр иде. Шул планны үтәсәк, алар балалар киносына биш тиен акча 
бирәләр, ә без җыйналышып кинога барабыз.

Кышын тауга чана шуарга чыгабыз. Таудан карга батып кайтып керәбез. Әни ул кар-
ны челек себерке белән кагып төшереп бетерә алмый торган иде. Өйгә кереп бияләйне,  
ыштанны салам. Алар юешләнеп катканнар, эрегәнче «басып торалар».

– Авырып кына кара!– дип орыша иде әни. Арканы җылы мичкә терәп, сәкенең түренә 
менеп утыра идем. Рәхәт! Изрәтә башлый...

Эх, балачак, балачак! Безнең чорда шулай кызык булган, әле компьютер заманындагы 
балаларга үз кызыгы бардыр да бит, тик без аңлап җиткермибез. Авыр еллар булса да сагын-
дыра балачак! Сагындыра әнинең җылы сүзләре, тормыш дәресләре!

Родилась я в России,
Где за речкой – Восток,

А за память спасибо,
Оренбургский платок!

Пахнет жаром и печкой,
Пахнет шерстью овечьей.
Будто детства глоток – 

Оренбургский платок.
Рима Нурулловна Галиулина.

БАБУШКА И ДЕДУШКА

1

Моя бабушка – Бибигалима Узбекова (Иманку-
лова) (1903–1990). Она носила светлые платья с длин-
ными рукавами, фартук, а на голове – платок. На но-
гах у неё всегда были белые носочки. Вот такой я её 
и запомнила.

Дедушка – Мухаматвали Мухамматгалеевич Уз-
беков (1871–1969). Он рос сиротой. Пас овец и коров у 
богатых. Бывало, что к отаре приближались волки, и 
тогда маленький пастух прятался среди кустарников.

Дедушка был очень красивым. У него была ма-
ленькая белая бородка, а голову он брил наголо. Он 
был очень добрым, отзывчивым и справедливым.

Помню, как дедушка колол комковой сахар на маленькие кусочки. Когда садились 
пить чай, он учил нас сначала откусывать хлеб и только потом – сахар.

По пятницам дома у дедушки собирались старики на намаз, так как мечеть не функцио-
нировала. А ещё он первым в деревне сделал жернова, и односельчане приходили к нему молоть 
зерно на муку. Также дедушка одним из первых поставил колонку, и все соседи ходили к ним 
за водой.

Мой дед был очень искусным столяром и плотником. Помогал односельчанам строить 
дома без единого гвоздя. А ещё он делал лодки вместимостью до 10 человек.

Рашида Искандаровна Галиуллина.
1 – Узбеков Мухамматвали Мухамматгалеевич с правнуками (Фирдаус, Рашида, Рустам).
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ГЛУБОКИЕ КОРНИ

Нелёгкой была судьба Сабиры Галяутдиновны. Не минуло и одиннадцати лет, когда в 
боях за советскую власть погиб отец. Трудно было матери Сабиры в те суровые годы ставить 
на ноги семью. 

Горе обрушилось на страну 22 июня 1941 года, вошло в каждый дом, каждую семью. 
В далёком селе  Никитино во время войны не пахло порохом, не рвались мины и снаряды, 
дым пожарищ не холодил сердца. Но эхо войны отзывалось и в тылу. Скольких односель-
чан не досчитались здесь! Не вернулся с фронта и брат Сабиры Чиразетдин. Погиб её муж 
Абзал, осиротели без отца-кормильца шестеро детей. Тяжкое бремя легло на плечи Сабиры 
Галяутдиновны. Работала за двоих: днём – в колхозе, вечером дома обшивала, мыла, корми-
ла детей и старую слепую мать.

Несмотря на все трудности, дружные Гайсины выстояли. Они помогали друг другу, 
получили образование. Однако не разъехались по городам и весям–остались жить на сарак-
ташской земле. Достойно трудились, не раз выходили в передовики.

Любовь к земле… Могучая сила, на которой издревле держалось крестьянство. Эту 
любовь сумел передать своим сыновьям Абзал Шамсутдинович, посвятивший всю свою до-
военную жизнь родному селу. Его дети и внуки славно несут эстафету труда из поколения 
в поколение. Старшего брата, Фарита, назначили управляющим. В этом же хозяйстве рабо-
тали два других брата: Рафик– трактористом, Шафик – водителем. Тауфик стал главным 
инженером в колхозе «Дружба», находившемся на территории Воздвиженского сельского 
совета. Сёстры тоже добросовестно выполняли своё дело. Закия была лаборанткой в школе, 
Флюра – вязальщицей Никитинского пуховязального производства.

Любовь к сельскому труду передалась и внукам Гайсиных. Шамиль Фаритович после 
окончания сельскохозяйственного института долгие годы работал на земле, Руслан Шафи-
кович продолжает дело отца – он водитель в совхозе «Колос».

В. Никитина.

РОДНЫЕ ЛЮДИ

21

Мой отец Хуснулхак Хусаинович Давлеталеев родился в 1926 г. В январе 1944-го ушёл 
на войну. Ему тогда не было и 18 лет.

1 – Давлеталеевы Хуснулхак Хусаинович; 2 – Давлиталиева Сазида Низамовна с родными и близками 
2015 год.

В одном из ожесточённых боёв близ города Тарту (Эстония) отец был тяжело ранен. 
После мучительных месяцев лечения в госпитале в мае 1945 г. вернулся домой. Отец награж-
ден многочисленными медалями, орденом Великой Отечественной войны.

В мирное время Хуснулхак Давлеталеев работал ветеринаром на 4-м отделении совхоза 
«Колос» (с. Изяк-Никитино). Но и своим односельчанам всегда помогал, никому не отказы-
вал, кто обращался за помощью в лечении животных.

Мама, Сазида Низамовна,  в годы Великой Отечественной войны вместе с другими 
девушками, стариками трудилась в тылу. В 15 лет она села за штурвал трактора. У села был 
свой «фронт»: они пахали, сеяли, убирали урожай зерновых культур. А зимой девушки ходи-
ли пешком в Чёрный Отрог ремонтировать технику.

В мирное время мама работала в Никитинской пухартели. В 1946 году родители сы-
грали свадьбу.  Семья была очень дружной, основанной на взаимопонимании, любви друг к 
другу. Всем своим пятерым детям супруги Давлеталеевы передали  трудолюбие, уважитель-
ное отношение к людям. 

Вместе Хуснулхак Хусаинович и Сазида Низамовна прожили 55 счастливых лет. Наша 
семья была и остаётся образцом для многих земляков. Ну, а мы, их дети, внуки и правнуки, 
очень горды тем, что носим или имеем отношение к фамилии Давлеталеевых!

Дочь Зульфия Хуснулхаковна Саитбурханова.

ВОЕННЫЙ ХЛЕБ

На всю жизнь запомнились мне трудные военные годы. Мама с отцом с утра уходили 
на работу, а мы - дети, оставались дома одни. Нам приходилось смотреть за скотиной, поли-
вать огород, носить воду из Сакмары коромыслом. За всеми детьми в селе присматривали 
несколько бабушек, которые ходили по дворам и проверяли, всё ли в порядке. В 12 лет я 
вышла на работу в колхоз «Сакмара», вместе со взрослыми полола сорняки в поле, осенью 
вязала снопы.

Отца трижды вызывали в военкомат, но трижды оставляли, хотя он сам просился на 
фронт. Всю войну он был бригадиром тракторной бригады. С ранней весны до осени папа 
пропадал в поле. Ремонт тракторов, обеспечение техники запчастями, топливом – всё лежа-
ло на его плечах. Тем более что в бригаде трактористами были одни женщины: Нуриямал 
Тукманбетова, Зайтуна Муратшина, Шамсизихан Мамазярова. А прицепщицами работали 
подростки. Я тоже была прицепщицей у тракториста Гизетдина Якупова. Хорошо помню 
трудолюбивую прицепщицу Гильминур Исатовну Иманкулову. Работали мы по 12 часов в 
сутки посменно, очень уставали. Жили на полевом стане в 12 километрах от деревни. Пи-
тание было скудное: делали затируху из лебеды, ели просянку. Спасала картошка, летом – 
ягоды, грибы. Чай заваривали из шалфея, листьев смородины.

Зимой подростки ходили в поле, чтобы собрать замёрзшие снопы с зерном. Несли их к 
комбайну, стоявшему на краю поля, и комбайнер Зиннат Тавтилев перемалывал наши снопы.

В колхозе была и вторая тракторная бригада, ею руководил Гиззят Чинакаев. Здесь 
трактористом работала Сазида Давлеталиева. Председателем колхоза «Сакмара» во время 
войны был Ахмади Сулейманов. Все работали на совесть, соревновались между собой. В 
моей памяти осталось, как мама ложками делила муку. Из неё варили затируху и даже уму-
дрялись угощать соседей.
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Летом нам приходилось копнить сено. Но тем, кто делал копны, хлеба не давали, а тем, 
кто складывал сено в скирды, получали кусочек хлеба. Поэтому я перешла с более взрослы-
ми работниками на скирдование, чтобы хоть чуть-чуть заработать хлеба и утолить голод.

Мой дядя Аубакир Айдапкилев - офицер, перед самой войной приезжал к нам в от-
пуск с семьёй. Когда они ехали обратно  домой, в первую же ночь попали на передовую 
линию фронта. Отец с сыном пропали без вести, а мать с годовалой дочерью оказались на 
оккупированной территории.

Война жестоко вторглась в судьбы людей. Чуть ли не каждый день в Никитино прихо-
дили похоронки. Но сельчане были дружными, делились последним, героически переноси-
ли все тяготы.

Сакина Хамзеевна Загидуллина, 1929 г.р.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

1

У каждого человека есть своя малая родина. Самым родным, бесконечно дорогим мо-
ему сердцу местом является село Никитино. Здесь я родилась, училась и работала в Ники-
тинской школе, здесь до сих пор и живу. Мои родители, мои предки тоже родились, жили 
и живут на этой земле.

Корни рода Ибрагимовых уходят глубоко в прошлое. Раньше наше село было казачьим. 
И прадед, и дед были казаками. Прапрадеда звали Бакый, прадеда – Шарип. Шарип умер 
в 1910 г. в возрасте 45 лет. На сельском кладбище есть его могила. Дед, Ахметгариф Шари-
пович, родился 18 июня 1885 г. в селе Никитино. Когда казаку исполнялось 25 лет, ему вы-
деляли землю. И дедушке в 1910 г. тоже дали свой участок. Его дети и внуки живут на этой 
земле. До ухода на службу Ахметгариф женился на казачке Сарбикамал. У них родилось 
двое детей – Хамза и Сагит. Но вскоре бабушка умерла. 

В 1913 г. деда призвали служить в действующую армию. Как тогда было положено, ему 
купили коня, справили обмундирование. Это было то время, когда восстали киргизы. На их 
усмирение послали Оренбургский казачий полк, в котором и служил дед Ахметгариф. Но 
киргизы не сдавались и ушли в Китай. Казаки, следуя за ними, дошли до самой китайской 
границы, но повернули назад, так как, вступив на чужую территорию, могли стать причи-
ной развязывания русско-китайской войны.

1 – Ибрагимовы Ахметгариф (второй справа), Салима – сестра в гостях у Гафура Шакировича; 2 – Семья 
Ибрагимовых. Юбилей папе – 90 лет, 2011 год.

2

Четыре года понадобилось нашим казакам на весь путь до Китая и обратно. До ро-
дины они добирались через гору Салатау, через Семиречье. Вернувшись, узнали, что идёт 
гражданская война. Полк оренбургских казаков агитировали на свою сторону и красные, и 
белые. Но некоторые, в том числе и дедушка Ахметгариф, решили вернуться в родное село. 
Добирались просёлочными дорогами. Вместе с дедом в казачьем полку в 1918 г. были Сибгат 
Таналин и Барый Тавтилев. 

Сохранилась старая фотография. На ней бравый казак Ахметгариф Ибрагимов. Дед 
рассказывал мне, что внешний вид казака должен был соответствовать определённым тре-
бованиям. По поводу причёсок особого указания не было, но казаки в основном носили зна-
менитый чуб и косо посаженную фуражку. «Для завивки чуба были специальные щипцы, 
а у кого их не было, изготавливали самодельные, – вспоминал дедушка. – Брали чилижный 
прутик, расщепляли с одного конца и нагревали над огнём керосиновой лампы. Потом на 
прутик быстро наматывали волосы, закрепив их в расщелине. Когда волосы разматывали, 
получался кудрявый локон. А из локонов получался казачий кудрявый чуб».

После возвращения со службы дед женился на моей бабушке – Хабибе. У них родилось 
двое детей – Латып и Нурулхак. Ахметгариф Шарипович вёл единоличное хозяйство. Но ка-
заки объединялись в группы по 3-4 человека, чтобы облегчить сельскохозяйственный труд. 
Разумеется, дети помогали взрослым. На быках они отвозили зерно в село, а женщины его 
складывали. Семья деда относилась к середнякам. У них  был двухкомнатный дом – «пя-
тистенка».

В 1921 г., на Х съезде РКП(б), был провозглашён переход к НЭПу. Первым шагом новой 
экономической политики стала отмена продразвёрстки. Настало время, когда казаки могли 
вздохнуть спокойно. Но затем был введён продналог. На дом деда Ахметгарифа наложили 
большой налог, выплатить который он не мог. Тогда Ибрагимовы решили продать четыре 
стены большой комнаты. Эти стены увезли, и семья осталась в меньшей комнате.

В 1930-е годы началась коллективизация. Устраивались собрания, на которых велись 
большие споры. Но всё же коллективизация в Никитино прошла более мирно, нежели в 
других сёлах. Образовался колхоз «Сакмара». В него вступали не все, и мой дедушка Ах-
метгариф вступил не сразу. Его семье новая власть выделила землю, которая была засорена 
коноплёй, и урожая не было. После этого дед решил вступить в колхоз.

Коллективизация проходила тяжело. В то время не было ферм, приспособленных поме-
щений для коллективного хозяйства, поэтому в больших дворах создавали бригадные дво-
ры. В них собирали корм и инвентарь. Скотине корма не хватало, поэтому первые годы она 
плохо зимовала. Приходилось кормить соломой, которой были покрыты крыши. У лошадей 
развивалась парша (заболевание, поражающее кожу), и для  излечения строили специаль-
ные «бани», в которых жгли серу. В колхоз начала поступать техника: что-то вроде трактора 
на железных колёсах с шинами, называемого «Интер».

Дед Ахметгариф был плотником. В 1935-х годах его вместе с Вали Узбековым коман-
дировали в Чёрный Отрог для постройки элеватора. Они были настоящими умельцами 
и работали вместе: строили и ремонтировали скотные дворы, построили крупорушку, где 
шелушили просо и получали пшено. 

«Народ в нашем селе был религиозный и не хотел принимать всякого рода новшества. 
Мусульманское население не держало огородов, так как считало овощи, в том числе и кар-
тофель, «русской едой». Но во время голода наша семья одна из первых посадила огород. 
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Год был урожайным. Выросли красивые помидоры, но  не знали, как их есть. Решили 
сварить в воде. А огурцы были зелёные, поэтому  решили, что они должны созреть, стать 
жёлтыми, как дыни. Огурцов выросло очень много, и сына Латыпа отправили на базар в 
Чёрный Отрог. Папа пришёл, разложил огурцы, а их никто не покупает. К нему подошла 
русская женщина и объяснила, что они перезрелые, их никто не купит». Так наша семья 
начала познавать секреты огородничества.

Ахметгариф Шарипович всегда интересовался новшествами, старался применять их 
в жизни. Однажды в Саракташе он увидел металлическую колонку, а в селе были только 
деревянные колодцы с журавлём. И тогда дед решил поставить такую же колонку у себя. В 
кузнице её сварили из железных труб. Устанавливали вместе с соседями, они же помогали 
выкачивать воду. И со всех концов села во двор к Ибрагимовым стали приходить люди за 
холодной водой.

Дед Ахметгариф был мастеровой. Умел валять валенки, выделывал овечьи шкуры и на 
швейной машинке «Зингер» шил из них тулупы, зипуны. Он плотничал, мастерил санки и 
лыжи для внуков, а ещё занимался пчеловодством, в военные годы и после войны работал 
на колхозной пасеке.

Умер Ахметгариф Шарипович Ибрагимов в 1967 г. на 82-м году жизни.
Мой папа, Латып Ахметгарифович Ибрагимов, родился в 1921 г. в селе Никитино. В 

1937 г. поступил на рабфак в г. Оренбурге, где получил среднее образование. В 1940 г. посту-
пил в пединститут на физико-математический факультет. Но проучился только до 20 сентя-
бря, так как его призвали в армию. Он участник  Великой Отечественной войны.

С фронта отец вернулся в родное село. Началась его трудовая и семейная жизнь, пол-
ная забот, тревог и радостей за детей, за учеников, за односельчан. В 1947 г. папа восстано-
вился в институте и заочно окончил его.

Всю жизнь он учился сам и учил других. Принимал активное участие в общественной 
жизни села, поддерживал все добрые начинания. В 1955 г. он был делегатом ВДНХ.

Удивительно стабильна трудовая биография отца. В его трудовой книжке содержатся 
записи о работе в одной лишь Никитинской средней школе: учитель физики, завуч, дирек-
тор, организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы. Его очень любили 
ученики, уважали коллеги.

От предков отец унаследовал тягу к земле. В свободное время любил работать в саду, 
огороде, увлекался пчеловодством.

Все годы рядом с отцом была верная спутница жизни –  Суюмбика. Ещё в раннем дет-
стве убили её отца, и мать Зарифа осталась одна с четырьмя маленькими детьми. Всем чет-
верым она смогла дать образование. Мама окончила школу-семилетку и поступила в педтех-
никум г. Бузулука. Окончив его, до замужества преподавала татарский язык и литературу в 
Кувандыкском районе. С 1948 г. работала в школьной библиотеке. Бабушка Зарифа сумела 
привить ей самые важные качества: трудолюбие, отзывчивость, способность преодолевать 
трудности, противостоять злу. Поэтому когда она попала в большую семью Ибрагимовых, 
этот дом благодаря ей стал центром притяжения для всех родственников.

По семейным обстоятельствам в 1966 г. маме пришлось оставить работу в школе и 
устроиться вязальщицей-надомницей на Никитинское пуховязальное производство. В судь-
бе нашей мамы  немало фактов, которые могут служить примером мужества, стойкости. 
Например, в течение десяти лет она ухаживала за слепым свёкром и прикованной к постели

свекровью. Во время каникул в нашу семью привозили племянников и племянниц, внуков 
и правнуков, и все они находились под её опекой. 

Нет для родителей большего счастья, чем осознание того, что их дело продолжают 
дети. Так получилось и у нас: все дети и даже внуки в семье Ибрагимовых по профессии 
учителя. Мой брат Идрис работал учителем физики и математики.

Я, Сазида Латыповна в 1974 г. окончила естественно-географический факультет Орен-
бургского пединститута и работала учителем химии, биологии, географии, организатором 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы, затем была завучем в Спасской сред-
ней школе. В 1996 г. переехала в родное село и продолжила педагогическую деятельность. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Альфия Латыповна, моя сестра, окончила физико-биологический факультет ОГПИ. 
Ветеран труда. У неё трое детей: Алия – врач-рентгенолог, работала в Оренбурге, Рамиль, 
окончив Уфимский институт МВД, работает в п. Грачёвка старшим следователем по особо 
важным делам, Рамиля окончила ОГУ, работает в Оренбурге.

Другая моя сестра, Фания Латыповна, окончила химико-биологический факультет 
ОГПИ. Ветеран труда. У нее двое детей: Фарида – врач-биохимик, работает в Москве, Дания 
окончила факультет информатики и прикладной экономики ОГУ, работает системным 
аналитиком в Москве.

В нашем доме всегда царила особая атмосфера спокойствия, доброжелательности, ин-
теллигентности. И всё это благодаря семейным ценностям моих предков, моим корням.

Сазида Латыповна Шарипова, ветеран педагогического труда.

О СЕМЬЕ

1

Мой отец, Нургалей Гиниятович Иманкулов, родился в селе 
Никитино в 1926 г., став шестым ребёнком в семье, где уже рос-
ли две девочки и три мальчика. Его родители Гиният и Халима – 
также уроженцы села Никитино. К сожалению, четверо их детей 
ещё маленькими умерли в голодный 1921 г. Отец с дядей Нуруллой  
окончили 7 классов Никитинской школы. В 1941 г. дед Гиният и 
дядя Нурулла ушли на фронт. Отец был в колхозе разнорабочим, 
трактористом. Осенью 1943 г. Гавриловский военкомат призвал его 
на фронт. Воевал мой отец Нургалей Иманкулов на Волховском на-
правлении.

В 1944 г., после того как немцев прогнали с территории СССР, Сталин поставил задачу 
восстановить границу с Финляндией. Отец был начальником пограничной заставы. Ему 
предложили остаться в армии, учиться на офицерских курсах и стать профессиональным 
военным. Но отец вынужден был отказаться, так как дома его, теперь уже единственного 
сына, ждала больная мать. Вернулся домой он только в 1951 г. 

Дядя Нурулла погиб. В извещении на имя бабушки было написано: «Ваш сын пал 
смертью храбрых при защите славного города Сталинграда и освобождении Сталинград-
ской области от немецких варваров. Иманкулов убит 30 декабря 1942 г. и похоронен в хуторе 
Красная звезда Нижне-Чирского района Сталинградской области».

1 – Иманкулов Нургали.
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Дед Гиният пропал без вести. Позже выяснилось, что его полк ещё в 1941 г. попал в 
окружение и был взят в плен. Солдат вывезли в Германию, в концлагерь Дахау. После осво-
бождения, в 1945 г., большинство военнопленных домой вернуться не смогли: родная страна 
отправила их на поселение в Сибирь на 10 лет без права переписки. Дед оказался в городе 
Кемерово. Освобождён был только в 1954 г. Там же и похоронен.

Демобилизовавшись, мой отец принялся строить жильё, так как их дом в 1944 г. на-
половину сгорел при пожаре. Строить его никто не учил, до всего доходил сам благодаря 
желанию и способностям. Авторитет Нургалея Иманкулова как строителя был непререка-
ем. К нему ходили за советом, помогал он и делом: забивал колышки под строительство. К 
возведению многих домов в Никитино он приложил свои усилия.

В разные годы отец работал: директором сельского клуба, парторгом колхоза имени Ста-
лина, мастером в строительстве, прорабом в совхозе «Колос», агрономом, бухгалтером отделе-
ния № 1 (с. Никитино), художником-оформителем Никитинского народного театра. Много 
занимался общественной работой, избирался депутатом сельского совета, активно участво-
вал в художественной самодеятельности села, играл на сцене в театральных постановках. 
Нарисованные им декорации для спектаклей долгие годы украшали сцену Никитинского 
сельского клуба. При непосредственном участии отца проводились работы по установке в 
селе памятника павшим воинам-никитинцам. Мы с братом тоже ему помогали в этом деле.

Отец был заядлым рыбаком и охотником, занимался садоводством и огородниче-
ством. Много читал, интересовался новостями, всегда был в курсе происходящих событий. 
Папа никогда не сидел без дела, несмотря на то, что здоровье оставляло желать лучшего (он 
с войны вернулся с больным позвоночником). В возрасте 62 лет отец трагически погиб.

Моя мама Сагадат   родилась в 1929 г. на хуторе Урняк. Она была старшим ребёнком, 
после неё в семье родились ещё две дочери – Фатыма и Сагида. Дед, Тазитдин Сиразитди-
нович Сулейманов, 1901 г.р., уроженец села Никитино. Он окончил 2 класса. С 1919 по 1924 
г. служил в армии, в Отдельном караульном батальоне в Казани. 28 августа 1941 г. призван 
Гавриловским РВК. Воевал до марта 1943 г. в составе Военно-полевого строительства, был 
стрелком. После войны работал трактористом в родном селе.  Его помнят как трудолюбиво-
го, безотказного человека.

Моя бабушка по матери – Зайнап Сулейманова (в девичестве Мухамедьярова) 1903 
г.р., уроженка села Аблязово. Первый её муж умер, на руках остался сын Нариман. Наш 
дед Тазитдин его усыновил. К сожалению, Нариман погиб в самом конце войны. Он 
был тяжело ранен, лечился в госпитале в Тбилиси. Похоронен там же. Мы помним нашу 

1 – Иманкулова Сагдат; 2 – Семья Иманкуловых; 3 – Иманкулов Роберт с семьей.

бабушку Зайнап маленькой, аккуратной, скромной, очень заботливой. Помним отменный 
вкус испечённого ею хлеба, пирожков.

Начальную школу наша мама окончила в хуторе Урняк. К началу войны маме  было 
всего 12 лет, но она уже работала в колхозе: ухаживала за овцами, работала на общественном 
огороде, помогала матери доить коров. Затем она  училась в Никитино, каждый день прео-
долевая путь в 12 км.

Окончив 10 классов, мама поступила на курсы швей-закройщиц в Оренбурге. После 
замужества работала в школе техничкой, позже – в пухартели.  Не забывала мама и про 
своё любимое занятие – шитьё. К ней приходили с заказами модницы села. И мы, её дети, 
росли в одежде, которую она нам шила сама. Мама отличалась особой любовью к порядку и 
чистоте. Прожила она до 84 лет.

Родители жили дружно. Друг за другом у них родились четверо детей: Роберт, Рафик, 
Роза, Резеда. До конца своих дней с нами жила наша бабушка Халима. В силу своих возмож-
ностей и здоровья, несмотря на то, что одна рука у неё была неполноценной, так как ещё 
в войну, работая в колхозе, она упала в силосную яму и повредила её, бабушка помогала в 
воспитании внуков, по хозяйству, пряла пух для  платков. Умерла она в возрасте 79 лет. Мы 
её помним строгой, но справедливой и любящей нас.

Мать с отцом воспитывали нас своим примером, привили трудолюбие, уважение к 
старшим, порядочность. Мы благодарны им за счастливое детство.

Я, Роберт, окончил Никитинскую среднюю школу.  Служил в Советской армии в горо-
де Любомль Харьковской области. В 1974 г. поступил в Оренбургский аграрный институт и 
получил специальность экономиста сельскохозяйственного производства. По направлению 
поступил на работу в ордена Ленина совхоз «Комсомольский» Адамовского района главным 
экономистом. Совхоз был знаменитым и большим: 5 отделений, 11 бригад, 74 тысячи гекта-
ров площадей. Здесь я получил управленческий опыт, возможность в совершенстве овладеть 
специальностью. Шесть лет работы в данном совхозе убедили меня в правильности выбора 
профессии – она была мне по душе.

В 1985 г. я вернулся в родные края: надо было быть ближе к родителям, ведь я старший. 
Работал в колхозе «Родина» (с. Петровское Саракташского района) по своей специальности. По-
сле смерти отца стали жить в родительском доме вместе с мамой. Меня пригласили на работу 
управляющим первым отделением совхоза «Колос», а через три года – главным экономистом. 
О своей работе в совхозе «Колос» я до сих пор вспоминаю с теплотой, с благодарностью к не-
обыкновенно трудолюбивым людям, которые меня окружали. Отделение № 1 я возглавлял с 
августа 1991 по май 1994 г. Да, времена были нелёгкие: начало, как позже говорили, «лихих 90-х», 
развал Советского Союза, кризис, приватизация. Сельское хозяйство и так-то финансировалось 
по остаточному принципу, а тут тем более не до него стало. Но мы работали! Сельхозпроизвод-
ство нельзя было останавливать: нужно было сеять, убирать урожай, кормить скот, доить коров. 

В 1991 г. в отделении было около 1000 голов крупного рогатого скота, в том числе 450 
коров. Из 7500 гектаров обрабатываемой земли 5000 гектаров засевались зерновыми культу-
рами. Среднесписочная численность работающих в хозяйстве составляла 126 человек. Ни-
китинцы – народ трудолюбивый. Работали дружно. Наше отделение было первым не только 
по счёту, но и по показателям. 

Помогали мне в работе прекрасные специалисты: агроном Альмир Галяутдинович Су-
лейманов, зоотехник Фархат Фарихович Сулейманов, механик Халит Ахмадуллович Макаев,
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бухгалтер Роза Мударисовна Тавтелева, бригадир строительной бригады Шамиль Габитович 
Макаев. Все они были опытными, ответственными людьми.

Нужно сказать, что в то время управляющий отвечал не только за производство, но и за 
функционирование объектов жизнеобеспечения села: газоснабжение, водоснабжение, электро-
снабжение, чистку дорог в зимнее время, обеспечение кормами для скота ветеранов и рабочих.

В 1992 г. произошла так называемая приватизация собственности совхоза. Он стал 
акционерным обществом – ЗАО «Колос». Земли были формально разделены на паи и за-
креплены за работниками совхоза, социальной сферы. Но из этой затеи ничего хорошего 
не вышло. Производство в совхозе начало разваливаться. В течение последующих двух лет 
поголовье скота уменьшилось вдвое, освобождённые животноводческие помещения начали 
разрушаться. Цены на продукцию сельского хозяйства были низкими, в то время как на го-
рюче-смазочные материалы, электричество, удобрения, ядохимикаты возросли в несколько 
раз. Дисбаланс цен и привёл к падению сельскохозяйственного производства в стране.

И всё равно, неутомимые никитинцы, несмотря на все трудности, продолжали само-
отверженно трудиться в надежде на лучшие времена. По-другому они просто не могли!..

В связи с непростой обстановкой, создавшейся в совхозе, когда каждый год менялись 
директора, я принял решение уволиться из хозяйства. На пенсию вышел с сельскохозяй-
ственного предприятия «МТС-Агро». Вместе с женой Светланой Загеевной вырастили двоих 
детей, помогаем в воспитании внуков.

Роберт Нургалеевич Иманкулов.

БЕЗНЕҢ  ТУГАН  АВЫЛЫБЫЗ – РӘДҮТ

1

Безнең бала чагыбыз һәм яшьлегебез Сакмар ел-
гасы буенда һәм яшел урманы белән уратылган матур 
Рәдүт авылында Гисмат улы Губайдулла Иманкулов 
һәм Хөснетдин кызы Хадича гаиләсендә узды. Әтие-
без – Губайдулла абзый, бик эшчән, тугырыклы, яңа-
лыкны яратучы, тугры, балалар сөюче, тәмәке тартма-
учы, әшәке сүз сөйләмәүче яхшы кеше була. Әниебез 
– Хәдичә апай, әз сүзчән, тырыш, чиста, күндәм ха-
тын була. Безнең әби-бабайлар, әти-әниләр, туганнар 
барысыда Рәдүт авылы кешеләре булалар, тик безгә – 

баларына, мәктәп бетереп, укырга шәһәргә китеп, хөкүмәт укуын бетергәч, кайда җибәрсә, 
шунда эшләргә туры килде. Ә авылга елына берничә көнгә генә кайта идек. 

Безнең әтиебез, аның 2 энесе, 1 сеңлесе аларның әти-әниләре вафат булу аркасында 
ятим калганнар. Әти – 14 яшьлек малай. Балаларны ашату өчен әти хәлле гаиләгә малайлы-
кка кереп эшләгән. Соңгарак энеләрен, сеңлесен Ташкентка детдомга алалар. Әти 1920-1923 
елларда хезмәттә була, хезмәттән кайткач, үзенең хуҗалыгында эшли. 1929 елда «Сакмара» 
колхозы төзелә, әти төрле колхоз эшләрендә эшли. 1932 елда колхозда председатель ярдәм-
чесе, аннары председатель булып эшли.

Әти белән әни 8 бала үстерәләр. Үзе ятимлек күргәч, әтиләр гаиләсендә бик тәртип була, 
зуррак балалар бәләкәйрәк энеләрен-сеңлеләрен тәрбиялиләр, бергә уйныйлар, чисталыкны 

1 – Иманкулов Губай абзый и его жена Хадича апай.
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тикшерәләр, һәр гаилә кешесенең бер җаваплы эше була (идән-кер юу, мал карау, бакчада су 
сибү, мунча ягу, утын кисү һәм башкалар), шуңа күрә безнең әти-әнибез безне эш яратырга һәм 
җаваплы булырга өйрәткәннәр. Малайлар арасыннан Рәшит абый командир булган, ул үгез, 
сыер җигеп, балаларны төяп, урманга җиләккә, бәрәңге утарга, кавын-карбыз бакчасын карарга 
йөреткән. Марат, Фәрит абый балыкчы булганнар, ә әти охотник булган. Гаиләгә куян, кыр та-
выгы алып кайткан, шуңа күрә безнең гаилә ачлык күрмәгән, көннең бер ашавы балык булган. 

Әти Бөек Ватан сугышында катнашкан, ул Мәскәү фронтында нык яраланып кай-
та. Сугыштан соң тимер юлына эшкә урнаша, анда эшкә кергәч гаиләдә тормыш әзрәк 
җиңеләя. Тимер юлының үз кибете була, гаиләнең һәр кешесенә ашамлыклар бирелә. Әти 
гектарлап бәрәңге, карбыз-кавыннар утырта, ишек алдында зур бакча утыртыла, соңгарак 
җимеш агачлары да тәрбиялиләр. 

Әни пухартельдә экспортка шәлләр бәйли, 5 кыз аңа ярдәм итә. Ул заманда балалык 
вакыты бик кыска була, кызлар 5 яшеннән шәл эшенә керешәләр, шулай булгач өс-башлар 
да бөтен була. Гомер уза, балалар зурая, мәктәпне бетереп шәһәргә укырга китәләр. Рәшит, 
Марат, Фәрит абыйлар, Ләлә, Идия Оренрургның авыл хуҗалыгы институтын бетереп, өл-
кәнең төрле почмакларында эшлиләр. Фәрит абый 5 ел Монголия Республикасында порода-
лы (мясная, белоголовая) малчыгару өстендә монгол иптәшләренә ярдәм итә. Ул зур исемгә 
лаек булды – «Заслуженный работник сельского хозяйства». Ләлә элемтә өлкәсендә бухгал-
тер булып эшли, ә Юлия иң кешелекле  һонәр – табиб, булып чыгып, Оренбургта участко-
вый врач булып эшли, үзенең белеме белән бөтен туганнарга ярдәм итә. Ләйлә апай гаиләдә 
кызлар арасында иң зуры була. Шуңа күрә аңарга күп авырлыклар төшә. Ул пухартельдә 
контролер-сортировщик булып эшли. Авыл кешеләре бәйләгән шәлләрне матурлап киереп, 
сортларга бүлеп, Оренбургта урнашкан баш предприятиягә илтеп тапшыра торган иде.

Инде үзебезнең гаилә кешеләре картаеп, лаеклы ялга чыктылар. Ә безнең балалар илгә 
кирәкле кешеләр булып хезмәт итәләр. Рәшит абыйның балалары: Фирдәүс (бухгалтер), Рәфик 
(предприниматель), Илида (медработник). Ләйлә апайның балалары: Рим белән Дамир (ох-
ранное предприятие), Нурания (медработник). Марат абыйның балалары: Алик (предприни-
матель), Радик (адвокат). Фәрит абыйның балалары: Рита (инженер железной дороги), Равиль 
(военный летчик, подполковник). Ләлә апайның балалары: Наиль (предприниматель), Артур 
(таможенник). Лилә апайның балалары: Роза (врач),Света (воспитатель детского сада), Лия (эко-
номист). Идия-апайның балалары: Ильфат (подполковник полиции), Рамиль (военный летчик).

Әгәрдә авыл кешеләре турында истәлекле китап чыкса, Иманкулов гаиләсеннән бөтен 
авыл халкына сәлам һәм исәнлек телибез. 

Иманкуловлар гаиләсеэ.
1 – Имакункулова Лиля; 2 – Иманкулова Идия; 3 – Иманкулова Ляля; 4 – Иманкулова Юлия.



485484

КОРНИЛОВЫ

21

Моего деда звали Максим Разумеевич Корнилов. Он был у кулака в работниках, а 
его жена в экономках. Их дети – дочь Мария Максимовна и сын Василий Максимович. 
Бабушка умерла рано, в 1925 г., будучи беременной третьим ребёнком. Дед потом приводил 
то одну жену, то другую. С первой расстался, потому что мачеха плохо обращалась с детьми: 
однажды она избила Марию и закрыла в сарае. Со второй женой, Екатериной, Максим Раз-
умеевич прожил до начала войны. Во время войны дедушка был в трудармии, там и погиб. 
Совместных детей у него с Екатериной не было.

Мария Максимовна, моя тётя, в 1942 г. встретила рядового Михаила Варенье, которого 
прислали из госпиталя в Никитино на долечивание. Между ними вспыхнули глубокие чув-
ства, они расписались. Потом Михаила забрали на фронт, и больше он в село не вернулся. 
От этого брака родился сын. А Мария Максимовна больше замуж не вышла. Долгое время 
она была начальником пухартели. Тётя легко находила общий язык с людьми, была общи-
тельная и добрая. Мария Максимовна ездила в Оренбург за пухом, на слёты, конференции 
пуховязальщиц. Похоронена в селе Никитино.

Мой отец, Василий Максимович Корнилов), родился в селе Никитино Гавриловского 
района Чкаловской области. С 1937 г. состоял на действительной военной службе в кадрах 
Рабоче-крестьянской Красной армии в должности младшего командира. Прошёл всю войну: 
звание – старший лейтенант, должность – командир взвода управления 20 отдельного бата-
льона электрозаграждений 13 отдельной мотоинженерной Феодосийской краснознаменной 
бригады РГК.

С войны отец пришёл инвалидом: в его теле сидело 32 осколка, была на всю жизнь 
покалечена правая рука. Отец был награждён орденом Красной Звезды, орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степеней, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Кенисберга», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

В 1946 г. отец  вернулся на малую родину и до конца своих дней трудился на её благо. 
Занимал разные должности. С 1949 до 1955 г. возглавлял Никитинский сельсовет. Был и би-
блиотекарем в избе-читальне, которая находилась в одном здании с почтой и сельсоветом, и 
завскладом Гавриловской МТС, с 1965 г. работал в совхозе «Колос» кладовщиком.

Но была у отца и другая, неоплачиваемая, должность: в течение шести лет он был 
председателем общественного совета села Никитино. За это время много сделал народный 
избранник. На одном из сходов граждан было решено благоустроить село, отремонтировать

1 – Корнилов Василий Максимович; 2 – Корнилова Анастасия Георгиевна с сыном Владимиром.

дороги. Отец добился, чтобы Чёрноотрожский сельсовет, депутатом которого он состоял 14 
лет, выделил 700 рублей. Организовали несколько воскресников, и дороги были отремонти-
рованы. 

Вот как об отце писала районная газета «Путь Ленина» в статье «Надо? Сделает!»: «Дав-
но думал Василий Максимович озеленить село. Почему-то местные жители неохотно сажа-
ли деревья, палисадников имелось мало, а фруктовые сады можно по пальцам перечесть. 
Побывал председатель во многих семьях, поговорил, а потом через мехлесхоз выхлопотал 
штакетник. Весной 1970 года появилось в Никитино 120 новых полисадников. Потом при-
везли для посадки 200 корней яблонь, много саженцев других плодовых кустарников, 300 
корней декоративных деревьев». Как неравнодушный человек отец не мог пройти мимо бед 
и проблем земляков. Например, помог решить житейские вопросы Сасяк Иманкуловой, Ха-
лиды Букашевой, Насыха Ишмуратова и других никитинцев.

Анастасия Георгиевна Корнилова - моя мама, родилась в селе Чёрный Отрог Гаврилов-
ского района. Образование имела начальное. В шестнадцать лет пошла работать на военный 
завод в Медногорске. С 1942 по 1946 гг. была станочницей в 20-м цехе завода № 314 (такой 
номер был присвоен в военные годы части эвакуированного в Медногорск Тульского ору-
жейного завода).

В 1946 г. вышла замуж и с мужем Василием Максимовичем переехала на постоянное 
место жительства в село Никитино, где и прожила до своей кончины. Занималась воспи-
танием троих детей, в свободное время вязала пуховые платки. Мама была постоянным 
членом школьного родительского комитета, принимала активное участие в общественной 
жизни села. С 1975 г. она стала официально работать на Никитинском пуховязальном про-
изводстве.

Мама была ветераном Великой Отечественной войны, имела медаль «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», юбилейную медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

***
Дальше немного расскажу о всеми нами любимом селе Никитино – каким помню его 

сам и каким его помнили мои близкие.
Отец, Василий Максимович, который принимал участие в раскулачивании, рассказы-

вал, что в деревне было несколько купцов. Дом русского купца стоял в том месте, где позднее 
располагалась русская начальная школа. Когда купца раскулачивали, он успел шепнуть 
папе, что на дно колодца кинул семейные драгоценности. Кто знает, может, сказал правду, а 
может, зло пошутил... Этого колодца давно нет, его засыпали за ненужностью, когда провели 
водопровод. Колодцы в селе стояли перед дворами богатых, зажиточных людей.

Были в селе и другие кулаки. Один жил примерно там, где потом проживала семья 
Марии Кашубиной. А там, где был дом татарского купца, сейчас находится подворье Нурул-
лы Макаева.

В начале века, до коллективизации, в селе, на реке Сакмаре, была частная водяная 
мельница. Вода там была глубокая. Папа рассказывал, что двое вожжей связывали, а до дна 
не доставали. Чтобы теперь найти место бывшего расположения мельницы, надо пройти 
карьер, перейти через овраг, где раньше была кошара, выйти на старое русло Сакмары. Там 
сегодня растут старые деревья.
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В русском конце села, около дома Головиных, в западной части улицы Мира, стояла 
маслобойня – примитивная, с ручным прессом. Хозяином её был некто Михайлов (имя 
забыто).

Напротив нового здания пухартели в годы моего детства находилась пожарка. Стояла 
вышка, наверху висел колокол, а внизу на верёвке висел кусок рельса. Во дворе стояло здание 
из двух комнат. В одной располагался дежурный, который в случае пожара бил по рельсам  
или  звонил в колокол, в другой содержали лошадь. Здесь же находилась телега с бочкой, 
которая всегда была наполнена водой.

Была в селе и своя кузня, которая располагалась севернее кладбища. Кузнецом работал 
Ибатулла Макаев, молотобойцем – Валитов Валей. Был ещё машинный двор. В основном 
там находился сельскохозяйственный инвентарь: трактора НАТИ на колёсах, комбайны, 
прицепные сеялки.

В Никитино имелась собственная электростанция, где был установлен дизельный дви-
гатель с генератором. Строить её начали в 1956 г., а в 1957-м она начала функционировать. 
Здание было из самана. Когда назревала необходимость выкатить двигатель, разбирали сте-
ну. Руководил электростанцией председатель колхоза Хайрулла Загитович Сагитов, а мото-
ристом был Гатав Макаев.

Свет первоначально подавался только в контору и дом председателя колхоза Сагитова. 
Потом подвели электричество к зданиям фермы и частным домам. Электростанция рабо-
тала с 6 утра до 12 часов ночи, причём только зимой. Перед прекращением смены подавали 
сигнал миганием света три раза. Количество оборотов у этого дизельного двигателя было 
неравномерным, поэтому иногда лампочка нагревалась только докрасна, еле подавая при-
знаки жизни. Если у кого намечались гости или свадьба, заранее договаривались с работ-
никами электростанции, и тогда электричество подавалось всю ночь. Года через два стали 
давать постоянный свет.

Рядом с электростанцией поставили пилораму, построили гараж для автомашин. Пер-
вым электромонтёром был Раухат Загидуллин, потом в разные годы электромонтёрами ра-
ботали Гатав Макаев, Шафик Гисматович Макаев, Равиль Муртазович Магзянов. Электро-
станция работала с 1957 по 1968 г. После село подключили к подстанции, которая находится 
рядом со ст. Чёрный Отрог, электрический ток теперь передаётся с   Ириклинской ГРЭС.

***
Детство… Беззаботная пора… Правда, даже до нас, детей послевоенного поколения, 

«пятидесятников», докатилось эхо недавно окончившейся Великой Отечественной войны. 
Но, слава богу, что только в виде любимой игры! Как все мальчишки Советского Союза, мы, 
мальчишки села Никитино, обожали играть в «войнушку»!..

Чем ещё развлекались мы с друзьями в далёкие пятидесятые? Создали отряд «ОМС» 
(«Отряд мальчишек-следопытов»). В нём было 8-9 человек, и каждый принимал присягу, 
переделанную из присяги пионеров. Нашим капитаном был Анатолий Корнилов, мой брат, 
его помощником–Анатолий Баев. Место стоянки отряда было на Средних песках.

Одной из любимых наших игр был «Чижик». На наклонную палку крепили «чижи-
ка»– деревянную фигуру в форме параллелепипеда. Выбивали его метровой палкой. Пока 
«чижик» летел, другая команда должна была его поймать. Играли ещё в лапту, это тоже 
командная игра. Потом стали популярными футбол, хоккей. Собирали тряпки, кости, 

куриные яйца, всё это сдавали заготовителям, а на вырученные деньги в складчину покупа-
ли волейбольную сетку, мяч. Для хоккея зимой расчищали от снега поверхность озера в забое.

***
Ну, и в конце немного о себе. Родился я 1 марта 1950 г., окончил Никитинскую сред-

нюю школу, устроился электромонтёром 2 разряда на заводе «Тракторозапчасть» г. Орен-
бурга. Потом была учёба в техникуме механизации сельского хозяйства. Далее – служба в 
военно-строительной части в качестве командира отделения, командира взвода, заместите-
ля командира взвода, мастера участка. Комсомольцы роты избрали меня секретарём своей 
организации.

Отслужив, вернулся в родной совхоз, работал бригадиром тракторной полеводческой 
бригады на отделении № 2, затем – трактористом на отделении № 4.

В июне 1976 г. был призван на действительную военную службу авиационным механи-
ком в звании прапорщика, затем стал старшим авиационным механиком, занимал долж-
ность техника ИАС, старшего механика группы радиоэлектронного оборудования (РЭО), 
авиационного диспетчера. В 1987 г. был откомандирован для дальнейшего прохождения 
службы в группу войск Монгольской Народной Республики, где прослужил до 1990 г. меха-
ником по СД в ТЭЧ самолётной группы и старшим механиком группы РЭО.

В 1990 г. наш полк расформировали в связи с выводом войск, и меня направили для 
дальнейшего прохождения службы в Оренбург, в Ракетные войска стратегического назначе-
ния. Сначала был старшим авиационным механиком группы, потом – бортовым механиком.

Через 22 года службы, в апреле 1997 г., я был уволен по достижении пенсионного воз-
раста. До 2001 г. продолжал работать, затем переехал в село Изяк-Никитино.

С женой Людмилой Николаевной мы воспитали двух дочерей – Татьяну и Наталью.
Владимир Васильевич Корнилов.

ВОЙНА В МОЕЙ СУДЬБЕ
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Я решила написать о своих родителях, уроженцах села Никитино. Мой папа – Нурул-
хак Абдельганиевич Кучетаров, мама – Шамсекамар Абубакировна Кучетарова, в девичестве 
Сулюкманова.  Родители поженились в 1936 г. В 1937-м у них родился сын, но прожил недол-
го, в 1940 г. умер от кори. Второй сын, Фарит, родился 26 июля 1939 г.

1 – Кучитарова Шамсекамар Абубакировна, 1971 год. Фотографировал Рогозин Филипп Петрович; 2 – 
Бакирова (Кучетарова) Буляк Нурулхаковна в кругу семьи.
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Папа работал трактористом. В 1940 г. его призвали в РККА. Служил в танковых вой-
сках в Молдавии, в Бессарабии. Участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней. 
Был ранен, лежал в госпитале, но по состоянию здоровья в свою часть не вернулся – был 
послан в Сталинград, на тракторный завод, где выпускали танки.

Когда началась Сталинградская битва, Нурулхак Кучетаров был на рабочем месте, за 
станком. Немцы окружили город и завод. Так папа попал в плен. Мать думала, что он по-
гиб, никаких вестей от него не приходило. Ей было тяжело одной воспитывать сына, к тому 
же с ней жила и её мама –Шамсиян Сулюкманова.

Закончилась война. У мамы на войне погибли два брата – Исмагиль и Хуснулхак, а 
ещё Насрулла – муж старшей сестры. Сколько слёз пролила она вместе со снохами, сестрой 
и бабушкой по погибшим и пропавшим без вести родственникам!

В октябре 1945 г. домой неожиданно вернулся отец. Все обрадовались, что Нурулхак 
жив. Но это счастье было недолгим. Оказывается, военнопленные, когда их освободили, 
проходили медкомиссию, но папа  скрыл свои болезни, чтобы быстрее попасть домой. И с 
конца 1945 г. он начал очень сильно болеть. 

В феврале 1946 г. из Казахстана в Никитино приехал двоюродный брат отца, который 
на фронте служил фельдшером. Он повёз папу в город и положил в военный госпиталь на 
лечение. Мама систематически ездила к нему. Но улучшения не было, здоровье с каждым 
днём ухудшалось. Отец просился домой, говорил, что хочет умереть в родном селе. Его поло-
жили в палату одного в очень тяжёлом состоянии, уже не встающего с постели. Отец отдал 
свои документы одному больному из соседней палаты, чтобы тот передал их жене (боялся, 
что когда умрет, бумаги потеряются). Также он  жаловался, что поскольку в палате один, ему 
воды иногда некому подать.

Мама решила отца забрать. Наняла лошадь и приехала вместе со снохой в госпиталь. 
Врачи были против такого решения, сказали, что не дадут справку о смерти: вы, мол, увози-
те больного от нас живым. Мама со снохой вынесли отца и положили на телегу. Это было 
9 июня 1946 г. Сноха с хозяином лошади повезли отца в Никитино, а мама отправилась на 
поезде, потому что была беременна мной. По дороге, возле села Бакалка, отец умер.

Хоть отец и просил маму забрать документы, переданные больному из соседней пала-
ты, она отнеслась к его словам несерьезно. Потом документы эти так и не нашлись: их и 
маме не вернули, и в архив не сдали. Да и за справкой о смерти в госпиталь она не поехала: 
боялась, что, как и грозились, её не дадут, ведь больного она увезла без согласия врачей.

Я родилась 19 августа 1946 г., и нарекли меня Буляк («подарок»). Из-за отсутствия от-
цовских документов пенсию на нас, детей, не платили. Мой брат, хоть и был ещё малень-
ким, во всём старался помогать маме. Он через Сакмару носил дрова, чтобы зимой топить 
печь. Так Фарит простудил ноги и один год пропустил школу, потому что не мог ходить. В 
1956 г. брату поставили диагноз – ревматизм, а потом ревматизм сердца.

Окончив школу, брат поступил в кооперативный техникум. На последнем курсе, 30 
октября 1960 г., когда в аудитории писал контрольную работу, с ним случился приступ 
сердца. Врачи не смогли его спасти. Фарит умер в машине скорой помощи. Ему было всего  
21 год. 

Брат всё время писал в разные инстанции: искал данные про отца. После его смерти 
пришло из военкомата подтверждение, что папа является участником войны и его детям по-
ложена пенсия. Так благодаря Фариту, мне платили пенсию, пока я не окончила училище.

Шамсекамар Абубакировна, наша мама, в тяжёлые послевоенные годы одна воспиты-
вала нас, работала, как все, в колхозе. А потом по состоянию здоровья она перешла в пухар-
тель, где проработала до марта 1968 г. – до выхода на пенсию.

Я окончила Никитинскую среднюю школу, потом, в 1966 г. – Оренбургское фармацев-
тическое училище. По направлению работала управляющей аптекой в совхозе «Тепловский» 
Первомайского района. С сентября 1967 г. до пенсии работала в аптеке № 66 посёлка Саракташ.

В 1968 году я вышла замуж за Махмута Мухторовича Бакирова. Мы жили в любви и 
согласии, уважая друг друга. Вырастили троих сыновей: Алика, Рашита, Ришата. Муж по-
сле тяжёлой болезни умер в 2012 г. В настоящее время у меня большая семья: сыновья, снохи, 
три внучки, четыре внука.

Всё это я пишу для того, чтобы люди никогда не забывали про войну, про то, какие 
горести и лишения, испытания и болезни несёт она. Чтобы наши дети, внуки, будущие по-
коления жили в мирной стране.

Буляк Бакирова.

МАМАЗЯРОВЫ
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В морозный февральский день 1954 г. в селе Никитино гремела свадьба: женились 
наши родители, Хамит Хабибуллович Мамазяров и Равиля Кабировна Бикчентаева. Как 
оказалось, их союз тогда был заключён на всю жизнь.

Начиналась их семейная жизнь нелегко. Только стали обустраиваться – отец тяжело забо-
лел, перенёс операцию. Однако благодаря тому, что рядом всегда была заботливая мама, он окреп.

Родители очень любили, уважали, во всём поддерживали друг друга, а потому всё у 
них ладилось. Несмотря на трудности, отец в своей жизни построил два дома. Первый был 
возведён по доступным тогда средствам – небольшой, но уютный, с соломенной крышей. 
Затем, когда семья выросла, построил ещё один дом – просторный, светлый, надёжный. Для 
кого-то смысл жизни в деньгах, богатстве, а для наших родителей он заключался в детях. 
Они хотели иметь много детей. И их стало шестеро. Сколько нужно было труда, терпения, 
чтобы вырастить нас!..

У каждого члена семьи были свои обязанности, никто не сидел без дела. Папа говорил 
маме: «Неизвестно, как сложится жизнь наших детей, но пока они под нашим крылом, долж-
ны окрепнуть». Поэтому родители всегда держали по нескольку коров, лошадей, много овец, 
коз, гусей, уток, кур. За живностью ухаживали мы, дети, по-настоящему приучаясь к труду.

1 – 1970 год, Мамазяровы Хамит и Равиля; 2 – 1984 год. Родители в окружении своих дочерей.
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Родители были удивительно справедливые, мудрые. Всё свободное время они посвяща-
ли нам. Вспоминаем, как мама учила нас читать, разучивала с нами стихи, песни. А отец 
возил нас в Саракташ на новогоднюю ёлку. Тогда не было машин, поэтому возил на лошади, 
на санях, укутав детей в большой, тёплый овчиный тулуп. По субботам мама пекла вкусные 
пироги, доставала из сундука урюк, яблоки, шоколадные конфеты, и после бани мы всей 
семьёй вкусно пили чай. Сколько радости было у нас от таких праздников!

Родители были коренные сельские жители, но какая культура и вкус присутствовали в 
их поведении, одежде, дизайне дома! А вообще, это отличительная черта всех никитинцев. 
В гости папа обязательно ходил в парадном костюме, мама специально для таких случаев 
шила платья, надевала белые носочки. На застольях всегда просили папу спеть. У него был 
очень красивый голос. И пел он старинные татарские народные песни. До сих пор вспоми-
наем его любимую –«Зәңгәр күлмәк».

Папа рос в тяжёлое голодное время, не было возможности учиться. У него было на-
чальное образование, но, несмотря на это, он был грамотным, эрудированным человеком. 
Родители всегда хотели видеть нас образованными, умными, порядочными людьми. И мы 
старались. В нашей семье есть учителя, юристы. Внуки тоже не подвели – все имеют высшее 
образование. Но даже не это главное! Самое главное то, что родителям никогда не приходи-
лось краснеть за поступки своих детей, внуков. Они только гордились нами. И в этом было 
их счастье.

Наша семья очень дружная. Родители всегда были примером для нас, для всех род-
ственников и односельчан. Как он боготворил свою жену, обожал детей, а в последующем 
и внуков! Всю жизнь папа проработал заготовителем. А мама при таком муже никогда не 
работала – занималась домом и детьми.

По роду своей деятельности отец часто ездил в Саракташ и приезжал оттуда с целой 
сумкой вкусностей. Мы выбегали навстречу и смотрели на сумку. Но никто не бросался к 
ней, потому что папа приучил: открывает сумку и распоряжается всем богатством из неё 
только мама. Теперь, уже повзрослев, мы понимаем, сколько уважения мужа к жене как к 
хозяйке дома было в этом семейном «законе» и какой ценный воспитательный момент при-
сутствовал в нём для детей.

Имея шестерых детей, наша мама была хозяйкой от бога. Чистоплотная, аккуратная, 
она и в нас воспитывала эти качества. Соседи говорили, что в кастрюли Равили можно 
смотреться, как в зеркало. А какие она пекла пироги, какая была у неё вкусная, наваристая 
суп лапша! Мудрейшая была женщина, к ней мы шли за любым советом… Это про нашу 
любимую маму и наш синий дом стихи:

Золотая ты наша! Шесть твоих сорванцов
В шесть сторон по стране разлетелись.

У любви твоей шесть согревались птенцов,
Шесть сердец от неё загорелись.

Мы – цветы твои, мама. И в каждом из нас
Мёд добра – всё твоё сбереженье.

Синий домик твой, мама, светлей каждый час,
Всё сильнее его притяженье.

Папы не стало 23 года назад, а маму мы потеряли 3 года назад. Нам их очень не хватает.
Сирень Макаева. 2020 г.

МЫ, МУСАЛОВЫ
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Мы давно стали городскими жителями, но с теплотой вспоминаем наш родной уго-
лок: бескрайние степные просторы, серебристые отблески ковыля, запах полыни вперемеж-
ку с запахом солярки, шум стрекочущих тракторов и комбайнов.

Наше село Никитино имеет богатую историю благодаря своему прошлому, своим жите-
лям. Одна из страниц этой истории принадлежит нашей семьи Мусаловых.

Наши предки были казаками. По рассказам деда, Хуснутдина Шамсутдиновича Му-
салова (1890 г.р.), члены семьи были участниками Турецкой, Кавказской, Первой мировой 
войн.

После революции дед начал трудиться в родном селе уже землепашцем. Односельчане 
выбрали его председателем колхоза имени Сталина, он был уважаемым человеком, к тому 
времени стал отцом пятерых детей. Но случилась трагедия, которая затронула тогда многие 
семьи нашей необъятной Родины. По ложному доносу односельчан в 1937 г. Хуснутдин Му-
салов был осуждён военным трибуналом на 10 лет и отправлен по этапу в Воркуту, в лагеря. 
Всё его имущество, дом и скот были конфискованы.

Бабушка, его жена Масрура Усмановна Мусалова, в тяжёлые предвоенные годы осталась 
одна с пятью детьми (младшему ребёнку было два года), без крыши над головой, без еды, без 
кормильца. Неизвестно, выжили бы они, если бы не помощь её родной сестры Хабибы и её 
мужа Ахметгарифа. Они помогли с едой, выкопали землянку, несмотря на риск быть замечен-
ными в связи с семьёй репрессированного по политическим мотивам. Многие сельчане так 
и поступили: старались обходить Масруру стороной, её семья длительное время была изгоем.

Фарих Мусалов, сын репрессированного Хуснутдина Шамсутдиновича, вспоминал: «Я 
учился очень хорошо, и после окончания первого класса меня хотели наградить ценным по-
дарком. Но директор школы не разрешил, так как я считался сыном врага народа. Трудное 
и тяжёлое было время. Жили очень бедно. Зимой обматывали ноги старыми тряпками и 
бежали по снегу. Тетрадей не было, писали на книгах. Вместо чернил использовали разме-
шанную в воде сажу. Но у нас, детей военного времени, была очень большая тяга к знаниям, 
поэтому, несмотря ни на какие трудности, мы всегда ходили в школу…» 

Да, трудности закалили Мусаловых. Борьба за жизнь, за хлеб, за право получить об-
разование сделала членов этой семьи прекрасными людьми. Дед наш выжил, выстоял все

1 – Мусалов Фарих Хуснутдинович. Служба в армии; 2 – Мусалов Хуснутдин Шамсутдинович; 3 – Муса-
ловы Хуснутдин Шамсутдинович и Масрура Усмановна.
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ужасы лагерей и при этом не сломался, остался прекрасным, добрым и сильным человеком. 
Вернулся он в село в 1947 г. К этому времени дети были уже взрослыми людьми, построив-
шими свою судьбу. Решением Военной коллегии Военного суда СССР 27 июня 1956 г. Хуснут-
дин Шамсутдинович был реабилитирован. 

Дочери Хуснутдина и Масруры – Мабрура, Сафия и Галия – трудились в Никитинской 
пухартели. Дочь Галии, Лилия Мухаматнуровна Макаева, уже более 30 лет трудится в Ни-
китинском ФАП – оберегает здоровье сельчан, прибегая по первому зову и в зной, и в стужу. 
Земляки уважают и любят её, представителя одной из самых почитаемых профессий на 
селе – фельдшера. В 2015 г. Лилия, победив в конкурсе профмастерства, была названа луч-
шим фельдшером области.

Фарих Хуснутдинович связал свою жизнь с родным селом, практически сразу после 
школьной скамьи став к штурвалу комбайна. Многие годы его день начинался задолго до 
рассвета и завершался после заката. Приезжавшие навестить родственники фактически его 
не видели. Участник продовольственной программы, он первым в селе посадил 61 га куку-
рузы и собрал хороший урожай – 280 ц/га. При своей огромной занятости на работе Фарих 
успевал участвовать в клубной самодеятельности. Он был весёлым, добрым и открытым 
человеком.

За свою многолетнюю работу (стаж 52 года) на ниве сельского хозяйства Фарих Муса-
лов заслужил много наград, в том числе медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», звания «Ветеран Великой Отечественной войны 
(труженик тыла)», «Ударник коммунистического труда».

Жена Фариха – Зуя Мазитовна – много лет проработала в сельском магазине. По сей 
день она живёт в Никитино.

Второй сын четы Мусаловых, Фатых Хуснутдинович, с детства страстно мечтал о про-
фессии врача. Через прокурора района он добился получения паспорта и поехал в Оренбург 
поступать в институт. Учился на «отлично», на первом курсе был сталинским стипендиа-
том, а затем – ленинским.

Получив заветный диплом, Фатых всю свою жизнь посвятил любимому делу. Работал 
там, куда его направляла родина. И в каком бы уголке нашего необъятного края ни оказы-
вался, везде оставлял о себе память спасёнными жизнями пациентов. В целинном Адамов-
ском районе он был единственным оперирующим хирургом на восточный куст области, 
вылетал на самолётах санавиации то в Светлый, то в Ясный, то в Домбаровку. О жизни, 
трудовой деятельности, достижениях Фатыха Хуснутдиновича собран материал в музеях 
Адамовки и Саракташа.

Работая в сельской больнице, Фатых Мусалов защитил диссертацию, в последние годы 
преподавал в родном медицинском институте. И везде его сопровождала супруга Равиля 
Губайдуловна, работавшая акушеркой.

Суровое воспитание жизнью, замечательные гены родителей закалили эту семью. Сре-
ди внуков и правнуков Хуснутдина и Масруры есть врачи, военные, сотрудники полиции, 
судьи – люди, которые своим трудом продолжают ту линию, которую начали их несгибае-
мые предки. Они живут честно, любят своих близких, своё родное село.

Раиса Мусалова.

ТЕПЛО РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

1 2

Мой родной, любимый край расположен на берегу Сакмары. В 1981 г. я покинула Никитино 
и с тех пор живу в Оренбурге. Но чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю и сильнее тоскую 
по родному селу. Оно мне снится и напоминает о самых счастливых годах моей жизни.

Воспоминания возвращают меня в детство, юность, и в эти мгновения нестерпимо 
хочется вновь вдохнуть тот самый запах чабреца, который расстилался ковром вокруг села 
до самой железной дороги. Бывало, приедешь из города, сойдёшь с поезда – и со всех сторон 
этот одурманивающий аромат. А ты, ускоряя шаги, торопишься домой, где ждут тебя люби-
мые родители. Представляешь, как мама, сидя у окна, вяжет пуховый платок и постоянно 
посматривает на дорогу. С сильно бьющимся сердцем подходишь к дому, открываешь воро-
та, а во дворе, радостно улыбаясь, тебя встречает папа. И так было всегда, каждый раз.

Мама с папой много работали и никогда не жаловались на судьбу, на трудности, не-
хватку денег. Как-то они умели жить в ладу, совместно обсуждая семейные дела, поддержи-
вая друг друга. Жили и смотрели в одном направлении.

У родителей есть своя красивая история знакомства. Папа, Загидулла Саитгареевич 
Тавтелев, родился в семье крестьянина в хуторе Урняк. У дедушки и бабушки, Саитгарея 
Шамхаматовича и Шамсибанат Губайдулловны было семеро сыновей и одна дочь: Насрул-
ла, Загидулла, Ахмадулла, Нурулла, Гарифулла, Шайдулла, Хаспиулла  и Сирень. В годы 
Великой Отечественной войны дедушка был на трудовом фронте – на лесозаготовке. 

Мой папа был высокого роста, в молодости обладал незаурядной физической силой и 
крепким здоровьем. Говорят, когда возили хлеб в Заготзерно, 75-килограммовые мешки в его 
сильных руках мелькали, как игрушечные мячики. Отец окончил восемь классов в Ники-
тинской школе. В феврале 1943 г. его, едва достигшего 18-летия, призвали на действительную 
военную службу. По завершении курса молодого бойца его зачислили курсантом Одесского 
пехотного училища, дислоцированного в г. Уральск Казахской ССР. После ускоренного про-
хождения программного материала курсанты попали на фронт.

Отец воевал с врагами нашей Родины в составе 2 Украинского фронта. 19 мата 1944 г. 
был тяжело ранен в ногу во время уличных боёв при освобождении города Ковеля, что на 
Западной Украине. В течение шести месяцев лечился в Саратовском эвакогоспитале, после 
чего, осенью 1944-го, инвалидом III группы возвратился в свой родной хутор Урняк. Для 
19-летнего парнишки начался сложный период жизни. Самая жестокая и ужасная война 
оставила неизгладимый след в его душе. Он замкнулся и почти четыре года не разговаривал. 

1 – Тавтелев Загидулла и Хакима; 2 – Тавтелов Саитгарей, Шамсибанат, их дочь Сирень.
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Отца назначили завтоком. Надо было кормить армию, чтобы окончательно победить и из-
гнать фашистов из нашей страны.

Жизнь продолжалась. Мудрые дедушка с бабушкой приобрели для своего сына боль-
шой сундук, наполнили различным товаром, необходимым для повседневной жизни лю-
дей. Так папа незаметно для себя стал продавцом. У молчаливого парня появилась возмож-
ность больше общаться с людьми.

В это самое время мою маму, студентку Орского пединститута Хакиму Халяфовну Са-
киеву, направили учительницей в хутор Урняк. Папа с первого взгляда влюбился в молодую 
учительницу с голубыми, как небесная лазурь, глазами, и с длинными, ниже пояса, русыми 
волосами. У девушки возникли ответные чувства. С родительского благословения они поже-
нились. В их семье родились четверо детей: Зинур, Кавсарья, Шакур  и Рузиля.

Позднее папа продолжал работать продавцом в селе Никитино, затем стал заведующим 
молочно-товарной фермы совхоза «Колос», позже учётчиком, а на пенсию ушёл с должности 
кладовщика 1-го отделения. Каждый день, невзирая на погоду, папа рано утром запрягал 
лошадь и уезжал на работу в соседнее село Изяк-Никитино. Вечером возвращался домой, и 
иногда я видела в его руках полевые цветы для мамы. Они никогда не расставались, прожи-
ли душа в душу 40 лет и 10 месяцев.

В далёком детстве мы с подругой пошли в лес за земляникой. Нашли брод, перешли 
на другой берег Сакмары, собрали много ягод и заблудились. Долго искали дорогу среди 
высокой травы, очень устали и присели отдохнуть. В тот момент я подумала: «А что если 
вдруг я больше не увижу папу с мамой?». Мне стало страшно и грустно от этой мысли. Пе-
ред глазами мелькали картины из моей жизни: папа в своём рабочем чёрном халате ходит 
около кадушки с водой, мама  раскатывает домашнюю лапшу для супа, весенний сад весь в 
яблоневом цвету, трели соловья... Мне стало так больно, что я заплакала.

Конечно, мы нашли и дорогу, и брод, и благополучно вернулись домой. Но тогда я 
впервые поняла великую ценность родительского дома, родительского тепла, осознала зна-
чимость в моей жизни дорогих родителей.

Рузиля Гайсина, г. Оренбург.

ЦЕЛИННИК ТАВТИЛОВ

Саитгарей Шамхаматович Тавтилов родился в 1895 г. Вместе с женой Шамсибанат Гу-
байдулловной  1897 г.р. вырастили восьмерых детей.

Их сын Ахмадулла Саитгареевич окончил школу ФЗО.  Три года отдал военной службе в 
танковых войсках. С женой Раисой Гениятовной прожили 60 лет и воспитали пятерых детей.

Нурулла Саитгареевич окончил Никитинскую СОШ. С 1948 по 1953 г. проходил службу 
на Тихоокеанском флоте, в г. Владивосток, в морской авиации. В 1954 г. окончил Чебеньков-
скую школу механизаторов. Всю жизнь работал комбайнером, трактористом в совхозе «Ко-
лос». Как передовик производства в 1973 г. был награждён автомобилем «Жигули». В 1982 
г. Нурулла осваивал целинные земли в Светлинском районе. С 1989 г. находится на пенсии. 

Сын Хаспиулла Саитгареевич в 1960–1985 гг. работал товароведом, завскладом, а его 
жена Роза Мударисовна была бухгалтером в отделении № 1 совхоза «Колос». 

Дочь Сирень Саитгареевна с 1958 по 1993 г. проработала продавцом в промтоварном 
магазине села Никитино.

СУДЬБЫ ПОКОЛЕНИЙ

В семье Тавтиловых Минислама Шамсисламовича и Шамсизиган Абдурахмановны 24 
октября 1928 г. родилась девочка, которую нарекли Согдат.

Мой дед Минислам был неграмотным сиротой, но мастером на все руки: тракторист, 
искусный кузнец, охотник, рыболов. В 1929 г. он повёл первый в деревне трактор, который 
отапливался дровами. До войны с Ибатуллой Макаевым ковал, необходимый для посевной 
и уборочной, металл. В августе 1941 г. они вместе ушли на фронт. В 1942 г. деда комиссовали 
по болезни, он вернулся домой и до 1966 г. работал кузнецом.

В последние годы дед работал в лесхозе, много рыбачил и охотился. Его внук Зуфар вспоми-
нает: «Дед внимательно смотрел на гладь воды, и когда рыба начинала играть, мог определить, 
какая именно рыба прыгает, садился в лодку, и начиналась рыбалка. Он ловил судаков, нали-
мов, сомов». Бабушка пекла пироги из судака, и Тавтиловы приглашали всю родню. Минислам 
оставлял свою лодку на одном и том же месте, и это место стали называть «Ислам кәмәлеге».

Бабушка Шамсизиган, дочь второго муллы Никитинской мечети Абдрахмана Бик-
чинтаева, была образованной для своего времени: владела арабской графикой, читала Ко-
ран, знала русскую азбуку, так как после смерти отца в 1912–1913 гг. воспитывалась в детском 
доме г. Оренбурга. Дело в том, что из-за сильного голода, который в это время был по всей 
стране, детей-сирот села Никитино собрали и отвезли на лошадях в город, чтобы они не 
умерли. Девочка в морозную дорогу выжила благодаря Гафуру Ибрагимову,  который укрыл 
ее большим добротным тулупом.

Шамсизиган очень тосковала по дому и из детдома убежала. Отец очень любил свою 
дочь, обращаясь к ней, всегда говорил: «Тәмлем, тәмлем». Так и осталось у неё на всю жизнь 
второе имя. В деревне её знали как Тәмни әби. Дедушка и бабушка жили на краю деревни, 
на опушке леса. Вниз к лесу шла крутая гора, и её называют Тәмни тавы.

Дочь Минислама и Шамсизиган, Сагида (моя мама), росла трудолюбивой и шустрой. 
Но, к сожалению, война забрала её детство и отрочество. Трудовая жизнь мамы  началась в 
14 лет: она работала и почтальоном, и разнорабочим, и учётчиком в колхозе. Мама родила и 
воспитала шестерых детей, среди которых есть педагог, рабочие, служащие. Ещё она успева-
ла выполнять план в пухартели. Она – мать-героиня, ветеран труда. 

Мой отец, Ахмадулла Сафиуллович Муратшин в 17 лет ушёл на фронт. Как участник 
Великой Отечественной войны, имеет награды.

1 2

1 – Тавтилова Шамсизиган, её сын Идрис, Макаева Зухра. 1941 г.; 2 – Муратшины Сагида Минисламовна, 
Ахмадулла Сафиуллович.
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После войны папа работал в совхозе «Колос»– возглавлял строительную бригаду. Ак-
тивно участвовал в художественной самодеятельности клуба, имеется диплом I степени от 
Оренбургского драматического театра.

У Ахмадуллы Муратшина было три брата: Хайбулла, Набиулла, Калимулла - участни-
ки Великой Отечественной войны.

Гульсум Ахмадулловна Пишпанова 
выпускница Никитинской средней школы, 

учитель русского и немецкого языков 
Жанаталапской школы Беляевского района. 2020 год.

«ЖИТЬ НАДО ДОСТОЙНО»

2

Я, Гульмир Галявович Сулейманов, родился 1 июля 1944 г. в хуторе Урняк. Моя супру-
га Идея Мазитовна (1948 г.р.), в девичестве Макаева – уроженка села Никитино.

Сегодня мы проживаем в селе Чёрный Отрог, но крепкими узами связаны с селом 
Никитино. Любой успех, любая радость односельчан – это радость и гордость для нашей 
семьи. Никитино – это место, где мы заряжаемся позитивной энергией, где гостим у родных 
и друзей, которые понимают нас, поддерживают в трудные дни. Здесь есть возможность ве-
сти самые задушевные и откровенные беседы. Никитино – это село, где похоронены наши 
родители, куда мы приезжаем, чтобы поклониться могилам родителей и близких.

Представлю наше семейное древо – древо рода Сулеймановых по линии отца: 
I поколение: 1 – Сиразетдин, его жена Минзифа.
II поколение: 2/1 – Вазифа (1893), 3/1 – Гульзифа (1895), 4/1 – Ахмадей (1889), 5/1 – Тазетдин (1901), 

6/1 – Гульбика (1904), 7/1 – Галяутдин (Галяв) (1907), 8/1 – Миннигали (1910).
III поколение: 9/2 – Масрура, 10/3 – Мансур, 11/3 – Закия, 12/4 – Шамсетдин (1926), 13/4 – Гуль-

нур (1939), 14/4 – Гульминур (1941), 15/4 – Фарит (1943) от второй жены, 16/4 – незаконнорождённая 
дочь Фатима, 17/5 – Сагдат, 18/5 – Фатима, 19/5 – Сагида, 20/6 – Ислам, 21/6 – Сазида, 22/6 – Исмагил, 
23/6 – Фарит, 24/6 – Радик, 25/6 – Аскар, 26/7 – Факия (муж – Рашид Макаев), 27/7 – Амир (жена – 
Флюра), 28/7 – Дамир (жена – Люция), 29/7 – Мунир (жена – Флюра), 30/7 – Гульмир (жена – Идея), 
31/7 – Альмир (жена – Габида), 32/7 – незаконнорождённая дочь Линиза, 33/8 – Малик (1935).

IV поколение: 34/26 – Рамзия (1957), 35/26 – Мазит, 36/26 – Назип, 37/26 – Ильгиз, 38/26 – Ильнур, 
39/27 – Фания, 40/27 – Фануза, 41/27 – Фаиль, 42/27 – Рафаиль, 43/27 – Рамиль, 44/28 – Джалиль, 45/28 
– Шамиль, 46/28 – Ренат, 47/29 – Джамиль, 48/29 – Ильдар, 49/30 – Эльмир (1972), 50/30 – Гульнара 
(1975), 51/31 – Ильмира, 52/31 – Ильнара, 53/31 – Ильнар.

1 – Сулейманов Галяутдин и Сулейманова Минслу; 2 – Братья Сулеймановы и сестра Факия.

1

V поколение: 54/34 – Альмир, 55/34 – Гузяль, 56/35 – Люция, 57/ 36 – Руслан, 58/ 36 – Роза, 59/37 – 
Артур, 60/37 – Юлия, 61/38 – Раниля, 62/38 – Ризида, 63/39 – Юлия, 64/39 – Руслан, 65/40 – Вадим, 66/40 
– Лилия, 67/41 – Динара, 68/41 – Артур, 69/41 – Рифат, 70/42 – Рустам, 71/42 – Элина, 72/42 – Сафина, 
73/43 – Ильдар, 74/43 – Илюза, 75/44 – Руслан, 76/44 – Аделина, 77/45 – Эльвина, 78/45 – Амина, 79/ 46 
– Самир, 80/47 – Карина, 81/47 – Айдар, 82/47 – Раиль, 83/48 – Назиля, 84/48 – Наиль, 85/49 – Эльдар, 
86/49 – Руслан, 87/50 – Ринат, 88/50 – Рамиль, 89/51 – Алина, 90/51 – Руслан, 91/52 – Эллина, 92/52 – 
Милана, 93/53 – Ангелина, 94/53 – Ильназ.

VI поколение: 95/54 – Эльвина, 96/54 – Альбина, 97/54 – Амира, 98/58 – Вячеслав, 99/ 58 – Вла-
дислав, 100/59 – Эвелина, 101/60 – Радмир, 102/60 – Дарина, 103/63 – Артур, 104/63 – София, 105/64 
– Диана, 106/65 – Алина, 107/67 – Богдан, 108/75 – Марис.

Подростком я спрашивал у старших, почему наш населённый пункт назвали хутором, 
а не селом или деревней, чувствуя по этому поводу какую-то второсортность. Мне объясни-
ли: если меньше 30 дворов, то по статусу населённый пункт не может называться ни селом, 
ни деревней.

Дети хутора Урняк росли трудолюбивыми, воспитанными, дисциплинированными, 
порядочными. Уважали старших, не давали в обиду младших. Впоследствии они станови-
лись успешными специалистами сельского хозяйства, строителями, инженерами, учителя-
ми, учёными, руководителями предприятий и колхозов.

Во время войны моего отца, Галяутдина Сулейманова, не взяли на фронт, дали бронь 
из-за болезни глаз, зачислили в трудармию трактористом. В марте 1945 г. всё-таки и ему при-
шла повестка. Призывников в Оренбурге посадили в телячьи вагоны и увезли на запад, к 
рубежам боевых действий. Но до передовой они не доехали, их вернули домой.

Во время и после войны жизнь была очень трудной, не хватало хлеба и одежды. Полу-
голодные и полуодетые дети ходили в школу, помогали колхозу. Бедно жила не только наша 
семья – у многих была такая же участь. В 1949 г. отец со своим напарником насыпали по 
мешку ржи, чтобы накормить голодных шестерых детей. На второй день кто-то доложил ор-
ганам о краже, и по суровым законам того времени отца посадили на 8 лет в тюрьму. Таких 
пострадавших за кражу зерна в селе было 8 человек.

Во время заключения отец со своим земляком Гатавом Макаевым принимал участие 
в строительстве секретного завода в Челябинской области. После смерти Сталина, в 1953 г., 
всех освободили досрочно.

Помню, старшего брата отца, Ахмадея, мы звали «дәү әти», его жену – «дәү әни», вто-
рого брата отца, Тазетдина, – «зур әти», его жену – «зур әни». В переводе «дәү әти», «дәү әни» 
означает уважаемый, почтенный отец или мама, «зур әти», «зур әни» – старший отец, стар-
шая мама. В разговоре с родственниками или любым односельчанином мы употребляли 
эти слова, и все понимали, про кого идёт речь. Этих родственников давно нет в живых, но в 
разговорах мы до сих пор продолжаем их называть «дәү әти», «дәү әни», «зур әти», «зур әни».

В нашей семье было пять братьев и одна сестра. Все братья любили и уважали Факию 
апай, всегда старались оберегать её, помогали и поддерживали в трудных жизненных ситу-
ациях. 

Начиная с пятого класса дети хутора учились в Никитинской школе. Приезжие уче-
ники жили в интернате: девочки – в деревянном здании, а мальчики – в каменном здании 
бывшей мечети. Мечеть состояла из трёх комнат: в двух жили учащиеся 5–10 классов, а в 
третьей располагалась столовая. В ней питались и мальчики, и девочки, там же учили уро-
ки. Я безмерно благодарен своим учителям!
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В село Никитино наша семья переехала осенью 1960 г., купив дом у лесника Пликана. 
А в 1965 г. мы своими силами построили новый большой дом. При строительстве директор 
совхоза Г. В.  Сейкин дал отцу ссуду в 500 рублей при его зарплате разнорабочего в 40-60 ру-
блей. Директор сделал для Сулейманова исключение: он учёл, что два сына Галява, которые 
учатся по направлению от совхоза, вскоре вернутся в хозяйство. После института, работая 
в совхозе, мне пришлось выплатить остатки ссуды. И я до сих пор храню в сердце благодар-
ность этому человеку.

Окончив сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехник», в 1967 г. был 
назначен зоотехником-селекционером, в 1969-м утверждён главным зоотехником совхоза 
«Колос». В 1974 г. заочно окончил экономический факультет Оренбургского сельскохозяй-
ственного института.

В 1967 г. в «Колосе» было 3500 голов крупного рогатого скота (том числе 1000 коров), 
1000 голов свиней. Пять лет на отделении № 4 (с. Изяк-Никитино) мы занимались разведе-
нием кроликов – довели их численность до 1200 голов. Два года на отделении № 1 (с. Ники-
тино) и № 2 (с. Чёрный Отрог) выращивали утят. Три года на первом отделении готовили 
кумыс (Ахат абый Макаев с женой). К 1981 г. в совхозе насчитывалось 5500 голов крупного 
рогатого скота (в том числе 2000 коров), 3000 свиней.

Хорошее было время. Старшие наставники поддерживали меня, молодого совхозного 
специалиста. Моя жена Идия Мазитовна устроилась на работу в Чёрноотрожскую среднюю 
школу, у нас подрастали дети, нашей семье дали квартиру.

В должности главного зоотехника я проработал 10 лет. При вступлении в партию в ка-
бинете первого секретаря райкома состоялся разговор на повышенных тонах, унижающих 
человеческое достоинство: в приказном порядке меня решили срочно направить в Новый 
Сокулак на более низкую должность. Я ехать отказался, в связи с чем был снят  с должности 
главного зоотехника совхоза. 

Директор Чёрноотрожского ХПП (хлебоприемного предприятия) Александр Рябов 
взял меня рабочим 3 разряда. Разнорабочим я был 3 месяца. В сентябре 1981 г. Александр 
Леонтьевич назначил меня экономистом. В этой должности я проработал до 1996 г. и был 
избран директором предприятия.

В этой должности мне пришлось пережить самые страшные события, когда началась 
борьба не на жизнь, а на смерть за родное предприятие. Это были «лихие 90-е». Оренбург-
ские «крутые ребята» решили воспользоваться неразберихой в законодательстве тех лет и 
урвать за бесценок кусок пожирнее: приобрести весь пакет акций нашего ХПП и в дальней-
шем перепродать москвичам. В те годы так поступали даже с крупными заводами: переде-
лывали их под торговую базу или что-то подобное

До 2005 г. мне пришлось ездить по арбитражным судам. Но при поддержке коллектива 
ХПП, руководителей хозяйств, акционеров и руководства Саракташского района предприя-
тие удалось отстоять.

За годы работы генеральным директором хлебоприемного предприятия удалось сде-
лать многое: были построены новые здания, реконструирована весовая (установлены элек-
тронные весы с компьютером), приобретён автотранспорт, компьютеры, установлены видео-
камеры по всей территории, лаборатория оснащена навесными электронными приборами, 
высажены хвойный, фруктовый сады. Во всём этом мне помогал дружный коллектив еди-
номышленников.

Наши дети - сын и дочь  – педагоги. Эльмир – директор школы в Оренбурге, Гульнара 
учит малышей в Оренбургском лицее № 5. У обоих сложились хорошие семьи, они нашли 
свои «вторые половинки» в селе Никитино. «И своих никуда не отдали, и чужих не взяли!» – 
смеёмся мы с женой. Сноху и зятя  уважаем, любим, как собственных детей.

Всегда в жизни придерживаюсь девиза: «Жить надо достойно, радоваться каждому 
дню, не омрачая жизни других».

1

Наша семья больше сорока лет живет в 
Черном Отроге. В нашем доме царит согласие, 
уважение, любовь друг другу. 

Идею Мазитовну до сих пор помнят все её 
ученики и родители. В Черноотрожской  школе 
коллеги тоже встречают её с уважением, ведь она  
учила многих из сегодняшних учителей. Она – 
изумительная хозяйка, балует домашних и го-
стей разными вкусностями: блинами, блюдами 
национальной кухни – всем, что душа пожелает!

ВОСПОМИНАНИЯ О БЫЛОМ

2

Мой отец, Гизятулла Губайдуллович Су-
лейманов, был участником Первой мировой 
войны, имел ранение. А после войны до кол-
лективизации, ради содержания своей семьи 
ездил с односельчанами в Оренбург подраба-
тывать: занимался погрузкой-разгрузкой ма-
шин и вагонов. 

Его сыновья Абдулла и Хубулла – участ-
ники  Второй мировой войны. 18-летний Ху-
булла погиб на беллорусской земле, похоронен 
там же. Абдулла приехал тяжело раненым. 

Ибятулла был в трудовой армии в Свердловске, где выпускали танки для фронта. 
Моя мать, Фахризиган Сулейманова, родилась в селе Никитино. С малых лет и на протяже-

нии всей жизнь вязала  платки и постоянно читала Коран с арабскими буквами, причём без очков. 
Вязать красивые пуховые платки мама с 6 лет научила и единственную свою дочь Вазыйфу. Фахри-
зиган Гиммадиевна – мать-героиня: в семье воспитывалось 9 детей. Родители были верующие. 

По просьбе хуторян отец с 1939 по 1945 г. одновременно работал кладовщиком и живот-
новодом. Гизятулла Сулейманов был депутатом Никитинского сельсовета второго и третье-
го созывов. Он любил помогать людям, приучал к этому и меня. Прожил отец 72 года. 

Мне было всего 7 дней  когда в самодельной деревянной люльке родные привезли меня 
в Урняк. Мать рассказывала, что тогда они жили в плетёном сарае. Здесь меня купали, кор-
мили, укладывали спать, пока не построили небольшой четырёхстенный деревянный дом. 
Был я пятым ребёнком в семье.

1 – Семья Сулейманова Гульмира Галявовича и Идии Мазитовны; 2 – Сулейманов Рафкат Гиззятоич  и 
Фатыма с родными.



501500

Помню первый день войны. На улице было солнечно и тепло. Мы, мальчики, пропалы-
вали хлеб от сорняков. Звеньевым у нас был мой дядя Хайрутдин Сулейманов. Хоть работа-
ли недалеко от дома, только он один ходил на обед, а мы приносили продукты с собой. Мне 
было тогда уже 13 лет. А посильную работу мы начали выполнять с 10-11 лет.

Дядя Хайрутдин был строгим, требовательным человеком. Ходил всегда пешком, с 
обеда никогда не опаздывал, не терял ни одной минуты. «Ну, мальчики, за работу!» – при-
говаривал он обычно дружеским, но властным тоном. А в тот день дядя немножко опоздал. 
Мы сразу заметили: он какой-то мрачный. Минут пять стоял молча напротив нас, затем 
упавшим голосом начал говорить: «Мальчики, у нас сегодня большое горе: в 4 часа утра 
без объявления войны Германия вероломно напала на нашу родину, заняла уже несколько 
городов». С нами было несколько мальчиков на два года старше нас. Они сказали: «Раз на-
чалась война, уйдем домой». А дядя Хайтрутдин сказал: «Нет, ребята. Нас, взрослых, будут 
отправлять на фронт. Поэтому  Родина будет надеяться на вас, женщин и стариков, и с 
вашей помощью фронт будет обеспечен хлебом». Через пять дней его отправили на фронт, 
и он с поля боя не вернулся.

В хуторе взрослых не осталось. Каждый день провожали отцов, братьев на фронт. Мы, 
вчерашние мальчишки, работали без выходных, от темна до темна, до самого конца войны 
и много лет после неё.

В 1944 г., окончив восьмой класс, я вынужден был оставить школу. Шли самые тя-
жёлые годы войны. Ребят на год старше нас провожали в Красную Армию. Моих ровесни-
ков уже в 1943-м начали готовить к призыву. По ночам и до самого утра мы в ближайших 
деревнях вели свои «наступательные и оборонительные бои». Кроме того, через военкомат 
нас посылали на помощь отстающим хозяйствам молотить хлеб. Это были очень тяжёлые 
годы в истории нашей Родины.

В 1945 г. вместе с товарищами по призыву мы вступили в ряды комсомола. В те далёкие 
годы вся культура и дисциплина начинались со школы. Сначала нас принимали в октября-
та, потом в пионеры. День вступления в пионеры был большим праздником. Все ходили в 
новеньких красных галстуках, весело смеялись и гордились собой.

Большими потерями, неисполнимым горем отразились на судьбе хуторян годы Вели-
кой Отечественной войны. Из нашего хутора Урняк  ушли на фронт 31 человек, из них 16 
человек погибли на поле боя, пятеро вернулись тяжелоранеными. Тяжёлый сельский труд 
целиком лёг на плечи женщин, стариков и детей. Десятилетние мальчики и девочки рабо-
тали от зари до зари, без выходных. «Ни одного дня прогула!» – таков был лозунг работников 
колхоза «Урняк».

Упорный интенсивный труд давал значительные результаты. Обычно весенний сев за-
канчивали за 15-16 рабочих дней. На севе особенно отличались колхозницы – жёны фронто-
виков Хамида Сулейманова, Карима Сулейманова, Фахриямал Галиева. Они не допускали 
ни одного прогула. На пахоте и бороновании они работали погонщицами и зарабатывали 
по 28 трудодней.

Колхозники добровольно брали на себя социалистические обязательства. Вот одно из 
них: «В уборочный период я буду работать комбайнером в колхозе «Урняк» и беру соци-
алистическое обязательство: на комбайне СЗК за сезон убрать зерновых на площади 600 
гектаров. Призываю всех комбайнеров района включиться в соцсоревнование за успешное 
проведение уборки урожая. Укрепим мощь родной нашей Родины!»

Об энтузиазме земляков наглядно свидетельствуют сводки того времени. Вот, к приме-
ру, как писал от этом бригадир тракторной бригады колхоза «Урняк» Сунгат Сулейманов: 
«Трактористы единодушно решили встретить праздник 1 мая 1945 года с новым трудовым 
подъёмом. Трактористы Валитов Ибрай, Таналина Сагида, Сулейманова Биби и т.д. первый 
послевоенный сев провели в сжатые сроки на высоком агротехническом уровне».

Рафкат Гизятович Сулейманов.

ОТ КОРНЕЙ – К ЛИСТОЧКАМ

1 2

Исмагиловой родом из Ново-Кульчумово Саракташского района. В 1940 г. они поженились. 
А через год грянула война – страшная, бесчеловечная, ужасная. Как раз в этом году родился 
мой старший брат Шакур. Сунгат Сулейманов не был на фронте – его оставили в тылу. Ру-
ководил тракторной бригадой в колхозе «Урняк».

В основном в хуторе остались старики, женщины и дети. «Всё для фронта! Всё для по-
беды!» – это были не праздные слова. Даже сейчас, когда разговариваешь с уже поседевшими 
детьми войны, детьми тыла, у них непроизвольно наворачиваются на глазах слёзы при вос-
поминании о тяжелейших военных годах: холод, голод, непосильная работа... Благо ещё не 
было бомбёжек! Как и все женщины, мама не покладая рук трудилась на колхозных полях. 
В 1947 г. она была награждена медалью «За доблестный труд». 

В год победы в семье родился Мансур – мой брат. И сколько же было радости, ког-
да в 1948 г. на свет появилась дочь Муршида! Но, к сожалению, недолгим было это сча-
стье: через 20 дней сестры не стало. Беда не приходит одна: в 1949 г. утонул первенец моих

1 – Сулеймановы Мунира и Сунгат; 2 – Сулеймановы Альфия и Мансур; 3 – Шакур, Нурия, Мавлюда, 
Рашид, Олеся,Алсу, Зульфия.

3

Я хочу рассказать историю нашей боль-
шой и очень дружной семьи.

Наш отец, Сунгат Гиззятович Сулей-
манов, родился в 1918 г. в селе Никитино. В 
10-летнем возрасте вместе с родителями – 
Гиззятом и Фахриджихан– переехал в хутор 
Урняк. С 16 лет начал работать в одноимён-
ном колхозе.

По воле судьбы папа встретился с нашей 
будущей мамой – Мунирой Галиакбаровной 
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родителей – восьмилетний Шакур. Не передать словами их горе... В 1950 г. родилась моя 
старшая сестра – Мавлюда, а в 1953-м – брат. Его назвали в честь погибшего Шакура. Поти-
хоньку дом начал наполняться детским смехом. В 1956 г. появилась на свет я, Нурия.
Родители без устали работали в колхозе, а дома – своё хозяйство. Для нас они всегда были 
непререкаемым авторитетом. В детстве самой страшной угрозой для нас были мамины сло-
ва: «Отцу всё расскажу!». Хотя папа был добрый, никогда нас не ругал, но боязнь, что наше 
поведение его огорчит, было самым большим наказанием. Диву порой даёшься, как малоо-
бразованные родители, иногда почти безграмотные, могли привить детям уважение к стар-
шим, любовь к труду. 

За свой добросовестный труд в 1957 г. Сунгат Гиззятович Сулеймановбыл награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. В этом же году он стал участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки в Москве.

В 1961 г. родители приняли решение переехать в Никитино. Конечно, не хотелось уез-
жать из любимого хутора Урняк, но они думали о будущем детей: в хуторе была только 
начальная школа, а в селе – средняя. Так с четырьмя детьми им пришлось сорваться с наси-
женного места.

За одно лето построили дом. Конечно же, помогали односельчане. С благодарностью 
вспоминаем строителей из села Никитино – Ивана и Александра. Папа устроился в совхоз 
«Колос»: работал и на водокачке, и на ферме, и в кузне – как говорится, мастер на все руки. 
Мама – домохозяйка. И, естественно, главные помощники родителей – мы, дети. Уход за 
скотиной, огородом, огромным картофельным полем. Это ещё не всё! Не раз от посторон-
них людей, узнавших, что ты из Саракташского района, приходилось слышать: «Да у вас с 
пятилетнего возраста девочки начинают платки вязать!» Так оно и было. Нас с малолетства 
приучали к труду. Низкий поклон родителям. Как пригодилось это нам в жизни!

Старший брат Мансур после окончания школы с отличием окончил Оренбургский 
сельскохозяйственный институт. Защитив диссертацию, получил степень кандидата эко-
номических наук. Руководил отделом технологии во Всероссийском НИИ мясного ското-
водства. Ветеран труда, награждён медалью «Участник Всероссийского центра 2000 года».

В 1971 г. судьба свела Мансура с Альфиёй Биктимировой. Она родом из села Шишма 
Саракташского района. Всю свою трудовую жизнь она проработала медсестрой в Областной 
клинической больнице. Ветеран труда. Сейчас на заслуженном отдыхе. Сорок лет Мансур с 
Альфиёй прожили душа в душу, вырастили двух прекрасных дочерей – Эльмиру и Гульнару. 
Эльмира, окончив сельскохозяйственный институт, работала в МЧС России. В звании ка-
питана внутренней службы ушла на заслуженный отдых. Дочь Гульнара, получив высшее 
образование, работает главным бухгалтером в ЗАО «Чёрноотрожское ХПП». С мужем Иль-
нуром Макаевым воспитывает двух дочерей – Ранилю и Ризиду. Макаевы – единственные 
представители нашей семьи, которые живут в родном селе Никитино. 

28 августа 2011 г. Мансур Сулейманов организовал встречу всех родственников. Со-
бралось более шестидесяти человек! Он составил родословную со стороны нашего папы. А 
спустя два месяцаего, нашего брата,  не стало. Нам его так не хватает! 

Расскажу немного о своей старшей сестре Мавлюде. В 15-летнем возрасте на неё вдруг сва-
лились все тяготы нашей семьи. Внезапно заболела наша мама. В то время Мансур учился в 
городе, а папа с утра до вечера был на работе. Все домашние дела, хлопоты по хозяйству, забота 
о младших легли на плечи подрастающей сестры. И со всем этим она справлялась, всё успевала!

Никогда не забуду, какие костюмы она сшила нам с братом на новогодние праздники! 
Видимо, болезнь мамы и повлияла на выбор профессии. После окончания школы Мав-

люда поступила в медицинский институт на факультет педиатрии. Успешно окончив его 
в 1975 году, по направлению работала педиатром в роддоме, детской поликлинике города 
Абдулино. В 1984 г. с семьёй переехала в Оренбург. Сначала работала педиатром в поликли-
нике № 9, затем – на станции скорой помощи.

Любить свою профессию, вкладывать в неё всю душевную энергию, самозабвенно по-
могать больным детям – всё это о моей сестре. Мавлюда с супругом Хабибом Шариповичем 
Зайнуллиным воспитали двух дочерей –Эльнару и Альфиру. 

Мой брат Шакур  отличался в нашей семье щепетильностью, аккуратностью. После 
службы в армии окончил железнодорожный техникум. Работал в системе «Газпром» старшим 
оператором. Он ветеран труда. В настоящее время на заслуженном отдыхе. С супругой Ната-
льей  воспитали дочерей Динару, Евгению и Татьяну. Девочки имеют высшее образование. 

И, наконец, о себе. Я, Нурия Сунгатовна Нигматуллина после окончания медицинско-
го училища недолгое время работала медсестрой в Оренбургской железнодорожной больни-
це, затем лаборантом при Оренбургском медицинском институте. С мужем Рашидом Нигма-
туллиным воспитали сына Рената и дочь Зульфию. И, конечно же, как все бабушки, я сейчас 
нахожу отраду во внуках. Не зря бытует мнение, что дети – это временно, а внуки – навсегда.

Нашу семью можно представить, как мощное дерево, корни которого – наши предки, 
ствол–наши родители, ветки – мы, их дети, а шелестящие листочки – это наши дети и вну-
ки. Замечательно, когда каждый знает о своих корнях, о том, какого он рода-племени, и 
сохраняет семейные традиции. Мы до сих пор помним слова нашего отца: «Жизнь нужно 
прожить так, чтобы дети тебя вспоминали каждый день».

Нурия Нигматуллина.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

21

Об отце. Мой отец Юнус Исмагилович Сулюкманов после окончания начальной шко-
лы продолжил обучение в селе Петровском, где имелась семилетка. Здесь же располагалась 
и ШКМ (школа колхозной молодёжи). Интерната не было, поэтому все жили по кварти-
рам. До наступления холодов умывались у ручья. Питались тем, что привозили с собой 
из дома. В это же время в ШКМ учился старший брат отца – Юсуп. У них была столовая,

1 – Суюкмановы Хаким Хайруллович, жена Зулейха Мурзагеевна, их первенец Ирик и племянница 
Мазитова Сания. 1961 год; 2 – Братья Сулюкмановы 1955 г.
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и он часто подкармливал отца. Все три года учёбы в Петровском запомнились отцу  тем, что 
всегда хотелось кушать.
Село наше казачье, поэтому в нём квартировался так называемый переменный конный 
состав. По достижении 12-13 лет наши мальчишки принимали участие в дрессировке стро-
евых коней. В частности, коней обучали падать на полном скаку по специальной команде 
седока.

До коллективизации все крестьяне имели свои наделы пашни, сенокосных угодий. У 
деда Исмагила земельный надел находился примерно в 10 км к югу от села, в сторону по-
сёлка Советского. Уже в 10-летнем возрасте мальчики помогали старшим. В плуг запрягали 
двух быков, а впереди них – лошадь, за поводок которую вёл мальчик.

Старались пахать как можно больше по осени. У деда Исмагила были две упряжки. 
За чапыгами ходили он сам и его старший сын Юсуп. По окончании зяби быков (4 головы) 
оставляли пастись и только близко к первому снегу приводили домой.

Насыр абый (1927 г.р.).  Насыр Хайруллович был высок, широкоплеч, силён, всегда улы-
бчив и общителен. Голубоглазый, светловолосый, он был похож на свою маму Гильмикамал. 
Насыр абый работал на большом новом бульдозере С-100. 

Впервые за могилками вскопали траншею для силосования кукурузы. Целая орава  
мальчишек прибежала со всего села, привлеченная необычайно мощным и плотным гу-
лом незнакомой нам техники. Тогда мы впервые увидели скреперы. Два мощных трактора 
ЧТЗ и один бульдозер, которым управлял Насыр абый, с раннего утра и до позднего вечера 
копали этот огромный ров шириной около 6 и длиною около 40 метров. Я сумел привлечь 
внимание дяди, и он взял меня к себе в кабину на зависть всей ребятне.

Молодоженам - Насыр абый  и его жене Зулькамал,  сначала выделили комнатку в 
общежитии, которое построили для работников карьера. Позже Насыр абый сам построил 
себе дом, у него родились дети. Я помню его безграничную радость по поводу рождения 
сына Мансура. Одним из первых в селе дядя купил телевизор. И почти полдеревни собира-
лось в его доме посмотреть кино. Также Насыр одним из первых в селе приобрёл себе утюг, 
поставил во дворе водяную колонку. Такую же колонку дядя помог устроить отцу, за что 
мама, большая огородница, его часто вспоминала добрым словом.

Равкат абый, сын жившей напротив нас Хамида аби, получил новенький трактор Т-16 
(«Владимирец»). Насыр абый, подшучивая насчёт маленьких размеров Т-16, однажды  ловко 
ухватился за переднюю его ось и оторвал передок трактора от земли. Я был удивлен силой 
Насыра абый!

 В конце 1950-х–начале 60-х у нас была сильная засуха. Насыр абый со своим младшим 
братом Хакимом подались на заработки в Казахстан. Они с Хакимом заработали натуро-
платой много зерна и привезли его домой на машинах с прицепами, часть зерна выделили 
и нашей семье. мы были обеспечены хлебом в тот очень неурожайный год.

Рашит абый (1931 г.р.). Средний среди братьев был умник и большой хитрован. Он 
первым из братьев женился, поставил саманный домик рядом с домом своей матери –  Гуль-
камал әби. Рашит абый и Роза жинги, уходя в гости, со своими детьми всегда оставляли 
меня. Потому Радика, Рамиля, Рината я знаю с самых малых лет. Роза жинги перед уходом 
ставила на стол еду, а мы, управившись с ней и убрав нехитрую посуду, играли. Главными 
играми у нас были прятки, «глазки-завязки» (жмурки) и другие. Тогда практически ника-
ких игрушек не было, и мы сами придумывали себе развлечения.

Рашит абый много помогал нашей семье, когда стал лесником (тогда была серьёзная 
проблема с сенокосом, дровами и даже  с заготовкой тальника для устройства плетня). Он 
приловчился ловить зимой рыбу и после каждой удачной рыбалки заносил нам часть улова.  
У него был моторный велосипед, а через некоторое время он купил себе мотоцикл «Урал» 
(в то время это была крутая техника – всё равно что теперь «Мерседес»!) и была у него очень 
резвая лошадь по кличке Орлик, на котором он ревностно следил за порядком в лесу. Рашит 
абый построил потом большой добротный дом рядом с нами, и по вечерам они с женой ча-
сто заходили к нам. Я рано научился играть в шашки, шахматы. Отца в шашки обыгрывал, 
а Рашита Хайрулловича – ни разу.

Летом мы любили купаться в Сакмаре. А вода в ней холодная, поэтому ячмень под 
глазом был обычным явлением. Мама направляла меня к Розе жинги – она умела болячки 
заговаривать. На другой день после визита к ней ячмень и боль исчезали, как будто их и не 
было. 

Хаким абый (1937 г. р.), младший из братьев, был мне очень близок. Тогда трудиться 
начинали с ранних лет. Я ещё в школу не ходил, а Хаким работал в колхозе: одноконной 
бричкой возил зерно с поля. Бричка под зерно – это вместительный ящик, сколоченный 
из плотно подогнанных досок. С одной стороны имелся люк, через который удобно было 
выгружать зерно, если повозку нагружали россыпью. Если грузили мешками, то их помеща-
лось 8-10 штук. Мешки весили по 60 кг. И вот молодой парень, ещё и школу не окончивший, 
работал и возчиком, и грузчиком. Хаким  абый старше меня на 10 лет, но со мной общался, 
как с ровней, не подтрунивал, и мне это очень нравилось. Иногда я ночевал у них. По вече-
рам Хаким абый читал. Ложился прямо на пол, ставил перед собой керосиновую лампу, а 
рядом клал книгу. Хаким абый читал очень много и часто рассказывал о том, что читал. 
Книгу Льва Толстого «Война и мир» перечитал три раза!

После армии Хаким абый начал работать   в животноводстве. Когда вернулся со служ-
бы в армии, он подарил мне свои коньки. Достал их с чердака, приладил к моим валенкам 
при помощи ремней. Радости моей не было конца. 

Он взял меня с собой, когда надо было на свадьбе Насыра ехать за невестой. Хаким 
абый привёл вороного жеребца, запряженного в красивый возок. Упряжку украсили лен-
тами, покрывалами, под дугу укрепили колокольчики, на возок постелили красное ватное 
одеяло, на него кинули две подушки. Мы с Хакимом абый устроились на облучке, Насыр 
абый – позади нас. Поехали в другой конец деревни за невестой. А когда невесту и жениха 
доставили в дом, при въезде во двор мы стреляли из ружей холостыми патронами, с высокой 
лестницы осыпали молодых какой-то крупой и сладостями: горошек, карамельки и печенье. 

Запомнившиеся моменты из жизни села: Когда начали добывать гравий из карьера, 
была отведена одноколейная железнодорожная ветка от станции в лес. Появились паровозы 
«кукушки», много двуосных открытых платформ для перевозки насыпных грузов. Построи-
ли жильё для работников карьера, появилось много незнакомых людей: мужчины в чёрной 
форме с блестящими пуговицами и в фуражках, женщины в непривычных для нашего де-
ревенского глаза нарядах. Из села работали на добыче гравия Насыр абый,  Рашит Таналин 
(двоюродный брат отца по матери, сын Фахриямал әби). 

Зять отца, Габдулла абый Мадьямов, всю жизнь проработал железнодорожником. 
Имел охотничье ружьё. Был он человеком серьёзным и разносторонним. Занимался фото-
графированием, имел навыки электромонтера. 
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Когда спадала большая вода весеннего половодья, по Сакмаре сплавляли лес. Заготав-
ливали его в верховьях Сакмары, в Башкирии. Это были преимущественно 2-метровые ство-
лы, некоторые из них расколотые пополам (ярки), были 4-метровые, попадались и 6-метро-
вые. Сплав длился около 10 дней. Лес сплавляли в Оренбург. Предназначался он на дрова.

Во время сплава мы с утра до вечера торчали на Сакмаре. Мальчики высматривали 
выше по течению подходящие берёзовые стволы, подгоняли к берегу, клали в удобное место, 
а девочки и женщины при помощи ножей и топориков счищали с брёвен бересту. Она была 
главным материалом для розжига печи или плиты. Бересту сушили, бережно складывали в 
сухое место, чтобы розжига хватило на всю длинную зиму. А взрослые мужчины отлавлива-
ли 6-метровые сосновые стволы и прятали в старице или другом подходящем месте.

По окончании сплава появлялись сплавщики, которые очищали реку от застрявших 
на поворотах стволов. В селе они определялись на ночлег на двое-трое суток. Сплавщики 
выменивали на сушёную рыбу или покупали у населения хлеб, яйца, масло, молоко, смета-
ну, курятину и другие продукты.

Весной мы с друзьями ловили сусликов, а шкурки сдавали – вот и карманные деньги. 
В начале лета обязательно был поход за диким луком (юа) и щавелем (кузгалак), затем насту-
пала пора сбора черёмухи, в конце лета – боярышника. Осенью собирали калину и плоды 
шиповника. 

А всю зиму мы пропадали на Сакмаре: катались на санках, лыжах.
Олег Юнусович Сулюкманов, 2020 г.

ИСМАГИЛОВА  ЗУЛЬФИРА  НИГМАТУЛИЕВНА

1 – Семья Исмагиловых.

1

В 1903 году из села Никитино 12 семей 
переселились в Челябинскую область на 
подводах, добирались несколько недель.

 Среди переселенцев были мои пред-
ки: дед  Мамазяров Асатулла Гатаулович и 
бабушка Узбекова Гайша Шарафутдиновна, 
которые были женаты всего  два месяца. С 
Асатуллой поехал и его младший брат Ади-
ятулла, он был еще холостой. Их всего в се-
мье было семь братьев, пятеро братьев  оста-
лись на родине.

А бабушку Гайшу, самую младшую из сестер, было жалко родственникам отправлять 
на необжитое место.  И поговорив со своими родителями, сестра Махруй тоже с мужем со-
брались с ними, но родственники  мужа наотрез отказали им в этом решении.

 Переселенцы поселились у берега  небольшой реки.  На месте, где они облюбовали и 
решили остаться, был небольшой казахский аул. В то время  казахи и татары часто  враждо-
вали. После поселения татар, казахи переселились на другой берег реки. И так проживали 
до 20-х годов, по одну сторону реки казахи, по другую – татары.

Среди казахов были конокрады, которые угоняли частенько табун лошадей. В очеред-
ной раз, угнав лошадей, переплавлялись через реку, доплыли до середины, и там их настигла 

погоня, и как раз наступал рассвет! С тех пор дали название реке «Танаткан». На карте от-
мечен «Туеткан».

Сейчас в селе основное население казахи и татары, все разговаривают на татарском языке.
Дедушка умер рано, в возрасте 46 лет, а бабушка прожила до 86 лет. Вырастили троих 

детей.
В 1979 году я вышла замуж в с. Никитино, приехала на родину своих предков. С мужем 

Исмагиловым Иреком  воспитали двух дочерей Юлию, Диану. У нас две внучки и два внука.
Отработали по 43 года – я в медицине, муж – в совхозе «Колос». Сейчас находимся на 

заслуженном отдыхе.

РӘДҮТ АВЫЛЫНДА ТОРГАН   ШАРИПОВЛАР ГАИЛӘСЕ.
 БАЛАЛАРЫМА ХАТ

Әгузе билләәhи минәш-шәйтаанир-раҗиим. Бисмил-ләhир-рахмәәнир-рахииим...
Мәрхәмәтле вә рәхимле Аллаh исеме белән башлыймын.

Ата-аналар, бик күп буыннар яталар гүрдә,
без кунак кынабыз бу торган җирдә. 

Якты дөньяда кала исемебез, 
исәпләгәндә китәр исегез.

Тик аларның әйтеп калдырган сүзләре  белән искә алып, без аларны мәңге яшәтә 
алабыз.

Караңгы гүрем нурландырыгыз,
Көрәннәр укып шатландырыгыз,

Үләннәр үссә каберем өстенә,
Нурлар чәчелер каберем эченә.

Яфраклар яуса, кошлар сайраса,
Рухым шатланыр, догалар барса.

Коръән  укытып садака биргәндә 7 буынга кадәр дип дога кылына. 7 буынга кадәр 
нәсел тамырын белү кирәк.

Нәсел тамыр буенча әнием Сөләйманова Сәрбинахар Хайрулла кызы ягыннан кыз 
балалар тамыры :
I поколение: 1 Фәрхибустан
II поколение: 2/1  Шәмсинахар
III поколение: 3/2 Сәрбинахар
IV поколение: 4/3 Хәбибкамал,  5/3 Сәрбикамал
V поколение: 6/4 Зифа, 7/5 Наилә, 8/5 Зөһрә
VI поколение: 9/6 Юлия, 10/7 Эльмира, 11/7Лилия
VII поколение: 12/ 9 Элиф, 13/11 Ульяна

Әтием Макаев Гиниятулла Хабибулла улы ягыннан ир туганнар тамыры:
I поколение: 1 Макаев Хабибулла
II поколение: 2/1  Макаев Гиниятулла
III поколение: 3/2 Макаев Сагидулла
IV поколение: 4/3  Макаев Рафик, 5/3 Шәфик, 6/3 Расим 
V поколение: 7/4 Макаев Рамиль, 8/5 Артур, 9/6 Эдуард, 10/6 Рөстәм
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VI поколение: 11/7  Макаев Артем, 12/7 Тимур 
Бу язмаларны язып калдыручы мин, Хәбибкамал, үзем турында:
Бабайларым – әни ягыннан: Зәйнел Бәшәр улы Хәйрулла Сөләйманов hәм әти ягын-

нан Макаев Хәбибулла.
Әбиләрем – Шәмсинахар Ишмуратова, Байзина Вазифа.
Димәк, миндә Сөләймановларның, Ишмуратовларның, Байзиннарның, Макаевлар-

ның каны бар.

Әтием турында

Әтием Макаев Гиниятулла Хәбибулла улы 1892 елны туган. Рәдүт авылында Макаев-
лар токымы зур, 7 буынга кадәр Макаевларның балалары, балаларының балалары яшәп 
яталар. Алар яхшы нәсел: эшчән, намуслы. 

Хәнәфия абый, Барый абый, әтием бергәләп Оренбургка печән, солы алып барып са-
тып, Тозтүбәдән тоз алып кайтып, аны Башкирияга кадәр алып  барып он, ярма кебек 
ризыкларга алмаштырып гаиләләрен туйдырганнар.  

Шулай бер баруларында, бергә йөргән иптәшләре белән кайтырга җыйналганда, ач-
лык елларында үзендә 4 баласы була торып, әти приютка барып 2 баланы ачлыктан котка-
рам дип алган, шуңа күрә иптәшләреннән артта калган. Авылдашлар күмәк булгач,  алар-
га куркыныч янамаган. Ә әти теге 2 бала белән бандитларга очраган. Акча сораганнар, 
акчасы да күп булмаган, көрәшкән, тегеләрне җиңермен дип уйлаган, ә юлбасарлар  аны 
атып, акчасын алып киткәннәр. Приюттан алган балалар Иделбаев Хамидулла, Иманкулов 
Гариф  әтиненең үле гәүдәсен ат чанасына салып, авылга илтәгәннәр, барлык вакыйгәне 
сөйләгәннәр. Шулай итеп, 30 яшьлек әтием 1923 елда юлда Неженка бандит-юлбасарла-
ры тарафыннан атылган. Суд аша бандитларны эзләсәләр дә, таба алмаганнар. Әнием 30 
яшендә 4 балалы тол хатынга әйләнгән...    

Әтием анасының бер генә баласы булып туган. Әбием Вазифа hәм бабаем Хайрулла 
яшьләй вафат булганнар, әтием ятим үскән, бабае Байзин һәм  аның кызлары әтиемне яра-
тып үстергәннәр, яшьләй өйләндергәннәр. Әтием кызу, эшчән, дәртле булып үскән. «Биюче 
иде, көчле, баhадир иде  әтиегез. Сәрбикамал үскәндә әтиең Афганистанда ат белән хезмәт 
итте, аннан граждан сугышы булды, шуңа күрә Сәрбикамал атаман бабае Хайрулла кулын-
да  үсте. Әтиең  сугыштан кайткач 1919 елны син тудың, сине бик яратты әтиең, сиңа 2 генә  
яшь иде, казан сөлгесеннән кызыма бөреп күлмәк тек дип, күлмәк тектертеп, сине учына 
утыртып туйда биеде,» – дип сөйли иде әни. Әтинең фотосы да юк ичмаса, әтиемнең йөзен 
дә хәтерләмим. Ул вакытта фотога да төшмәгәннәр, казачий форма киеп төшкән фотосы 
бар иде бер дусында, ул гаилә күчеп китте, таба алмассың, диде әни. 

Оренбургка 1923 елда әтинең юлга әзерләнгәндә, Сәгыйт иркәм әле  йөктә булган. Ир 
бала тапсаң, өрмәгән җиргә утыртмам, дигән әтием әниемә. Ләкин ул Сәгыйтне күрә алма-
ды, Сәгыйт әти үлгәч, 40 көннән соң дөньяга килә. Ул да әтинең йөзен күрми үсте.

Әтием турында

Әнием Сәрбинаhар Сөләйманова Хәйрулла кызы 1892 ел туган. Әнисе Ишмурато-
ва Шәмсинаhар, әтисе Сөләйманов Хайрулла, граждан сугышы, революция ачлык-авыр

елларда авылның атаманы булып хезмәт иткән. 
Бик тә эшлекле, акыллы кеше булган, әле дә авыл-
ның мәрхүм картларыннан Тукманбетов Гибай 
абзый: «Авыр елларда атаман Хайрулла бер үзе 
авылга баш булып тәртип саклады, хәзер беркем  
дә баш була алмый», – дип сөйли торган иде. Ба-
байның хатыны – әбием Шамсинаhар 30 яшендә 
генә бабайга 8 бала  калдырып, кулы гына шешеп 
(ул вакытта врачлар булмаган) үлеп киткән. Иң 
өлкән баласы Шәмсиҗиhан түтигә зур авырлык 1

төшкән, сеңлеләрен, энеләрен үстергән, зурайган берен 16 яшьтән кияүгә бирә барган. Шу-
лай итеп минем әниемне дә яшьләй 16 яшендә ятим үскән 16 яшьлек Гиниятуллага кияүгә 
биргәннәр. Әнием озак авырып 1954 елны, 18 апрельдә,  62 генә яшендә үлде.

Үзем турында

2

Мин, Макаева Хәбибкамал Гиниятулла кызы, 
1919 ел, 3 февральдә дөньяга килгәнмен. Авыр ел-
лар, бөлгенлек елларында – (граждан сугышы, ре-
волюция, ачлык) тусам да әтием белән әнием таза 
канлы, күркәм холыклы, түзем, сабыр кешеләр  
булганнар. Шуңа күрәдер мин әйбәт таза бала 
булып туганмын. «Кечкенәдән куана белдең,» – 
диде әнием. 1921 ел, коточкыч ачлык, пичкә са-
лам ягып, чүлмәктә өйрә пешерәбез (ә күп гаиләдә 
ашка салыр тоз да булмады), син, 2 яшьлек бала, 

сабыр гына пичкә карап, аш пешкәнне көтәсең. Чүлмәк кайнап, күбекләнеп чыкса, такмак 
әйтеп кул чабаклап бии башлыйсың: «Чүлмәк сикерә, мае икерә», – дип куанасың. «Минем 
балам куана белә, тикмәс булмас, холкы канәгать булыр дип әтиең  сине түшәмгә чөеп-чөеп 
сикертеп сөя иде», – дия иде әни. 

Әти үлгәч, авыр елларда бик эшчән, тыныч холыклы әни безне калган көче белән 
тырышып-тырышып үстергән. Тормыш итүе җиңелрәк булыр  дип әтисе әнине икенче иргә 
биргән. Аннан 2 бала Нәҗип белән Мәҗит дөньяга килгән. Әни ул вакытта әле сау, көчле 
булган: мәктәп, клуб, колхоз сарайларын сылаган. Шунда аягына салкын тидереп, көч ки-
тереп,  бер генә аягы белән, икенчесенең очына гына басып, таяк ярдәмендә 30 еллар азап 
чигеп яшәде. Мин авырыйм, сиңа яхшы хатын була алмам дип, икенче әтидән аерылды. 

Миңа 12 яшьтән авырлык төште: су ташу, утын ташу, сыер саву, шәл бәйләү, кечкенә 
иркәләремне карау, уку,  h.б. авырлыклар кабатлана иде.  Ләкин эшлекле тырыш ана баланы 
үтерми: эшкә өйрәтеп, акыл биреп, ничектә туйдырып, кичләрен үзенә генә каратып әкият 
сөйләп йоклата иде. Кичләрен хатын-кызларның яше-карты безгә кич утырырга, күңелле 
әкиятләрне тыңларга дип җыелалар иде. Кич утыра килгән хатыннар: «Нигә синең балала-
рың шулкадәр акыллы, тыңлаулылар?» – дип сораганда, әнием: «Хәләл ризык белән туйды-
рам, кичләрен кыдыртмыйм, әкият сөйләп йоклатам,» – дия иде. Әнинең шундый әкиятче  

1 – Бабушка Сарбинахар с внуками; 2 – Семья Шариповых.
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икәнлегенә күршеләр гаҗәпләнәләр иде. Әнине мин бик яраттым. Әни миңа риза булып, 
иң тыңлаулысы син булдың, балаларыңның игелеген күр дип әйтте. 

Үсмер чагым бик катлаулы иде. Әнинең аяклары авырып, йөри торган җиренә җитә 
алмады. Икенче иргә баруын Сәрбикамал апаем  яратмады. Ул тормышка яшьтән усалрак 
карый белде. Оренбург педучилщесына укырга керде, ачлык вакыты, ашамлык талонна-
рын урлатып кире кайтты. 14 яшендә бала бакчасында, аннан соң магазинда да сатучы бу-
лып  эшләде, тагын укырга китте, Фрунзе шәhәрендә әнинең энесе Зәйнулла мединститут-
та укый иде, ул  аны шикәр заводының технологына укырга дип Джамбулга алып китте. 
Сәрбикамал апаем укуын тәмамлап эшли башлады, шунда хәрби кешегә  тормышка чыгып 
торып калды.

Гаиләдә әни, 3 энем, мин генә калдык. 15 яшьтә мин 7 классны бетердем. Илдә ко-
точкыч хәл иде: ачлык, ялангачлык, ягарга юк. Сәгыйт, Нәҗип, Мәҗит иркәләрем кеч-
кенәдән печән чаптылар, бәрәңге үстерделәр, кышлык-ягулык әзерләделр. Өйдә җылы бар 
иде. Аның янында туганнар бик тә ярдәмчеләр иде. Әни ятим туганнарын (Хәерниса, Фа-
тыйма, Гөлҗихан) балалары белән  бергә үзенә сыйдырып яшәүче иде, аларны кызганып, 
үз итә иде, кыен вакытта алар шулай бергә көн күреп яшәделәр. Шуларның ярдәмендә 
мин 1936 елда Бугуруслан шәһәренең педучилищесына укырга китеп, 1940 елда укуымны 
уңышлы тәмамлап та кайттым. Җитешсез еллар иде, ләкин иң күңелле яшьлек  вакытым 
шул чорда гына  булды. Кайткач үземне укыткан укытучылар белән, үз мәктәбемдә эшли 
башладым. Укытуымның икенче елында ук «За трудовое отличие» медале белән котлан-
дым. Тырышып, үз эшемне белеп эшләгәнгәдерме, укытучыларымнан да, балалардан  да, 
ата-аналардан да тик яхшылык кына, зурлау гына күрдем.  

Үсмер чак үтеп тә китте. Миңа 22 яшь иде. 1941 елның май аенда сүз алган, сүз бир-
гән егетем,  укытучы Куляев Латыйп белән август аенда укытучылар конференциягәчә 
туй ясарга  килештек. Июнь ае уртасында  туйга кадәр, әнине Сәрби апайның тормышын 
күрсәтү нияте белән Талды Курганга киттек. Латыйп безне Черный Отрог станциясында 
поездга утыртып, тиз кайт, дип калды. Без Джамбулга барып җиткәч тә,  сугыш башлану 
хәбәрен ишеттек, бик тә аптырап калдык. Әни өйдә калган балаларын кайгырта, ә мин 
барысын да кайгыртып уйга калдым. Бик тә зур кыенлыклар белән кире кайтып кердек. 
Бары да урынында, тик Латыйпны, укытучы, запас офицеры буларак сугышның беренче 
көнендә үк сугышка алганнар иде. Соңгы күрешүебез шул озатканда булды...Соңгы хатын-
да Дон елгасының бер ягы төтен, икенче ягы кан, исән калып кайта алсам, икенче сугыш 
тиз булмас, булса да, ул вакытта безнең улларыбыз үскән булыр инде дип язды. Бу сүзләр 
йөрәктә генә калдылар, Латыйп сугышта вафат булды...  Өметләр өзелде, кияүгә чыгу дигән 
уйлар еракка китеп бардылар, сугыш лямкаларын кидек. 

17 генә яшьлек  энем Сәгыйтне танковое училищега укырга  алып киттеләр. Эш, мәк-
тәп, комсомолда общественный эшләр бөтенләй биләп алдылар,  сайлауларда ике мәртәбә 
депутат итеп сайладылар, сугышка китәргә дип мылтык кору, тазарту, окоп казу, хәрби 
тактика, взвод командиры вазифаларын үтибез, медсестралар курсына йөрибез. 1942 елның 
язында военкоматта медкомиссиядән утеп, сугышка әзер дип анкеталар тутырып  кайт-
тык. Повестка килде, әни елап, ходай кушмаган эш булмас дип, юлга әйберләрне салып,   
йокларга яттык. Тик йоклау кайда ул, әни белән төне буе сөйләштек....  Ә иртә белән мин   
сугышка китәргә дип  җыйналып йөргәндә, «Мәктәпләрдә калган  укытучы хатын-кызлар-
ны сугышка алмаска», – дигән постановление чыкты.

Балаларымның атасы турында

Балаларымның әтисенең тамыры:
1. Шәрипов Муса
2. Хәлил Муса улы
3. Хәбибулла Хәлил улы
4. Вильдан Хәбибулла улы
5. Виль, Шамиль, Зифа, Камиль  Вильдан балалары
6. Марат, Ильнара Виль балалары, Наилә Шамиль кызы, Юлия, Рөстәм Зифа балала-

ры, Лия, Юлия Камиль кызлары
7. Яна, Юлия Марат кызлары, Дмитрий, Катерина Ильнара балалары,  Эмре, Элиф  

Юлия балалары, Руслан Лия улы
8. Тимур  Шәрипов Яна улы 
Шәрипов Вильдан  Хәбибулла улы, 1.06.1909 елгы, Гайский район, Ишкинино авылын-

нан. 1946 ел сугыш бетеп, беренче хәрәкәтендә үк авылга – Рәдүткә кергән. Чөнки беренче 
семьясы - хатыны, балалары монда күмелгән, Вильданның  беренчне хатыны,  безнең  күр-
ше укытучы  Хәким абыйның сеңлесе – укытучы Маһи апай  иде. Маһи апай миңа да  әни 
ягыннан туган кеше. Вильдан Хәким абый аша минем турында күп белгән, очрашканда 
башта көлдерде, аннан уйландырды, аннан күндерде. Сәгыйть иркәм әле һаман сугыштан 
кайтып җитмәгән иде. Очрашканда Вильдан миңа: «Гаиләң энең кайтканчы минеке бу-
лыр, йортыңа  киләм, син миңа барсаң, мәктәбегездә укытучы булып калам дип», – бурыч 
алды. Тиңләребез сугышта үлеп калдылар. Әни бик хуп күрмәсә дә, Хәким абый  һәм Нә-
фисә апайның үгете  белән, шулай мин озак вакытлар уйланып, Вильданга кияүгә чыгарга 
булдым. 1946 ел февраль аенда туебыз булды. Вильдан күпне күргән, акыллы кеше иде, 
кеше таный белә иде, яхшы укытучы булды, семьяны, балаларны яратты. Семьябыз ты-
ныч булды,  4 баланы  дөрес тәрбияләп, эшкә өйрәтеп үстердек. Ленинградский блокадник 
иде, сәләмәтлеге түбән иде, иртә китте..., 65 яшендә, 29. 04.1974 дөнья куйды... Миңа алтын 
багана кебек 4 бала калдырып китте. Шамилемне ходай бирде, ходай алды. Калган өчесе 
гаиләләрен корып, үз эшләрен яхшы башкарып яшиләр. Барысының да игелеген күреп  
утырам: бу минем картлык бәхетем. 

Виль улым турында

Виль улым 1947 елны 28 май чәршәмбе көн иртәнге сәгать 9 да якты дөняга килде. 
Виль – Чәршәмбай. Исемне әни кушты. Кияүнең үлгән сабый баласының исеме җирдә ят-
масын диде. 2 ел әни өендә яшәдек, Сәгыйть армиядан кайткач өй сатып алып аерым 
тора башладык. Ачлык, өйрәлек табу да кыен, тамак туймый, сугыш яралары һаман бет-
мәгән, Виль ачлыктан елак булды, ләкин миндәге яшь кан сөт аны саклады. Пеленка-
ларны 4 кулъяулыкны тоташтырып тегеп ясадык. Матур, тыныч холыклы, эшчән булып, 
зур үсте. Яхшы укыды, укытучылар да, семья да, иптәшләре дә аны бик яраттылар. Бик 
күп китап укыды. Математиканы да ярата иде. Класста укыган һәрбер баланы якын 
күрә иде. Дуслары белән су кереп, балык тотып, чаңгы, коньки шуып сәламәт булып үсте. 
Авылдагы спектакльләрдә  матур итеп уйный иде. Әтисе, үзе сугышта Ленинград оборо-
насына катнашкан кеше буларак, һәрбер ир бала армияда булырга тиеш дип исәпли иде.
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1965 елны мәктәпне көмеш медале белән тәмамлап Саратовның высшее военное инженер-
ное училищесына кереп с отличием тәмамлады, офицер булып хезмәтен башлады, безнең 
мәктәпкә укытучы булып килгән Оренбург кызы Гарипова Нурания Нәҗип кызына өйлә-
неп Средне-Азиатский военный округта  8 ел хезмәт итеп, майор дәрәҗәсендә Ленинград-
тагы Калинин исемендәге  Военно-артиллерия академиясын  тәмамлап, Одессада хезмәт 
итте, аннан соң Камчаткада, аннан соң Южный  военный округта главнокомандующий 
булып хезмәт итте, 1993 елны Одесса хәрби районының башлыгы  булып (начальником ра-
кетно-артиллерийского вооружения Одесского военного округа) билгеләнде, хезмәтен гене-
рал – майор дәрәҗәсендә тәмамлады. Аннан соң 6 ел хәрби фәннәр (военные науки ) белән 
шөгылләнде. Ике балалары бар: кызы Ильнара, улы Марат. Алар да тормышларын хәрби 
эш белән бәйләделәр. Ана буларак Вильдә булган кешелек сыйфатларына сокланам, куанам 
һәм горурланам, улыма рәхмәтемне белдерәм.

Шамиль улым турында

Икенче улыбыз Шамиль 1949 ел 28 мартта  дөньяга килде. Шамиль – Дүшәмбай. Ул 
балык малае, тамак балык белән генә булса да туйган чак иде. Таза, зур, матур булып туды, 
бик көчле булып үсте. Белемне  җиңел алды. Үземдә башлангыч классларны бетерде, тәрти-
бе, эше белән бер генә дә шелтә алмады. Мәктәпне алтын медальга бетерде. Тәртибе, укуы, 
эше белән  аңа сокланмаган кеше булмады. Әле дә  кешеләр аның печән чабуын искә алып 
сокланып сөйлиләр. Үләнне төбеннән алып,  тигез итеп, аруны белми чаба иде диләр.  Бик 
тә тыңлаулы, эшчән иде, көчле иде балакаем. Бер очракны һич оныта алмыйм, йөрәгемдә 
калды. Вильдан Оренбургта партшколада, Вильне дә үзе белән алып китте. Улым, мин 
көтүдән сыерны каршылыйм (элек йозаксыз яшәдек бит) дип көтүгә киттем. «Син, улым, 
ишек төбендә генә өйне карап утыр, мин хәзер кайтам», – дип киттем, көтүгә өлгермәдем, 
сыерны озак эзләдем. Караңгы төште, ай калыкты, соң гына сыерны табып кайтып кил-
сәм, Шамил тупсада ишек төбендә ишеккә сөялеп йоклап калган. Улым, балакаем дип 
күтәреп алдым (Аңа 5-6 гына  яшь  иде әле). Кроватка алып кереп салдым. Күзен ачты да, 
зур тулган айга карады да: 

– Әни, мин айга менәм, ди.
– Менәрсең, менәрсең, улым, -дидем.
Карасам, бер кулындагы бармакларын берсен – берсенә ялгап теккән. Куркып, нигә 

алай эшләдең, дисәм,  «Үзең йокламаска, өйне карарга  куштың бит,» – ди. Шулкадәр тыңла-
улы иде балакаем. Үскәч тә аның өчен зур да, бәләкәй дә кеше булмады, бөтен кешене дә 
тигез күреп, һәрбер йомышны сүзсез, шунда ук эшләүчән иде. Иптәшләре аны бик ярата-
лар иде, сүзе белән эше аерылмады. Яшьтән көймәдә йөрде, әтисе белән балыкка, охотага 
йөрде, яхшы итеп конькида, чаңгыда шуды, оста итеп хоккей уйнады. Тавышы бик ма-
тур иде, җырлады да, гармонда да уйнады, концертларда да катнашты. Мәктәпне бетереп  
Оренбург медицина институтына укырга керде. Институтны  уңышлы бетереп, Оренбургта 
эшкә билгеләнде, ләкин мин авылда торасым, эшлисем килә, авырган әтисенә якынрак 
булам дип,  Спасск авылының участковый больницасына билгеләнде. Бер үзе заведующий 
да, главный врач һәм хирург булып эшләде. Спасск һәм участоктагы  берничә авылны ка-
рап, имләп торды. Кыш, буран, кар күп яуган көннәрдә, машина үтә алмаганда чаңгы-
га басып күрше авылларга вызовка барып йөрде, балакай. Бик ответственный кеше иде.

Үзе турында бер дә кайгыртмый, халык  аны бик зурлый һәм ярата  иде. Үзенең клас-
сташы Саҗидә Латыйп кызы  Ибрагимовага өйләнде. Беренче өч балалары тугач та озак 
яшәми вафат булдылар. Кызы Наилә исән, Шамилемнең миңа бүләге. Шамилем минем иң 
көчле, иң җаваплы балам иде, әрәм булды... Апрель аенда, боз аккан вакытта Сакмарны 
ар  ягында  калып, көймә  ачкычын югалтып, өшеп, күзен, аркасын  өшетеп, озак ятып  
авырып, 52 генә яшендә 11 августа 2001 елда якты дөньядан китте. Әни кешегә баласын 
югалту – ул мәңгелек кайгы. 

Ананың балага булган мәхәббәте сүнми дә, сүрелмидә икән.

Зифа кызым турында
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Зифа кызым 1952ел, 6 январь, таңгы 4 тә (як-
шәмбе көн иде) якты дөньяга килде. Зифа-Якшәм-
бикә. Тугач та кыз бала дип бик тә куаныштык. 
Вильдан йөгереп йөрде, әни мәрхүм, бәби  туган 
көнне үк бәби чәйләрен әзерләде. Күршеләр дә йөге-
реп керделәр. Күрше Нәзифа түти (Насыйр әнисе) 
күлмәклек алып кергән, икенче күршем  Фәтхия 
(Фирдәвес әнисе) күлмәкне тегеп тә куйды. Як-
шәмбе көн радиоприемник өздереп концерт бирә. 
Татар җырларының сандугачы Зифа Басыйрова

озак  итеп концерт бирде. Көн кояшлы, өй җылы, кызым исән-сау таза булып туды, балала-
рым, ирем, әнием янымда, Зифа Басырованың өздереп җырлавы йөрәкләремне куандырды. 
Кызыма Зифа исемен кушам, дидем. Кендек әбисе Зәйнәп апай: «Менә кызыңны күрдеңме, 
йолдызы белән туды, шундый йолдызлы булыр», – диде. Ул вакытта аның бу сүзләрен бик 
аңламаган идем. Хәзер генә ул сузларне анлый башладым. Зифа эшен яхшы эшләп, пре-
подаватель высшей категории булып  зур дәрәҗәләргә җитте. «Лучшие люди Казахстана» 
энциклопедиясында, «Доска почёта министерства образования Республики Казахстан», 
«Укытучы – остазга зур хөрмәт», «Ыбырай Алтынсарин» медальләре, бик күп почётный гра-
моталарга һәм хөрмәтләргә ия булды. Бала вакытында ук бик зиһенле, тиз өйрәнүчән, ку-
лына алган һәрбер эшне җиренә җиткереп һәм тиз эшли иде. Кечкенәдән җырлап, биеп, 
мандалинада уйнады,  концертларга катнашты. Әтисе аның җырлап биегәнен хуп күреп: 
«Яле кызым, бие, җырла», – дип сорый иде. Бик әйбәт укыды, рәсем ясау, лепка ягыннан 
таланты зур иде.  Бер көнне өйнең эчке күренешен рәсемләгән. Ул аны бик тә дөрес  ясаган, 
мин аның рәсемен күреп бик гаҗәпләндем һәм авылда рәсем ясау мәктәбе юклыгына бор-
чылдым. Мәктәпкә барганчы ук  бик матур бизәкләр салып шәл читен бәйләргә дә өйрәнеп 
алды. Бер үземә 4 ир булса да, башлангыч мәктәптә укыту нагрузкалары зур булса да, кыз 
бала буларак күп эш йөкләмәдек, иркен үсте Зифа. 

Бик тырышып,  гел бишкә генә укып, 4 ел буе повышенный стипендияләр алып  Кокчетав-
ның  пединститутының чит ил телләре  факультетын с отличием бетерде һәм шул укыган ин-
ститутта чит ил телләре факультетында грамматика кафедрасында эшкә дә калдырдылар.  Ире 
белән бик тату яшиләр, эшлиләр, 2 матур бала тәрбияләп үстерделәр. Галим кияүем миңа: «Әни, 
Зифа кебек кызны тәрбияләп үстергәнең өче н  зур рәхмәт  сиңа!» –  дигәч, минем күңелем булды.

1 – Награждение медалью им. И. Алтынсарина.
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Үзенә дә кияүеннән шул сүзләрне ишетергә язсын. Кыз баланы киләчәк семья учагын са-
клаучы ана, ирнең канаты итеп тәрбияләү бала үскән семьядагы атмосферага бәйләнгән, 
урта тормышта яшәсәк тә балалар безнең өчен бик кадерле, кыйммәтле булдылар. Тормыш-
ның һәр күренешенә үз фикерләре белән карый белеп үстеләр. Балалардагы рух байлыгын 
сындырмадык, бер вакытта да ачуланмадык, артык очындырмадык та. Шуның өчендер 
инде гади булып үстеләр. Семьяны тыңладылар, туганнарны яраттылар, яшьтән иптәшләре 
белән тату, күңелле үстеләр.

Камиль улым турында

Камиль улым 1957 ел, 28 июнь, җомга көн, төштән соң сәгать 5 тә туды. Камил-Җома-
бай. Көн кояшлы, якты, матур, аяз иде. Камиль  якты дөньяга килү белән Шамиль  улым 
балыктан кайткан, кармагы да кулында, Камильне күрү белән: «Бу баланың исеме Камиль  
булыр, үзем карап үстерәм!» –  диде. Сүзендә торды, үскәндә Камильны  карады, уйнатты, 
үзе белән йөртте, укыганда булышты. Камиль абыйлары кебек Сакмар, балык тоту, охота 
белән мавыкты. Табигать кочагында ямь тапты. Абыйларын тыңлады, аларга карап бөтен 
эшкә өйрәнеп, матур, эшчән булып үсте, иптәшләре дә Камильны яраттылар. Башлангыч 
классларда үземдә укыды, әйбәт, көчле укучы иде. Абыйлары һәм апасы берсе артыннан 
берсе төрле шәһәрләргә укырга киттеләр, өйләнеп, тормышка чыгып китә бардылар, Ка-
миль  безнең янда калды. Камиль  9 класста гына иде, әтисе  нык  авырый башлады, дөнья 
көтү миңа берүземә генә кала башлагач, Камильга да ныклап җигелергә туры килде. Әтисе 
өчен бик кайгырды да, кызганды да, кыенлыкларга  түзде дә. Әтисе дөнья куйганда, мин 
картайганда, тормышның авырлыгы янымда калган төпчек балага төште. Мәктәпне бик  
әйбәт тәмамлагач, Оренбургның  мединститутына укырга  керде, аны тәмамлап, билгелән-
гән урынга – интернатурага Кунгур шәһәренә китте, анда хирург булып эшләде. Аннан соң 
Пермь шәһәрендә анестизиолог һәм реаниматологка укып, 1990 елдан башлап анестизиолог 
һәм реаниматолог булып эшли башлады. Күрше кызы врач Ишмеева Гөлфия Рәшит кызына  
өйләнде. Бераздан 1990 елның көзендә  алар бергәләп туган якка кайттылар, ике матур кыз: 
Лия белән Юлияне үстерделәр. Миңа ярдәмләшеп, Саракташта торып, Гөлфия врач- тера-
певт, Камиль  ашыгыч  ярдәменең төп табибы (главный врач скорой медицинской  помощи)  
һәм анестизиолог-реаниматолог булып  эшли башладылар. Эшләрен белеп эшлиләр, юга-
ры дәрәҗәдәге (врач высшей категории) булып, Камиль районда скорая помощны югары 
дәрәҗәләргә күтәрде, аның яхшы эш өчен алынган грамоталары шулкадәр күп, зур кабине-
тында стенага сыймый. «За заслуги перед Саракташским районом» дигән муниципальный 
знак белән котланды. Күп еллар буе заведующий отделением приемного покоя, заведующий  
отделением скорой медицинской помощи, врач анестизиолог-реаниматолог булып эшли. 
Ни тотса шуны эш итә, эшчән, тоткан эшен ару-талуны белми эшли, исәпләшми. Эшне 
башласа бетерергә ашыга.

Кадерле балакайларым, мин барыгызга да мәңге ризамын. Алланың рәхмәте сезгә 
булсын! Амин.

   Бу хатны сезгә язган әниегез 
Хәбибкамал Гиният кызы Шарипова. 

2005 ел.

ЧАСТЬ 6. ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АНА БАТЫРЛЫГЫ

1

Таналин Локман

«Көтүеннән аерылган сыер,
Бүрегә тап булыр».

Татар халкының әйтеме.

Әтиемнең:
– Җәүдәт улым, тор, – диюен ишетсәм дә, тәмле йокымнан  

аерыла алмадым. Иркәләнеп, нидер мыгырдадым да, юрганымны 
өстемә тарта төшеп, тагын да йокыга киттем. Әтиемнең кабатлап:

– Улым, сиңа әйтәм, тиз генә тор! – дигәнен дә ишеттем, 
ләкин таң йокысы мине шул кадәр оеткан, күзләремне ача алмый

гамьсез ята бирдем. Ләкин аның өстәп: 
– Караборын табылды, (без сыерыбызны шулай атыйбыз), - диюе мине шул кадәр си-

скәндерде ки, мин урынымнан сикереп торганымны сизми дә калдым.
–- Кайда йөргән ул Зимагур? – дидем мин, әтиемнең сыерга биргән яман кушаматы 

белән атап, күзләремне йодрыкларым белән уа-уа.
– Аны балыкчы Сабир бабай Бүреавыз алдындагы куштирәк янында күргән. Бозавы 

да бар, ди.
– Бозавы да бар, дип әйтә дисеңме?
– Әйе, шулай ди.
– Менә шатлык! Бозавы да булгач, бигрәк тә. Еракмы соң Бүреавыз дигән урып?
– Хәзер шунда китәбез, баргач, белерсең.

***
Караборынны әти күрше урыс авылыннан былтыр көзен сатып алган иде. Шул 

вакыттан бирле ул безнең сыерыбыз. Быел яз беренче тапкыр авыл көтүенә йөри башла-
ды. Аны көтүдән каршы алу, өйгә алып кайтып абзарга ябуны әнием миңа йөкләде. 
Өченче көнне кичен Караборынны көтүдән каршы алырга бераз соңлаган идем. Мин 
килеп җиткәндә авыл янындагы зират буеннан, – көтүебез шул яктан кайта, – хайван-
нар тарала башлаган иде инде. Өй җанлы сыерлар сөт белән тулган имчәкләрен чай-
кый-чайкый үз урамнарына борылып,хуҗалары йортына ашыгалар. Аларны анда тәм-
ле азык һәм хуҗа ападан сөт саудыру рәхәте көтә. Караборын әллә нинди хайван булып 
чыкты: әллә туймас бирән, әллә безне, хуҗаларын, яисә абзарын яратмый, шайтан бел-
сен, туп-туры өйгә кайтмый, көтү авылга кайтып җиткәч, читкә шылырга тырыша.

1 – Таналин Лукман Сибагатович.
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Көтүгә каршы чыгып, алып кайтмасаң, кайдадыр озак кына йөреп, ярты төндә генә кай-
тып керә. Әниемнең миңа аны көтүдән каршы алырга кушуы шуңардан иде. Өченче көн-
не дә шулай булды, минем соңга калуымнан файдаланып, каядыр китеп өлгергән иде. 
Авыл урамнарына таралучы сыерлар арасында мин Караборынны күрмәдем. Башта зират 
очыннан башланган урамга күз салдым, Олы урам ягына да карадым, тыкрыкларны да 
караштырып чыктым: Караборынны беркайда да күрмәдем. Ай, бу, ачуым да килмәгәе, 
әтием әйтмешли, зимагур хайван, мөгаен, Киртәле тургайга шылгандыр, дип, анда чап-
тым. Эңгер-меңгер төшә башласа да, елганың биек ярыннан тугай үч төбендәге кебек ачык 
күренә – анда утлап йөрүче хайваннар күренмәде. Йөгерә-чаба тагы бер тапкыр авылның 
урам-тыкрыкларын караштырып чыктым да, Караборынны таба алмау гарьлегемнән янып-
көеп, караңгы төшкәч кенә өйгә кайтып җиттем. Мин күрми калганмындыр, бәлки, кай-
ткандыр, дип өметләнеп, абзарга да кереп чыктым. Юк, кайтмаган, кыдрымҗан. Моның 
өчен миңа шелтә эләкте, билгеле, ләкин мин үпкәләмәдем, чөнки мин үзем гаепле идем. 
Шул кичтән Караборын югалды – ул төнне дә, иртәгесен көндез дә, икенче көннең төнендә 
дә кайтмады.

Нинди дә булса бәла-казага очрамады микән, дип, әти иртәгесен эштән калып, брига-
дадан ат алып, кыр-болыннардан, урман тугайларыннан эзләде, көтүгә килеп кушылмады 
микән дип, көтү йөри торган Кушкүл елгасы буен да урап кайтты. Караборын табылмады. Бу 
хәл барыбызны да хафага салды. Мин көтүне каршы алырга соңламасам, Караборын югал-
мас иде. Бу хәсрәттән мин үземне кая куярга белми йөрдем. Кичә яткач та шул кайгыдан 
озак йоклый алмый җәфаландым. Әтием уятканда уяна алмый азаплануым шуңардан иде.

Балыкчы Сабир бабайның урманда Караборынны күрү хәбәре шатлыгыннан ашы-
гып киенгәндә, мин  тәрәзәгә күз салдым. Вакыт иртә әле, кояш чыкмаган, офыкта алсу 
шәфәкъ кенә күренә. Әни дә уяу икән, өйдән чыкканда: «Чәй эчеп утырырга вакытыгыз 
юк, юлыгыз ашыгыч, вакытыгыз булса – капкаларсыз», – дип, кулыма тәгам тоттырды.

Әти мине ишегалдында көтеп тора икән инде. Бер кулында түгәрәкләп чорнаган сүс 
аркан. «Мә, моны син тот, – дип, аны миңа бирде, ә  икенче кулындагы чиләккә күрсәтеп, – 
ә моны мин алып барам, Караборынга күчтәнәч. Кайтмый киреләнә калса, ул зимагурны 
шуңа алдап алып кайтырбыз», – диде. Чиләктә Караборынга хәзер генә пешкән бәрәңге һәм 
тагын ниндидер тәмле ризыклар, икән. Йортыбыз авылыбызның урман ягы кырыенда бул-
ганлыктан, яныбыздан аккан Сакмарның борынгы үзәнен чыгып, авыл кешеләре бәрәңге 
җире итеп файдаланган уйсу кырны үтеп, урманның олы юлы белән киттек. 

Без сөйләшә-сөйләшә барабыз. Сүзебез күбрәк Караборын вакыйгасына бәйләнешле. 
Мин сораштырам, әти җавап бирә. Сакмарның бездән түбән агымы буенда – кеше үтә ал-
маслык куаклыклар һәм тыгыз үскән биек, калын тал-тирәкләр белән капланган урманны 
«Бүреавыз» дип атыйлар икән. Ул урман хакында ишеткәләсәм дә, анда булганым юк. Бара 
да белмим. Белсәм дә, үзем генә барырга җөрьәтем җитмәс иде. Ул урманда төрле-төрле кы-
ргый җәнлекләр күп, дип, ә шуларның иң явыз ерткычлары – бүреләр өере дә шунда яши, 
дип сөйлиләр иде олылар. Бүреавызга җиткәч тә, юл буенда җир куеныннан ук бер-берсенә 
ябышып, үсә-үсә юаная-юная, ботакларын киң җәеп үскән ике карт тирәк утыра, ди әти. 
Аларны, авылыбыз халкы «Кушагач» дип атаган. Караборынны яңа туган бозавы белән ба-
лыкчы Сабир бабай шунда күргән. 

– Әти, еракмы соң ул Бүреавыз? – дим тагын да.
– Авылдан дүрт-биш чакрым чамасы булыр.
Рәхмәт балыкчы Сабир бабайга. Әгәр ул күреп әтигә хәбәр итмәсә, без ничек эзләп табар 

идек уд зимагурны.

Балыкчы Сабир бабай бездән бер тыкрык кына ара үзенең алачык кебек кенә өендә 
карчыгы Зәйтүнә әби белән икәү генә яшиләр. Балалары булгандырмы, юктырмы – бел-
мим. Юктыр, ахры. Булсалар, кайсы да булса кайтып китәр иде, күргәнем дә, ишеткәнем 
дә юк. Авылда  туганнары да юктыр, күрәсең, берәрсе белән якын катышып яшәүләрен 
дә белмим. Олы яшьтә булуларыннандыр инде, хуҗалыкларында тавык-чебиләрдән баш-
ка хайван тотмыйлар, аз гына пенсиягә фәкыйрь генә яшиләр. Әти әйтә: «Колхоз идарәсе 
үзенең колхозчыларына да бик шәптән арттыра алмаса да, кайчак Сабир бабайларга ярдәм 
иткәли, ләкин тормышларына җитәрлек түгел инде», – ди.

Бабайның бик әйбәт шөгыле бар: авылда ул бердәнбер һәвәскәр балыкчы. Кышын-җәен 
ул Сакмарда балык тота. Аның балыкка йөри торган атаулы урыны да бар икән. «Ул җир 
без хәзер юл тоткан Куштирәктән ерак түгел, Сакмарның киңәеп, тонып аккан төбәгендә, 
анда аның көймәсе дә тора», – дип сөйли әтием. Бабайның көндезләрен елга ярыннан вак 
балык тотуын, ә кичен, төнгә каршы, тере азыкка эләктереп эре балыкка кармак та, ятьмә 
дә салып калдыруын әти сөйләвеннән белдем. Соңгарак калган чакларда бабайның ятьмә, 
кармакларына эләккән балыкларын урлаучы кәкре куллы адәмнәр дә булгалый икән, ди 
әти. Эләккән балыкларны вөҗдансыз адәмнәрдән элегрәк алырга өлгерү өчен, бабай Бү-
реавыз ягына кара төннән барып йөри икән. Әти балыкчы Сабир бабайның аңа гына хас 
булган һәвәскәрлек гадәтләрен дә сөйли. Ятьмә, кармакларына бернәрсә дә эләкмәсә, яисә 
чабак, каракойрык, ташбаш кебек вак-төяк кенә эләккән чакларда ул, аруыннан самсыра-
ган төс белән, әкрен, авыр атлап, буш калай савытын аркасына асып, кешеләрне күрәсе кил-
мәгәндәй як-ягына игьтибар итмичә, күзләрен җиргә терәп, урман юлыннан авыл урамына 
уза да, үз тыкрыгына җиткәч, өенә кереп югала. Әгәр дә инде балык тоту уңышлы булса, 
шуның өстенә җәен, чуртан кебек эре ерткыч балыклар да эләктерә алса, авылга  кергәндә 
аның кыяфәте башкача була, ди, әти. Кемне дә булса очратмаммы, дигәндәй, як-ягына 
елгыр караштырып, дәртле атлый. Бите куе мыек-сакал белән капланган булса да, чыраен-
да шатлык, тонык күзләрендә дәртлелек чаткысы ялтыравы күренә. Ул очраган бер кеше 
янында туктап, ботаклы тал агачына эләктергән балыкларын күрсәтеп, ничек тотуын, 
нинди азыкка алдый алуын, судан ничек тартып чыгаруын тасвирлап сөйли башлый...

– Чолан ишеген дөбертәтүгә, таңнан мин кемгә кирәк булдым икән, дип, чыксам, –
ишек тупсасы төбендә Сабир бабай тора. Мөгаен, бүген бабайның авы уңышлы булгандыр 
да, шул шатлыгын миңа сөйләргә кергәндер, дип уйлаган идем дә, ялгышканмын, алай 
булмады. Кулында тал чыбыгына эләктергән балыклары да юк. Җилкәсенә элгән калай 
савытына да күз төшердем, ул да бушка охшаган. Бүген бабай буш кул белән кайтып килә, 
ахры. Алай булгач, ник мине таңнан уятып бизамалады икән, дип, бер мизгел бабайга сүз-
сез карап тордым, аннаң соң гына сәлам бирдем. Масаю, мактану чырае булмаса да, аның 
йөзендә ниндидер аңлаешсыз сәер елмаю бар иде, – ди әти. 

– Синнән миңа, энем, сөенеч положено, – ди Сабир бабай. 
– Ник? – дим, гаҗәпләнеп.  
– Караборыныңны таптым.
– Чынмы?
– Чын булмый ни, алдарга мин җилбәзәк малай түгел лә. 
– Кайда күрдең ул зимагур хайванны? 
– Куштирәк янында, – ди.
– Кара син аны, шунда ук барып җиткәнмени, каһәр суккан хайван.
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– Каһәрләмә малкаеңны. Ул мактауга лаеклы, – ди, серле һәм хәйләкәр елмаю белән, – 
үзе дә исән, бозавы да бар, озын нечкә аякларын чалыш-чолыш атлап янында йөри. Хәзер 
үк йөгер. Кая да булса китеп барыр дип әйтмим. Китмәс, шунда ук, Куштирәк төбендә 
булыр, ләкин тиз баруың хәерлерәк.

– Ник? Әллә яраланганмы?
– Сорашып торма, бар, ашык. Икесе дә исәннәр – үзе дә, бозавы да. Тизрәк баруың 

кирәк. Үзең белән аркан ал, куып кына алып кайта алмассың, – ди.
– Ник алып кайта алмам? – дидем. Бабай ачыкламады.
– Җентекләп торма, баргач күрерсең, – диде дә, артык әйтергә сүзем юк, дигәндәй, 

борылды да, урамга чыгып та китте, әйбәт хәбәре өчен рәхмәт тә әйтергә өлгерә алмый 
калдым, – ди әти.

Сыерыбыз Караборын, – борыны ялтырап торган, чем кара булганлыктан бу исемне 
аңа әнием кушты, – узган көздән бирле генә безнеке. Әти аны авылыбыздан дүрт чакрымда-
гы урыс хуторыннан китерде. Аның элекке хуҗалары – әтинең күптәнге танышлары, – олы 
яшьтә булганлыкларыннан, дөньяларын сатып, яшәргә калага, улларына күчәләр икән. 
Алар үзләре дә, әтине белгән башка кешеләр дә, Караборынны әле бер генә тапкыр бозау-
лаган яшь сыер, дип, мактаганнар. Мактауларының дөреслеге дә булды, ди әни, бер сауган 
сөтеннән дүрт йөз грамм акмай чыга, дип хуплап сөйләде. Ләкин соңыннан Караборын-
ның кире яклары да беленде. Маңгаенда ак тамгалы элекке кызыл-сары төстәге сыерыбыз 
Аккашка йомшак күңелле, тыңлаучан, яшәгән йортын-абзарын яратучан хайван иде. Ничә 
ел бездә яшәде, беркайчан усаллыгын, кыргыйлыгын күрмәдек. Аны көтүдән каршы алы-
рга мине беркайчан чыгармадылар. Зират янында көтү таралганда уңга, сулга борылмый, 
туп-туры өйгә кайта да, җил капканы борыны белән төртеп ачып, ишегалдына мөгрәп 
килеп керә һәм абзар капкасы янында аның өчен махсус хәзерләнгән аш-суны йотлыга-йот-
лыга ашарга керешә, ә әни шунда ук аны саварга да тотына иде. Аккашка аякларын кым-
шатмый-селкетми тик кенә торып, сабырлык белән сөтен бирә. Аннан соң абзарына ялга 
керә. Әни аны мактап: «Иртә белән көтүгә дә үзе китә иде, мескен, куарга аны мин болай 
гына, сыер куучы хатын-кызлар белән күрешеп, сөйләшеп, авыл хәбәрләрен ишетер өчен 
генә барам», – дия иде. Сөте дә әйбәт булды, күрәсең, мәхлукның, әнинең беркайчан, аз сөт-
ле, дип зарланганын ишетмәдем. Шундый әйбәт, инсафлы хайван иде Аккашка. Былтыр 
җәй көнендә казага дучар булды мескенкәй. Көтүче Чулак Сираҗи абзый көннең иң эссе 
мизгелендә якында гына язын шашып ташый, җәен кибә торган Кушкүл елгасы үзәнендә-
ге буага көтүне сулауга төшерә икән. Шунда юнәлгәндә  Аккашка ярдан егылып имгәнгән. 
Хайваннар табибы Җәләл абзый карагач, аягы сынган, көтүгә йөрерлек төзәлмәс, чалудан 
башка чарар юк, дигән. Ә менә Караборын холыксыз хайван булып чыкты. Башта күпмедер 
вакыт әнигә сөтен бирми азаплады, алдына тәмле азык та куялар, барыбер тынмый. Баскан 
урынында, башын чайкап, бөтен гәүдәсе белән селкенә, арт аякларын бер урыннан икенче 
урынга күчереп баса, хәтта сөтле чиләккә аягын тыккан чаклары да булгалады. Дуамал 
хайванны бер ай чамасы әти белән икәүләп саудылар. Әти Караборынны кыска иттереп 
абзар баганасына бәйли дә, кулына саллы таяк алып, мөгезеннән тотып куркытып тора. 
Тибенә, таптана башласа, таягы белән акылга өйрәтә. Ләкин ул бераз гына тынып тора, 
аннан, тагы да үзенчә холыксызлана башлый, әнигә тыныч кына саварга ирек бирми иде. 

Караборынны әти былтыр көзен китергән иде. Кыш буе абзар шартларында ябылып 
яшәде. Шул өч-дүрт айда нинди генә кыргыйлык эшләмәде ул абзарда. Салган печән-саламны

элекке сыерыбыз Аккашка кебек ипләп кенә ашамый, борыны белән як-якка һәм аяклары 
астына түгеп-чәчеп, таптап, азыкка ярамаслык хәлгә китерә иде. Әти, быел кыш икеләтә 
күп азык китте, дип зарлана. Ничектер, шайтан белсен, сөзептерме, аяклары белән тапта-
ныптырмы, ике тапкыр улакны ватты. Бераз саф һавада йөресеннәр, дип, хайваннарны әти 
кайвыкыт ачык абзарга чыгара. Караборын монда да ни генә кыланмый. Дуамалланып, 
ачык абзар буенча анда-монда чаба башлый, туктап, болай да чак-чак торган читән койма-
сын сөзеп ватарга маташа, аннан, башын иеп, мөгезләрен текәп кәҗә-сарыкларны куарга 
тотына, ә алар мескеннәр, куркуларыннан бер-берсенә өерләнеп чабалар. Соңыннан әти 
Караборынны ачык абзарга чыгармый башлады.

Быел көтүгә йөри башлагач, Караборынның башка холыксызлыклары да килеп чык-
ты. Көтүче Чулак Сираҗи абзый: «Сыерың, хайваннарны аздырып, игенлеккә алып керә, 
чыгара башласаң, җан-фәрманга чабып, үзе белән башка сыерларны да ияртеп ашлык җи-
ренең уртасына ук алып китә. Кайтара алмый азапланам. Хайваннарны сөзә торган яман 
гадәте дә бар икән аның. Әгәр сөзүеннән кайсы булса сыерның бозавын төшерсә, мин не 
отвечаю», – дигән әтигә. Бер көнне Караборынның игенгә керүен колхоз рәисе үзе дә күргән: 
«Тагын хайваннарыңны ашлыкта күрсәм, штрафовать итәм», – дип янаган көтүчегә.

Караборынның көтүгә йөрүенә, күп булса, ай ярымдыр. Шул кыска гына вакыт эчендә 
минем дә теңкәмә нык тиеп өлгерде ул зимагур.

Караборынны көтүдән каршы алып, өйгә алып кайту миңа йөкләнгәлекне әйтәм 
инде. Безнең сыердай аклы-каралы ала хайван көтүдә бер генә. Шуның өстенә ул зур, базык 
гәүдәле – аны мин ерактан үк танып алам да, аның каршысына йөгерәм һәм өйдән үк алып 
килгән кулымдагы чыбык белән куркытып, үз урамыбызга таба куам. Караборынның кай-
тасы килми, читкә тартыла, беренче тыкрыкта ук я уң якка, я сул якка борылып китәргә 
чамалый. Малкайны кире үз урамыбызга юнәлтү өчен, ягъни аның читкә борылуына кар-
шы төшү нияте белән, урам кырыеннан алга йөгерәм. Караборынның, хайван булса да, 
усаллыкка башы эшли. Минем йәгерүемне күреп, ул да, чатка миннән алдарак барып җитү 
өчен, сөтле имчәкләрен чайкый-чайкый, арт аякларын чалыш-чолыш атлап чаба башлый. 
Без шулай чатка алданрак барып җитү өчен ярышабыз. Аның, мине артта калдырып, үзе 
теләгән ягына киткән чаклары да булгалый. Чабуым-йөгерүемнән арып, сыерымны өйгә 
алып кайта алмау гарьлегеннән елап кайткан көннәрем дә булгалый иде. Ләкин Караборын-
ның болай озак югалып торганы булмады, тамагы туйгач, күрәсең, төн яртысында булса да 
өйгә кайтып керә иде ул. Ә менә өченче көнне кичен көтүдән аерылып китүеннән Карабо-
рын кайтмады. Моның өчен барыбыз да бик хафаландык – әни дә, мин дә, әти дә. Бигрәк 
тә әти: «Бүреләр авызына эләкмәгәе, я хода, ничек кайгырмыйсың ди!  Әнә, дөньяда нинди 
хәлләр булып китте, сыер алуы хәзер бик мөшкел, базарда хайваннар янына килерлек тә 
түгел, кыйммәт. Караборын югала гына күрмәсен», – дип уфтанды. Сыерыбыз югалуының 
безнең өчен шундый ягы да булуы мөмкин бит әле – аның корсагындагы бозавы да харап 
булачак. Моның нәтиҗәсе әти-әнигә генә түгел, миңа да көн кебек ачык. Бу безнең башы-
бызга төшкән бер түгел, ике бәла булыр иде. Беренчедән бүгеннән сөт, каймак, акмай кебек 
нигъмәтләрдән мәхрүм булыр идек. Икенчедән, киләсе ел көзендә сугымыбыз да булмас иде. 
«Я Аллам, үзең сакла безне мондый бәладан», – ди әни кайгырып. Кайгырырлык та шул! 

Караборын безгә килгәч, ягъни быел язын дигән сүзем, бозауга соңга калды. Май 
аеның яртысы узып бара, ә ул һаман бозаулаганы юк. Күршеләрнең сыерлары март, 
апрель аенда ук бозауладылар, ә бу, кыргый хайван, һаман коерыгын болгап буш йөри.
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Беркөнне кич белән чәй эчеп утырганда әни: «Караборынның бозаулар вакыты җитәдер, 
ахры, сөте азайды», – дип, әтине дә, мине дә куандырган иде. Бу хәбәргә бигрәк тә мин шат-
ландым. Мин яшь бозауны яратам. Аның кыска йоны ялт-йолт итеп тора, яратмаслык та тү-
гел! Озын аяклары белән чалыш-чолыш атлап, әнисенең имиенә борыны белән үрелә дә, төр-
теп-төртеп имә башлый. Бигрәк тә яшь бозауның зур күзләре карап туймаслык матур була...

Бозаулар вакытын тәгаен белү өчен әти икенче көнне үк колхозның хайваннар бел-
гече – Җәлил абзыйны тагын да чакырып китерде. Караборынны ул бик җентекләп тик-
шерде: ике якка чыккан корсагын басып та, сыйпаштырып та карады, колагын куеп та 
тыңлады; аннан сул кулы белән имчәген тотып, уң кулы белән капшап, үз-үзенә: имчәге 
тыгызланган хайванның, дип, сөйләнеп, коерыгы астына күз төшерде дә, әтигә:

– Ун көн эчендә бозаулар, теге атнадан, көтүгә чыгармагыз, бозаулаганчы өйдә тоты-
гыз, – диде.

Икенче көнне кичен Караборын югалды.
Без әти белән юлыбызны дәвам итәбез. Берничә урында Сакмарның язгы ташуыннан 

калган, ләкин һаман кибеп җитмәгән күлдәвек үзәннәрен чыбык-чабык салып ясалган 
сукмаклар аша узып, яшь өянкеләр арасыннан бераз баргач, юлыбыз юнәлешенә сузылган  
Челеклек дигән шактый киң һәм тигез яссы таулыкка мендек. Аның өсте катылыгы белән 
агачка охшаган, челек, дигән вак куаклыклар белән капланган.

– Ә менә бу уйсулык «Тартар тугае» дип атала, – диде әти, юлыбызның уң ягындагы 
түбәнлеккә кулы һәм  карашы белән ымлап.

Сакмарның язгы ташуында кергән суның сеңүеннән, тугайның җире җәйнең баш 
миен эретердәй кайнар һавалы көннәрендә дә дымланып тора икән. Шунлыктан кыяк 
үләннәр монда, кеше биленә җитәрдәй биек булып, күкрәп үсәләр, ә җиләк-җимеш куакла-
ры – шомырт, балан, камыр агачлары, чия һәм карлыган,  ел саен шашып уңыш бирәләр, ди.

Тугайның тыгыз-куе үләнләрен, тартар, дигән кошлар яратканнар – җәй буе алар мон-
да яшиләр икән, шуңа күрә бу уйсулыкны авылыбыз кешеләре «Тартар тугае» дип атаганнар. 
Тугай өстенә карадым да, исем китте – тугай өсте төсле рәсемдәгедәй төрле-төрле чәчәкләр 
белән бизәлгән. Ул җәй көннәрендә, әтием әйтмешли, чыннан да җәннәт бакчасыдай ма-
тур була икән. Ләкин мине хәзер урман матурлыклары кызыктырмый, башымда бары тик 
Караборын хакында уйлар бөтерелә. Кешеләр прәннек, печенье яраткан кебек, тугайның 
үләннәре дә хайваннар өчен бик тәмле азыктыр. Шушында, якында гына бирән корсагын 
тутырып кайткан булса, әйбәтрәк булыр иде дә бит, ә ул, Караборын, әллә кайдагы Бүреа-
выз урманына киткән, дип куйдым мин эчемнән генә, малкаемны ачуланып.

Тугайның матур күренеше, шул яктан килгән дымлы һәм хуш исле һавасы белән озак 
хозурлана алмадым.

Әти эре адымнары белән ашыгып атлап әллә кая китеп тә өлгергән. Мин аның артын-
нан чаптым.

Өйдән чыкканннан бирле минем башымда һаман Караборын бөтерелде, чәчәк-
кә күмелгән тугайга хәйран булуым да моны җуймады. Әниемнең кичә кич белән: 
«Көне буе эзләп тә, Караборынны таба алмагач, әтиең нык ачуланып кайткан, табылса, 
ул зимагурны мин сөт сыеры итеп калдырмыйм, сугымга ашатам диде», – дигәне ми-
нем башымны тырнап тора. Караборын минем дә теңкәмә күп тиде, шулай да ул зур, ба-
зык гәүдәле, матур хайванны эчемнән ярата идем. Бара-бара безне үз итәр, яратыр, вакы-
тында кайтырга гадәтләнер, дип уйлый идем Әтинең фикере белән мин риза түгел. 

Бүреавызга юллаганнан бирле аның Караборын хакындагы уен үз авызыннан ишетәсем 
килеп торды. Ләкин соравым тагы да ачуын кузгатыр, дип сорарга куркып килдем. Аны 
куып җиткәч, ачуланса ачуланыр инде, дидем дә, уңайсызлануымны җиңеп, тәвәкәлләдем.

– Әти, син Караборынны, су... сугымга ашатырга уйлыйсыңмы? – дидем дулкынла-
нуымнан тотлыгып.

– Шулай тәвәккәлләдем, Алла кушса. Көн саен дигәндәй аны ярты төнгә кадәр эзләп 
йөр, кайтса да, караңгыда әниең рәтләп сава алмый. Шуның өстенә ул әллә нинди туймас 
хайван да. Бер кышта бер үзе ике сыерлык азык бетерде. Абзар читәннәрен сөзеп теңкәгә 
тиде, төзәтеп өлгерә алмыйм. Аның артыннан гына карап торырга безнең башка мәшәка-
тебез юк түгел лә!

– Без, әти, сыерсыз ничек яшибез? Сөтебез дә, акмаебыз да, хәтта ачы катыгыбыз да 
булмас, Һәрвакыт күршеләрдән сорап торуы да уңайсыз бит. 

– Сөткә Аккашканың былтыргы танасын калдырырбыз, - диде әти, артык сөйләшәсем 
килми дигәндәй кырт кисеп. – Әйдә, кызурак атлыйк, – диде ул аннары, адымнарын 
ешайтып.

Бер чакрым чамасы баргач, Тартар тугае яры уңга борылды, без дә юлыбызны шул 
якка таба дәвам иттек. Челеклек бетте. Сул ягыбызда чачаклы куе ботакларыннан йомры 
ябалдашлы, урта буйлы агачлар урманы башланды. «Белеп кал, – диде әти миңа агачлы-
кларны күрсәтеп, – бу урынны «Карамалык» дип атыйлар. Карама агачы каты агач, аны 
бездә абзар, лапас баганаларына файдаланалар».

Бераздан без Сакмар елгасына килеп чыктык. Авылыбыз янында Сакмар каты агым-
лы, елга төбенә аягыңны нык басып тормасаң, егылуыңны көт тә тор. Монда ул тын ага 
икән. Сакмарның бу ягы – су бәрелүдән ашалганлыктан текә яр, ә теге як яр буе – вак таш, 
ком белән капланган сөзәк. Елганың мондый сөзәк ярын авыл кешеләре, кырчын, дип 
атыйлар. Ә гомумән, Сакмарның бу тирәсен халык «Тәбәнәк яр» дип атый икән, моны да 
мин әтиемнән белдем. Сакмар елгасы авылны узгач, әллә кайларга барып, әйләнеп, борга-
лана-боргалана агып, монда килеп чыга икән. Бер мизгел Сакмарның монда тын агуына 
сокланып карап тордым. Елганың яр буендагы тирән, ләкин үтә күрелмәле суында ашык-
мыйча йөзгән балыклар төркеме ап-ачык күренә. Арада кызыктырырлык эре балыклар да 
бар. Елганың бу тирәсе балыкка бай икән. Сабир бабай бу тирәгә юкка йөрми, күрәсең!

– Без Бүреавызга якынайдык, күп булса чакрым ярым чамасы гына калгандыр,  диде 
әти мине шатландырып. Шул ук вакытта мин бераз шомланып та куйдым: малкайларыбыз 
Сабир бабай күргән урыннан киткән булсалар, без аларны каян эзләп табарбыз? Шунда ук 
үземне тынычландырдым да: бүген төнлә генә туган бозавы белән кая китә алсыннар инде 
алар...

Юлыбыз Сакмардан ерагайды.
Без инде кибә башлаган ниндидер язгы кар суы елгасының тирән үзәнен кичеп, киек 

үрдәкләрне куркытып очырып, әтием атавынча “Олы күл”дигән сулык буеннан узгач, өсте 
вак үлән белән сырылган һәм аз йөрелгән юл белән сул якка борылып, күз күремендәге 
биек булып үскән усак, өянке, актирәк агачлары урманына таба юнәлдек. Әтием шул агач-
лыклар артында Бүреавыз урманы башлануын искәртте. Кинәт кенә туктап, уң кулын шул 
якка сузып: 

– Игътибар белән кара әле: әнә, нәкъ юлыбыз юнәлгән турыда, башка агачларга кара-
ганда биегрәк булып, калын ботаклары белән тирә-ягына җәелгән ябалдашлы юан тирәк
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утыра, – диде ул. Аннан зур горурлык белән өстәп куйды: «Моннан бер агач булып кына 
күренә, чынлыкта ул бер-берсенә сыенып үскән ике мәһабәт тирәк». Көнбатыш якның офы-
гын каплап, сулдан уң як күз күременә сузылган агачлыклар сафын күзаллап та әтинең 
күрсәткәнен тәгаен абайламыйча торгач, ул миңа башкачарак аңлатырга тотынды.

– Ә-ә-әнә, мин күрсәткән төбәктән уңдарак, җилдә селкенүеннән кояшта яфраклары 
ялт-йолт килеп җилфердәп утырган актирәк төркемен күрәсеңме?

– Ә...күрәм...күрдем, күрдем...
– Шуларның сул ягындагы киң ябалдашлы агач күштирәк инде. Караборынны Сабир 

бабай нәкъ менә шунда күргән.
– Карале! Килеп җиткәнбез бит. Шатлыгымнан мин үземне тота алмадым, җан-фәр-

манга алга йөгердем. Әтинең: «Тукта, ашыкма, бергә барыйк», – дигәнен ишетмәмешкә са-
лышып, чаптым гына.

Бераз баргач, үземнең ялгызлыгымны сизеп, шүрли дә башладым. Чытырлыктан нин-
ди дә булса ерткыч килеп чыкса, нишләрмен? Куаклар арасында шытырдаган тавыш та 
ишетелеп калды. Куркыптыр инде, чытырлыктан ниндидер кош пырылдап очып чыкты. 
Әйләнеп, артыма карадым. Килгән юлым сизелмичә генә читкәрәк борылган, күрәсең, 
өстәвенә куаклар да каплаган, әти дә ерак калганмы – күренми. Мин, шомлапып, йө-
герүемнән туктадым, әтием килеп җитсен, дип, әкрен һәм салмак кына атлауга күчтем.

Әкрен генә атласам да, мин Куштирәккә килеп җиттем диярлек. Ул менә минем кар-
шымда гына, күп булса, моннан йөз адым чамасындадыр. Аның куе яфраклар белән каплан-
ган күп ботаклы ябалдашының  сизелер-сизелмәс җилдә дә селкенеп шаулаганы да бераз 
ишетелеп кала. Үземнән дә биек чытырманлык аша, мин аның бары тик башын гына күрәм.

Кинәт кенә, көтелмәгәндә, уйламаганда хәл: шул куштирәк яктан ат пошкырган та-
выш ишетелеп калды. Юк, ул кешнәмәде, ә өркегәндәй пошкырды. Бу ни хәл? Монда, авыл-
дан дүрт-биш чакрым ераклыктагы урманда, ат каян килеп чыксын? Әллә ул да безнең 
Караборын кебек, тыйнаксыз хайван микән? Шулайдыр, мөгаен! Атылып барып, Карабо-
рынны яклыйсым килде. Ләкин бу минем кулдан килерлек эш булмаганлыктан, сабыр ит-
тем. Шунысы да гаҗәп: ул адәмнең аты нәрсәдән өркеде икән, әллә бүреләр өере һөҗүм итә 
микән аңарга? Минем куркуым бөтен тәнемә йөгерде. «Әтием янына кире кайтыйм микән 
әллә?»- дип тә уйлап куйдым. Мин бит кечкенә бала түгел инде, куркуымны сиздерсәм, оят 
булыр. Әтиемнең: «Чапма, бергә барыйк, дип әйттем бит мин сиңа», – дип шелтәләвен дә 
ишетәсем килми.

Миңа юл буендагы ачыклык та хәтәр тоела башлады. Инде хәзер куркуымнан юлдан 
бармыйча, чытырманлык арасына кереп, алга таба әкрен генә, тавышсыз гына елышам. 

Шул хәлемдә дә һаман Караборын хакында уйлыйм: хәвеф-хәтәрсез булса, мин аны 
хәзер бозавы белән Куштирәк янында күрермен. Ул мине таныр. Өйдә булмаганына өченче 
көн бит инде, бәлки, үзенчә, хайванча, сагынгандыр да. Яшь бозаулар матур булалар. Мин 
ул кечкенә хайванкайны кочаклармын, ялтырап торган йоныннан сыйпап яратырмын. 
Әти дә килеп җитәр. Аның кулындагы чиләктә Караборынга күчтәнәч тә бар, аны татыгач, 
сыерыбызның күңеле, бәлки, йомшарыр. Без дүртәүләп өйгә кайтып китәрбез... 

Бераз баргач, мин искәрмәстән, куе үлән белән капланган ачыклыкка килеп чыктым. 
Бу ике-өч ишегалды чамасындагы мәйдан мәһабәт куштирәкнең «биләме» күрәсең. Ул бо-
такларын як-якка җәеп, нәкъ аның уртасында утырган. Мин аны бер-берсенә кушылып 
утырган ике кәүсәсеннән таныдым. Шунда ук аның кочакка сыймаслык юан төбендә

Караборынның ала гәүдәсен күрдем. Ләкин ул монда, мин уйлаганча, бозавы белән ялгызы 
гына түгел икән! Караборын янында басып торган дүрт адәмне күреп, шаккатып, тукта-
дым. Нинди кешеләр икән болар, әллә, чыннан да, Караборынны урлап алып китәргә уй-
лашып торучы караклар микән? Мин артка чигенеп, янымдагы карт зелпе агачы артына 
посып, алдымдагы күренешне күзәтә башладым. 

Караборынның миңа арт саны ягы гына күренә. Аның арт аяклары да, ал аяклары да 
көчтән чыгардай халәттәге киеренкелек белән тартылганнар, ә үзе мөгезе белән Куштирәк 
кәүсәсе төбенә терәлгән дә, аны сөзеп егарга көчәнә кебек. Әйтерсең, ул бар гайрәтен шул 
көчәнүенә биреп, катып калган – гәүдәсендә хәрәкәт-кымшану сизелми, тик коерыгының 
гына уңга-сулга селкенүе күренеп кала. Ә күптән түгел генә туган ялтыр йонлы бозавы 
таяк кебек озын, нечкә аякларында әнә егылам, менә егылам дигәндәй, чайкалып басып 
тора. Караборыннан сул якта, Куштирәкнең озын ботаклары астыннан узган юлга таба, 
биш-алты адым чамасында дүрт адәм басып тора. Алар дүртесе дүрт  кыяфәттә Караборын 
мөгезләре белән терәлеп каткан Куштирәк кәүсәсе төбенә гаҗәпләнү һәм аптыраган чырай 
белән карап торалар. Берсе, арада олырагы, уң кулын Караборынга таба сузып нидер сөй-
ли. Араларыннан өстенә озын плащ кебек нәрсә кигән кечкенә буйлы һәм бөкре гәүдәлесе, 
алардан аерылып Караборынның бозавы янына килде дә, аны бер кулы белән муенын-
нан кочаклап, икенче кулы белән артыннан этеп борыны белән әнисенең имчәгенә төртә 
башлады. Әллә бозаугамы, әллә үз-үзенәме нидер сөйли, аз булса да тавышы ишетелгәләсә 
дә, ерактан ни сөйләгәнен аңлап булмый. Бик текәлеп карап тора торгач, мин бу кешене 
таныдым, ахры. Карале! Урман-әби бит бу! Әнә башында һаман да шул былтыр мин күр-
гәндәге кама белән әйләндерелгән колаксыз иске бүрек, ике җилкәсендә ике букча, мөгаен, 
алар шифалы үлән, чәчәкләр белән тулыдыр. Ул – нәкъ үзе!

Авылыбызда Урман-әбинең им-том остасы булуы белән даны чыккан. Берничә тапкыр 
аның кояш баерга тәгәрәгән мизгелләрдә, Сакмарның борынгы үзәненнән безнең урамга 
күтәрелгәнен күргәнем бар.

Әнә бөкресе чыккан гәүдәсе, киемнәре дә шул, мин күргәндәгеләр: башында колаксыз 
түгәрәк бүрек, өстендә итәкләре тезенә кадәр салынган камзул кебек нәрсә, букчалары да 
ике җилкәсе аша салынган. 

Әниемнең сөйләвеннән беләм, әбинең яраткан урыны – җәйге урман икән. Кыш узып, 
май аеның җылы көннәре җиткәч тә, аның көндезге тормышы урманга күчә, ди. Тәрәзәсенә 
кадәр җиргә кергән котсыз өендә ялгыз утырганчы, – ул үзе генә яши икән, – урманда йөрү, 
аның хәзинәләре белән аралашу әбинең җанын рәхәтләндерә икән. Шуның өчен дә аны 
Урман-әби дип атаганнар, дип сөйли әнием. Им-том итү серләрен бик әйбәт белүенә аның 
урманны яратуы да нык ярдәм итә икән. Җәйге урманда ул авыру адәмнәрне савыктыры-
рга шифалы үсемнекләр, чәчәкләр, яфраклар һәм җиләк-җимешләр җыеп, аларны кирәкле 
рәвештә корытып, шулардан шифалы чәй, тәнгә сихәтле майлар ясап куюын да әнием сөй-
ләгәнлегеннән белдем. Озын, салкын кышкы көннәрдә аның даруларына мохтаҗлар табы-
ла, ди әнием. Бүген, таңнан торып, урманга шифалы үләннәр эзләп чыккач та, Сабир бабай 
кебек, Урман-әби дә Караборынга тап булган, күрәсең.

*** 
Бераздан, җентекләп күзәткәч, теге калган өчәүнең тагын берсен таныдым. Ул әти-

нең әшнәләрчә йөрешкән кешесе – урманчы абзый икән. Ул бездә кунакта да булганы бар. 
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Әти аңардан утынга агач ала, җәй башында урманчы абзыйны әти, яхшы кеше, дип мак-
тый. Аның янында торучыларны мин танымадым. Соңыннан гына белдем, алар урман 
эшчеләре икән. Урманчы абзый урманны атка атланып йөреп саклый. Ул бүген дә ат белән 
килгән икән. Әнә, юлның теге ягында бәйләнгән атын да күрдем. Ул нәрсәгәдер ачулан-
ганмы, әллә нык өркегәнме, аның пошкырганлыгы хәзер дә ишетелә. Атның зур күзләре 
Караборын ягына юнәлгән, ә колаклары бер йомыла, бер тырпаеп алга сузыла, аяклары 
белән җирне тыпырдап таптый, бәйдән ычкынып китмәкче була, ахры.

Шул арада Караборынга атап күчтәнәч салып китергән чиләген тотып, әти дә ки-
леп чыкты. Юлдан Куштирәк ачыклыгына борылгач, ул Караборынга гаҗәпләнеп карап 
торучыларны күреп, артларыннан төсмерләп җитмичә, күрәсең, бер мизгел туктап торды 
да, аннан, таныгач, туп-туры аларга юнәлде. Ләкин бер кем белән дә исәнләшеп өлгермә-
де, Караборынның мөгезләре белән Куштирәкнең төбенә терәлгәнен күреп, аптыравыннан 
туктап калды. Зелпе куагы артыннан чыгып, әтием янына йөгердем. Текәлебрәк карасам, 
ни күзем белән күрим – Караборынның мөгезләре астында ниндидер зур эткә охшаган 
соры йонлы җәнлек. Әти Караборынның  янына ук барып басты. Мин аның артыннан ияр-
дем. Малкаебыз җәнлекне сул мөгезе белән кабыргалары турысыннан, уңы белән арт саны 
тирәсеннән эләктергән дә, Куштирәкнең ике кәүсәдән торган яссы төбенә кадап катып 
калган, әйтерсең, Караборын ташка әверелгән. Аның тере икәнлеге күз алмалары йөрешен-
нән һәм коерыгы селкенүеннән генә күренә. Ул, мөгаен, безне таныгандыр. Киек җәнлекне 
изеп агач тәбенә терәгән мөгезләрен бушатмаса да, икәүләшеп аның янына килеп туктагач, 
безгә таба күзләрен әйләндереп, нидер әйтергә теләгәндәй мөгрәп куйды. Безне күргәненә 
шатлангандырмы, әллә ачулангандырмы? Мөгаен, шатлангандыр. «Син, Караборын, батыр 
икәнсең, – диде әти сыерның башыннан сыйпап, йомшак һәм иркәләү тавышы белән, – 
явыз бүрене җиңгәнсең». Караборынның мөгезләре астында бүре булганлыкны мин шунда 
гына аңладым. «Каян алдың син, җанкаем, бу кадәр көчне?» – дип, яныбызда торган Ур-
ман-әби дә малкаебызның аркасыннан кат-кат сыйпады.

Бүренең башы салынып төшкән, озын теле тешләре  арасыннан бер якка асылынган, 
күзләре агарып, акаеп сүңгәннәр.

Ай-һай, тешләре яман була икән бүре дигән явыз ерткычларның, бигрәк тә казык 
тешләре – тимер кадактай озын һәм үткеннәр. Шундый ерткычны җиңә алган бит безнең 
зимагур Караборыныбыз!

Юлда килгәндә әти сыерыбызга ачулы иде. Аның куштирәк янындагы батырлыгын 
күргәч, күнеле йомшарды, күрәсең, малкаебызның күзләренә карап, кеше белән сөйләшкән-
дәй тезеп китте.

– Малкаем, Караборын, күп эзләттең инде, җитәр, якын урманыбызда булмаган уры-
ның аз калгандыр. Монда да килеп җиткәнсең. Шунлыктан менә шушындый хәтәрлеккә 
дә тарыгансың. Батырлыгың белән нинди явыз ерткычны җиңгәнсең, син молодис. Әгәр 
алар күмәк булсалар, нишләр идең? Үзең дә, җаныңдай кадерле бозавың да харап булыр 
идегез бит, – диде әти, калтыраган тавышы белән. Аннан: «Мә, малкаем, ачыккансыңдыр, 
Сәлимә апаң җибәргән күчтәнәчне аша да, өйгә кайтыйк», – дип, чиләгендәге көрпәгә бу-
таган кабак, чөгендер, бәрәңге туралмаларын Караборынның ал аяклары янына бушатты. 

Караборын әтине тыңламады, әллә аңламады, аска карап тора бирде. Әти аны мө-
гезләреннән тотып урыныннан кузгатырга маташты, көче җитмәде. Караборын, киресенчә, 
җиргә катырак терәлә генә барды. 

– Салихҗан, аны болай гына җинел генә кузгатып булмас, – диде яныбызда торган ур-
манчы абзый, әтигә мөрәҗәгать итеп. – Ул бит хайван, бүренең җаны чыкканын аңламый, 
ычкынып китсә, тагы да һөҗүм итәр, дип уйлыйдыр, мөгаен. Аркан белән мөгезләреннән 
эләктереп, барыбыз бергә күмәкләп тартсак яхшы булыр. Сыерны агач төбеннән кузгаткач, 
бүренең үле гәүдәсен якындагы куаклар арасына яшереп торырга кирәк.

Әти дә, теге ике урман эшчеләре дә урманчы абзыйның тәкъдиме белән ризалаштылар. 
Әти миннән арканны алып, Караборынның мөгезләренә нык иттереп элмәкләп бәйләде.

Ләкин Караборынны Куштирәк төбеннән аеру үзе бер зур мәшәкать булды.
Урманчы абзый үзенең эшчеләренең берсенә Куштирәк кәүсәсенең икенче ягына ба-

сып, бүренең үле гәүдәсен алып китәргә хәзерләнеп торырга кушты. 
Өчәүләп – әти, урманчы абзый, аның икенче эшчесе сыерның мөгезләренә бәйләнгән 

арканга тотынып малкайны читкә тарта башладылар. Караборын бүре гәүдәсе аша агач 
төбенә мөгезләре белән шундый гайрәттә терәлгән ки, кымшата да алмадылар. Хәл алып, 
бар куәтләрен җыйгач, икенче тапкыр тартырга тотындылар һәм бераз кузгаттылар да, 
ләкин барыбер читкә алып китә алмадылар. Караборын аякларын тагын да ныграк терәп, 
муенын катырып тартылды да, мөгезләре белән кире бүре өстенә барып терәлде. 

– Төрлебез төрле мизгелдә тартабыз, барыбыз да бергә тарту кирәк, – диде әти, – мин, 
бер, ике, өч дигәч тартыйк...

Аз булса да ярдәм булсын дип, арканга мин дә ябыштым, карасам, артыбыздагы бозау 
янында торган Урман-әби дә бөкре гәүдәсен тагы да бөкрәйтә төшеп, калтыраган куллары 
белән аркан очына тотынган.

– Бер, ике, өч, һай...
Чыннан да барыбыз да бер мизгелдә тарткач, тарту көче күбәя икән. Бу юлы Карабо-

рынны үзебез ягыбызга бора алдык. Нәкъ шул минутта тирәк артында торган абзый бүре-
нең гәүдәсен куаклар арасына җилтерәтеп илтеп, яшерергә өлгерде. Үзебез дә сизмәстән, 
арканны бушатып җибәрдек, ахры, Караборын көчәнеп тартылды да, борылып, барыбызны 
да өстерәп кире алып китте. Шул чак гаҗәеп хәл булып алды: Караборын мөгезләрен алга 
юнәлтеп, усал мөгрәү белән Куштирәк төбенә килеп туктады да шаккатты: бүре юк! Уңга, 
сулга карап алды – бүре качкан.

Шатлыгыннан, күрәсең, коерыгын югары күтәреп арлы-бирле чайкады да, йомшак, 
җиңел адымнар белән мөгри-мөгри безнең артта торган бозавына юнәлде һәм телен чыга-
рып балакаен яларга тотынды. «Әйдә, балакаем, әниеңне им, тамагыңны туйдыр, ныгы, 
көч җый, аякларыңда чак-чак торасың бит», – дип, Урман-әби баягыча бозауны әнисе имчә-
генә юнәлдерде. Әби үз-үзенә: «Бүрене сөзеп торганда анаңның сөте дә туктаган булгандыр. 
Хәзер, Алла кушса, сөте килер», – дип, бозауның аркасыннан сөеп сөйләнде. Бозау анасы-
ның имчәген төртеп-төртеп имә башлады.

– Бүрене сөзеп үтергәч, сыерың шул хәлдә, аз дигәндә, ярты төн торгандыр, чөнки бо-
завы аягында басып торырлык булган инде. Бәхетегезгә каршы, бер генә бүре булган, – диде 
урманчы абзый безне куандырып, – күмәк булсалар, сыерсыз калган булыр идегез... 

Аның әйткәне дөрестер. Караборын ни кадәрле батыр булса да, әллә ничә явыз ерт-
кычны җиңә алмас иде. Күпне күргән, күпне белгән әти дә: «Ялгыз сыер бүрене җиңгәнле-
ген ишеткәнем юк иде әле», – диде.

_ Бозавы бик зәгыйфь әле, дүрт-биш чакрымны үз аяклары белән кайта алмас, – дип, 
урманчы абзый атлы арба җибәрергә вәгъдә итте. Алар моннан ярты чакрым чамасындагы
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ачыклыкта имән утырталар икән, атлы арбасы шунда икән абзыйның. «Сыерың ачыккан-
дыр да, арыгандыр да, тынычланып, утлый торсын», – дип, атлы арба килгәнче ял итәргә 
кушып, иярле биясенә атланды. 

– Бүренең гәүдәсеннән тиресен үзем тунап алып кайтырмын, мәшәкатьләнеп йөрмә-
гез, – дип, барчабыз белән саубуллашты да, җирән биясен юыртып китеп барды. 

Эшчеләр дә җәяүләп урманчы абзый киткән якка атладылар. Урман-әби дә җилкәсенә 
ике букчасын асып, күрәсең, үзенә кирәк үлән, чәчәкләрне эзләп, без килгән юл белән ки-
теп барды.

Караборын мәшәкате белән мавыгып, әнинең миңа тоттырган тәгамен онытканбыз. 
Минем дә нык ачыкканымны тойгач кына исемә төште. Әти белән икәүләшеп май ягылган 
күмәч ашап, тамак ялгап алдык. Урманчы абзый вәгьдә иткән атлы-арба шактый соңлап 
килде, килмәс, дип курка башлаган идек инде. Олаучы кыска тыкрыкта торучы Әхмәтха-
лим бабай икән. 

Вакыт-вакыт туктап, бозауны арбадан төшереп, анасына кушып имезә-имезә, арбага 
бәйләнгән сыер аягы белән кояш баер алдыннан гына өйгә кайтып җиттек. Сыерны да, 
бозавын да исән-сау алып кайтуыбызга күңеле нечкәрүдән әнинең күзләре бераз чыланып 
алды. Безне ул күптәннән аш пешереп, чәйгә коймак өлгертеп көтеп тора икән. 

Чәйдән соң әни Караборынны савып, бозавына уыз сөте эчерде дә, әнисеннән аерып, 
лапасның кечкенә бүлегенә япты. Караборын ачык абзарда мөгрәп, балакаен эзләп, ан-
да-монда йөргәләде дә, рәшәткә ишеге аша, бозавының исән-саулыгын һәм якында гына 
ятканлыгын күрү рәхәтеннән кикергән азыгын күши-күши, кадерле баласы ябылган кеч-
кенә лапасның рәшәткәле ишеге төбенә ялга ятты. Гасабилануыннан да, бүре белән көрә-
шеп көч түгүеннән дә ул безгә караганда, мөгаен, күп тапкыр артыграк арыгандыр. Ял 
итсен, әти әйтмешли, зимагур хайван.  
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1 – Карандашный рисунок Сайфутдинова Рината, 16 лет (Внук Маметова Искандара Курмановича).

Караборынның  бүре чаклы бүрене җиңә алган хәбәр белән авыл ике-өч көн шаулады. 
Бу ис китмәле хәл район начальникларына тикле барып ирешкән. 

Кичә якшәмбе көн иде. Ял көнебездән файдаланып, берничә классташым белән 
җыелышып, – без бишенчедә укыйбыз, – Урыс күленә кармак белән карабалык тотар-
га барырга сөйләшкән идек. Барып чыкмады, әти белән Караборын артыннан китеп, ял 
көнен күрми дә калдым. Аның каравы үзем өчен күпме гыйбрәтле хәлләр күрдем мин. 
Ләкин кайткач нык арыганымны тойдым, иртән мәктәпкә барырга да авырлык белән 
тордым. Әни, тор да, тор, дип, кат-кат уятмаса, йоклап та калган булыр идем. Каян 
ишетеп өлгергәннәрдер, мөгаен, Сабир бабайдан, я Урманчы-әбидән чыккан хәбәрдер 
бу, мәктәп ишегалдына кереп өлгермәдем, укучы бала-чагалар мине әйләндереп алды. 

– Дөресме, сезнең сыерыгыз бүрене җиңгән, имеш, ди?
– Кайсы урманда булган соң бу хәл?
– Бозавы да исән-саумы?... – шундый сораулар яудыра башладылар. Мин берсенә дә 

җавап биреп өлгерә алмадым, дәрес башланырга кыңгырау  шалтырады, классларыбызга 
йөгердек.

Дәресләр беткәч, өйгә кайтып җиткәндә капка төбебездә күрше-тирә бала-чагалар-
ның, безнең тирәдә яшәүче абзый-апайларның, алар арасында кайбер әби-бабайларның җы-
елышып торуларын күрүемнән хәйран булып, адымнарымны ешайтып ишегалдына килеп 
кердем.

Ишегалдында да кешеләр күп. Ләкин барысы да, тынлыкны бозмаска тырышкандай, 
ишетелер-ишетелмәс кенә нәрсә хакындадыр сөйләшәләр, барысының да йөзендә гаҗә-
пләнү кебегрәк галәмәт күренә. Якынрак килгәч, мин дә аптырап калдым: ишегалдының 
урман ягы буйлап тотылган читән буена карачкы казыгы кебек нәрсә җиргә казылган; 
күрү белән аңлап алдым, аның кыска аркылы таягына Караборын сөзеп үтергән бүренең 
туналган тиресе ябылган. Мәлгунь ерткычның тиресен урманчы абзый мин мәктәптә чак-
та китереп, аны карачкы казыгына кешеләргә күрсәтү өчен юри элеп куйгандыр, ахрысы. 
Шуның өстенә бу тамашаның башка хикмәте дә булырга тиеш: кешеләргә бүренең нинди 
явыз ерткыч икәнлеген күрсәтергә теләгәндер. Урманчы абзый бүренең башын тунамаган, 
аны тиресе белән бергә алып кайткан да, карачкы башына утырткан. Дөресен әйтим, күре-
неш бик коточкыч, әйтерсең, тере бүре арт аякларына баскан да, авызын ачып, тешләрен 
ыржайтып һөҗүм итәргә әзерләнеп тора. Безнең капка төбендә һәм ишегалдында җыелган 
халык  Караборынның батырлыгын үз күзләре күрергә теләгән кешеләр икән. Алар арасын-
да мин: «Караборын безнең сыер бит!» – дип, башымны югары күтәреп, масаеп йөрдем.

Иртәгесен, сишәмбе көн диюем, өйлә вакытыннан соң, - мин мәктәптән кайткан гына 
идем, капка төбебезгә көзгедәй ялтырап торган, кара төстәге җиңел машина килеп тукта-
ды. Чәй эчеп утыруымны ташлап, йөгереп урамга чыктым. Машинадан өч кеше чыкты. 
Аларның берсен генә – авылыбызның җитәкчесе Җәлил абзыйны гына таныдым. Калган 
икесе зур начальниклар, булса кирәк, үзләрен бик эре тоталар. Бигрәк тә олырагы, башына 
тәлпәк киеп, галстук такканы, артыграк һавалы, ахры. Өченчесе, яшьрәге диюем, гади генә 
итеп, җиңелчә киенгәне, җилкәсе аша ниндидер күн букча таккан.

– Ул батыр сыерның хуҗасы шушы йортта яшиме? – дип сорады Җәмил абзыйдан, 
үзен эре тотучы абзый. 

– Әйе, шушында, – дип, Җәмил абзый безнең капкага таба атламакчы булган иде дә, 
тәлпәкле начальник аны туктатты. 
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– Машинаңны кычкырт! – дип боерды машинаның руле артында утырган егеткә. Ма-
шина озын-озын итеп өч тапкыр кычкырды. 

Әнием, ни булды икән, дип, курка-курка, йөгерә-атлый өйдән чыгып, капка төбендә 
туктады. Әти абзар тирәсендә булды, күрәсең, бераздан ул да күренде.

– Әссәләмәгаләйкүм! – диде әти барысына да, машина янына якынаеп, ләкин кулын 
биреп күрешмәде, килүчеләр дә күрешергә кулларын сузмадылар.

– Таныш булыгыз, – диде Җәмил абзый тәлпәкле кешегә ымлап, - районыбызның рәи-
се Сәгыйть Хәкимов әфәнде. 

Районыбызның рәисе, дөрес әйтәмме икән, дигәндәй, Җәмил абзыйга карап алды да:
– Кем...Салимҗан агай, сезнең сыерыгыз бүре һөҗүменә дучар булган һәм ике арадагы 

көрәштә җиңеп чыккан икән, дип ишеттек. Шул хәбәр дөресме?
– Булды андый хәл, – диде әти, – әйдәгез сезгә ул ерткычны күрсәтим.
Әти ерактан килгән кунакларны ишегалдындагы карачкы каршында туктатты да, 

аның өстенә ябылган чикмәнне алып читкә бәрде.
Барысы да тынып, сүзсез генә озак карап тордылар. Арттан йөгереп килгән шофер 

егет тә хәйран булып басып торды. 
– Өереннән аерылып калган карт бүредер бу, мөгаен, – диде сүзне башлап районыбыз-

ның рәисе, - инде хәзер сыерны күрсәтегез...
Караборын ачык абзарның аргы очында иде. Сыерыбызны күреп, кунакларның 

йөзләре ачылып китте. Бер мизгел барысы да сокланып карап тордылар.
– Шәп хайван! Ничего не скажешь! Зур да, таза да, күренешкә дә матур. Күрәсеңме, мө-

гезләре нинди базык, юаннар, – диде районыбызның рәисе Җәмил абзыйга таба борылып, 
- кыен булса да, бүрене җиңгәнлегенә ышанып була.

Район рәисенең соңгы сүзләре әтигә ошамады, ахры, аның чыраенда ризасызлык 
галәмәте чагылды, минем дә кәефем китте. «Ышанып була, имеш, безне алдакчылар, дип 
уйлап килде микәнни?» – дип уйладым эчемнән.

Җәмил абзый белән ерактан килгән кунаклар китәргә җыендылар. Районыбыз рәисе 
шофер янына утырды, ә Җәмил абзый арткы ишекне ачты да, күн букча таккан яшь егет-
кә борылып: «Без конторада булырбыз, бер сәгатьтән озакка калма, Сәгыйть Вәлиевичнең 
ашыгыч эше бар», – дип искәртте дә, ишеген шапылдатып япты. Машина, дырылдап, уры-
ныннан кузгалды.

– Мин, – диде букчалы әфәнде әтигә, – район газетасының хезмәткәре. Сезнең белән 
бераз әңгәмә кормакчы булам. Мөмкин булса, өйгә керү яхшырак булыр иде, миңа язарга 
туры килер.

Өйгә кергәч, әлеге егет әтидән Караборынның кайчан бездә яши башлаганлыгы, хол-
кысының нинди икәнлеге турында мәгълүматлар сорады.

– Сез, Сәлихҗан агай, бу сыерыгызны сугымга ашатырга уйлыйсыз икән, дип ишет-
тек. Шулаймы, дөресме?

Әтинең җавабын газета хезмәткәре генә түгел, мин дә зур кызыксыну белән көттем. 
Әтинең Караборынны сугымга хөкем итүен мин башта ук хупламадым. Бу мине нык бор-
чыган иде. Кыдырма хайван булуы белән Караборын минем теңкәмә дә нык тиде, ләкин 
шуңа карамастан, мин аны никтер ярата идем.

– Зимагур хайван булуы белән нык теңкәбезгә тигәч, шулай хәл кылган идем дә, мон-
дый батырлыгыннан соң инде кире уйладым... Мин шатлыгымнан утырган урынымнан

сикереп тордым. Әниемнең дә йөзе ачылып китте. Күрәсең, ул да Караборынны гаилә-
безнең сөт сыеры булып калуын теләп йөргән, тик әйтмәгән генә. Әти: «Бу хәтле бүрене 
җиңә алган хайванны сугымга ниятләү бик дөрес булмас, – дип сүзенә нәтиҗә ясады. – 
Гаиләбезне туйдыручы буларак та ул шәп мал: сөтне күп бирә, мае да бик шәп. Алла кушса, 
ничек булса да кулга өйрәтербез зимагурны». 

Ике көннән соң безгә, гомердә булмаган хәл, почтадан зур конверт китереп бирделәр. 
Әти, әни, мин – өчәүләп утырып, конвертны ачтык. Безнең район газетасыннан җибәргән-
нәр икән. Беренче битен ачу белән әти белән сыерыбызның рәсемен күрдек: әти Караборын-
ның җилкәсенә ун  кулын куйган да, башын әллә кемдәй горур күтәреп, басып тора – газета 
хезмәткәре җилкәсенә аскан фотоаппараты белән әтине шулай төшергән иде. Конверттан 
тагы нәрсәдер төште, карасак, ун сум акча икән. Акчага әнинең күзе җитез, тиз генә эләк-
терде дә, каядыр тыгып та өлгерде: аның акча яшерә торган урыны бар. 

Өйләдән соң, – ашыкмыйча, җайлап кына чәй эчтек тә, әти белән икәү Караборын 
хакындагы мәкаләне укырга утырдык. Мәкаләнең башында зур хәрефләр белән «Бүрене 
җиңүче сыер» дип язылган. Йотлыгып укый башладым – анда Караборынның батырлыгы 
турында әтием сөйләгән хикәят икән.

Шушы ук атнаның җомга кичендә әти белән әни Караборынның бозавы белән исән-
сау табылуына һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән зур казадан котылып калуыбызга 
багышлаган олылар мәҗлесе уздырдылар. Кунаклардан Сабир бабай, урманчы абзый хәләл 
җефетләре белән өстәлнең иң түрендә утырдылар. Чакырылган әбиләр арасында Урман-ә-
би дә бар икән. Кунакка килгән киемендә мин аны башта төсмерләмәгән идем, соңыннан 
таныдым.

Авылыбызда мулла да, хәзрәт тә булмаганлыктан, Коръән укуны Сабир бабайга 
тапшырдылар. Барлык йолаларны җиткереп йорт хуҗаларына, ягъни әти белән әниемә, 
алар белән беррәттән миңа да исәнлек-саулык, дөньябызга иминлек теләү догаларын кыл-
гач, әти мәҗлестәгеләрнең барсына да сәдака өләшеп чыкты. Сәдака өчен дә дога кылды-
лар. Табынга аш чыгарылды. Кунаклар барлык тәгамнәрне мактый-мактый, әз-мәз генә 
сөйләшеп, кашык һәм таш тәлинкәләр тавышы гына чыгарып ашадылар. Аннан артык 
кыстатып тормыйча, тәмен табып, чәй эчтеләр дә, озак утырмыйча таралыштылар. 

– Хәерле хәбәр китерүеңә рәхмәт, монысы сиңа сөенечкә, - дип, район газетасыннан 
килгән ун сумны әти, киенеп маташкан Сабир бабайның кесәсенә тыкты. Бабай: «Рәхмәт 
үзеңә», – дип, ишетелер-ишетелмәс мыгырдады да, ике кулы белән битен сыйпады. «Сезгә, 
олы әбиләребезгә, күчтәнәч», – дип, әнием Сабир бабай карчыгы Зәйнәп әби белән Урман-ә-
бинең кулларына сары май тутырылган берәр пыяла банка тоттырды. Кунаклар күп рәх-
мәтләр әйтеп, безгә иминлек теләп, догалар укый-укый кайтып киттеләр.

Олылар мәҗлесе өебезгә ямь кертте, әти белән әнидә генә түгел, миндә дә шатлы-
клы тойгылар калдырды, чөнки Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән сыерыбыз Караборын 
исән-сау, абзарыбызда иде. Шуның өстенә табында укылган Коръән, догалар да алдагы 
тормышыбызның иминлегенә ышанычыбызны тагын да ныгытты.

Локман-Хаким Сибагатъ улы Таналин. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Рәдүт авылы

Авылым матур, урамнары ямле,
Һәрбер өйдә көләч авазлар.

Беребезне-беребез күреп сөйләшкәндә,
Куанып тибә безнең йөрәкләр.

Ярдәмләшеп, хәлләр белешеп,
Көннәр үтә шулай гөрләшеп.

Кирәк чакта күрше сатмыйбыз,
Гомер буе тату яшибез.

Алтын куллы хатын-кызларыбыз
Кич утыра айлы кичләрдә.

Гүзәл бизәк төшкән дебет шәлләр
Сәяхат итә бөтен җирләрдә.

40 елдан артык халык театыры
Мәдәният йорты данын яктырта.
Көндез эшләп, кичен уйнап-көлеп,

Халык күңелен шулай юата.

Биючеләр энҗе бөртегедәй балкып тора,
Һәрбер бәйрәм алар күркендә.

Зифа буйлы, көләч йөзле кызлар
Йөзеп йөри сәхнә түрендә.

Куанамын,  авылым һаман яши,
Аның матурлыгы, даны бар!
Кая барсаң сорашалар әгәр

“Рәдүттән” – дисәң, таныйлар.

Илебезнең төрле почмагына
Аерса да язмыш җилләре

Сагынганда туган якларыма
Очып кайта күңелем кошлары.

Тукманбетова 
Замира Габитовна.

Мәктәп еллары
Агачлардан көзен яфрак коела

Таралыша төрле якларга
Коелышкан көзге яфрак төсле
Таралыштык төрле якларга

Ну, нишлисең инде таралышмый
Тормыш  шулай үзе өйрәтә

Әмма матур шаулы мәктәп еллары
Мәңге яткан безнең йөрәккә

Һич кенә дә оныта алмыйм мин
Кыска гына мәктәп елларын

Укытучылар дәресен, үгет-нәсихәтен,
Парта, өстәл, такта яннарын.

Тукманбетова 
Замира Габитовна, 2017 ел. 

Әнкәйнең ак чәчләре
Әнкәй дә картайган инде

Чәчләренә ак төшкән.
Агарса да, картайса да

Нур сибелә аңардан (әнидән).

Бик килешә аклары да,
Сагынам карасын да.

Без агарткан чәч тә бардыр
Ул чәчләр арасында.

Кайтсак ерак балачакка
Әнкәйне тыңлар идек.

Кайгыртмас идек әнкәйне,
Бер дә елатмас идек.

Әй, әнкәйнең чәчләре ак,
Агарган безнең хакка.
Ул һаман яшәрә бара
Күңеле, хәтере акка.

Әнкәйләрнең бөеклеген
Соңрак... соңрак аңлыйбыз.

Тукманбетова 
Замира Габитовна, 2019 ел. 

Шатлыгым
Бакчаларда йөрим,

Сулар сибәм,
Чәчәкләрне үрелеп үбәм мин.

Илем минем көндә
Чәчәк кебек ата,

Шуңа шатланамын, көләм мин.
Чит илләрдә безнең кебек кызлар

Сугыш уты белән үртәлә (яфалана),
Алар үлем көтә,

Үлем килә
Әллә бүген, әллә иртәгә.

Без  көтмибез үлем!
Без тынычбыз!

Тынычлыкны саклый илебез. 
Шуңа күрә без дә куанабыз:

Корыч Армияле чигебез.
Шуңа күрә гөл бакчада

Чәчәкләрне үрелеп үбәм мин, 
Тормыш безнең шулай куанычлы,
Шуңа шатланамын, көләм мин.

Хисамутдинова Шуграт.

Сагыш
Кайтырга иде Сакмар буйларына
Шомырт чәчкә аткан вакытта.

Йөрергә иде Сакмар тугаенда
Җәйге таңнар сызлып атканда.

Искә алып баштан узганнарны
Сакмар белән сүзсез сөйләшеп.

Үтәр идем яшел аланнарны
Билгә тиклем лычма суланып.

Зирек агачларның яшеллеген
Карап торыр идем сокланып.

Сакмар тугайларын ямләндергән
Әрсез карамага таянып.

Күңелем йомшап елар идем,
Яшьтәш юкәләрне кочаклап.

“Саумысыгыз, – диеп,– тиңдәшләрем.
Саклаганнар сезне малдан, балтадан”.

Кочаклар идем олы өянкене
Борынгыны аннан сорашып.

Исендәдер аның кыпчак җәйләүнең
Яшәгәнен монда шаулашып.

Яр буенла үскән усакларны
Сакмар ега ташкын вакытта.

Язгы ташкын сымак гомер узды
Туган, үскән җирдән еракта.

Хайбуллин Ахмет

Баштан үткәннәр!
Телем минем сөяксез ул,
Әллә ниләр сөйлимдер.

Эч  серемне ярып салам,
Тиз кешегә ышанам.

Шулай Ходай яраткан,
Ниләр генә эшләтим.

Шикләнмәгез,  “төз атам” мин,
Йөрәгемне бушатам.

Башкайлардан үткәннәрне
Дошманыма теләмим.

Үзем бердә ярдәмчел мин.
Күңелем киң, ишегебез дә ачык,

Килмәгән кеше калмый.
Туганнарга керми үтсәң,

Барысыда ачулый.
Мәчетләргә бик йөрмәсәм дә,

Ятимнәргә бирәм хәерен,
Укытам коръәннәрен.

Гаеп итми безнең Галим хәзрәт.
Ходайгада, аллагада ышанам.

Килер бер көн алар миңа,
Бәхет ишеген ачар.

Бала туса - мин куанам,
Бигрәк аның исен яратам.

Мәрхүмнәргә бик кайгырам,
Менә шундый минем холкым.

Көннәшмим мин байлардан да,
Кыйммәтле машинадан.
Күңел нурың киң булсын - 

Шунда булыр бәхетең!
Кудакаев Айдар, 2019 ел.

Үрнәгем

Картлык

Картлык килә! Картлык килә!
– Сез картлыктан качыгыз!

Сикереп чыгып йөгерергә
Тәрәзәне ачыгыз!

Кайда гына качсам да
Олы яшьле кешеләр,

Үзләре дә аңламыйлар
Ни кисә дә өшиләр.

Күз, колак, кул, бил, аяклар
Барысы да какшыйлар.
Ышанычлы агзаларың
Абындыра башлыйлар.

Син кайда гына булсаң да
Яшәлгән еллар аша,

Әкрен генә картлык синең
Алдыңа килеп баса.

Картлык сине ачуланмый
Ипле генә сөйләшә.

«Йә, нәрсәдән башлыйбыз?» – дип
Синең белән киңәшә,

Иң беренче сиңа хәзер
Агарган чәч килешә,

Җыерчыклар, ямьсезләнү
Һәр-бер агзаң бирешә.

Минем шушы сүзләремә
Каршы килерсең микән?

«Әйдә теләсә ни эшлә», – дип
Риза буласың икән!

Картлыктан курыкма әле,
Алда Газраил аша

Мәңгегә алып китәргә
Әҗәлең якынлаша.

Холкың тискәре булмаса,
Тәңре әмерен бозмасаң,
Әүлияләрдән булырсың
Тиз, җинел китә алсаң.

Яшәгән кебек тә түгел
Бу нинди ахры заман?
Яшәүе ямьле булса да
Азагы бигрәк яман.

Ишмеев Рашит Васылович, 2013 ел.

Туган авылым, туган җирем
Синсез бик кыен миңа.
Күңелемдәге моңнарны 

Бүләк итәмен сиңа.
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Бәләкәй генә авыл идең
Бер генә урам иде.
Ике якта ике күл:

Куш күл белән буа иде.

Бала чакта бергәләшеп
Сулар керә идек күлләрдә.
Чәчкә исләренә «исереп»

Иләк җыя идек кырларда.

Зәңгәр күкләренә карап
Чирәмнәрдә аунадык.

“Үтәктән” кузгалакны
Бергәләшеп җыйнадык.

Хәтирә апа – укытучыбыз,
Хәрефләрне танытты.

Бергә берне, икене кушарга
Бик тырышып өйрәтте.

Каенлыкта каеннардан
Себеркеләр кискәннәр.

Атам, бабам, туганнарым
Шул авылда үскәннәр.

Әле дә минем исемдә 
Каңгылдашып казлар кайтуы.

Һәр кич авыл урамыннан
Кайта иде маллар көтүе.

Халыклары киң күңелле
Бер гаиләдәй яшәдек.

Бергәләшеп, күңел ачып
Бер савыттан ашадык.

Сандугач сайрап уята
Йокымнан таң атканда.

Күпме еллар аша кайттым
Туган туфрагым тартканга.

Рәкать абый безне җыеп
Бәйрәм ясадың безгә.

Изге теләкләрне теләп
Рәхмәт әйтәмен сезгә!

 Зайнуллина Мавлюда, 1999 ел.

Туган көнең белән, сеңлем!

Рухың көчле, түземлеккә син бай,
Авыр көннәр дөнья буявы.

Аларга баш имәс, ардым димәс,
Асыл хатыннарның уявы.

Бар кешене язгы чәчәк көтә,
Син дә аннан мәхрүм калмаган.
Озын гомер, якты бәхет теләп,

Ялварабыз бөек Алладан.

Гүзәл йөзең, нәфис чибәрлегең,
Зур акылың безнең даныбыз.

Әкияттәге батырларга тиңләп
Кочаклыйбыз үбеп барыбыз.

Кара болыт, авыр давылларны,
Тормыш күгеннән без көтмибез.

Күңелле киләчәк, сәләметлек теләп
Туган көнең белән котлыйбыз!

Ибрагимов Гафур, 1994 ел.

Узды еллар берсен берсе басып,
Менә тагын моңсу көз килде.

Якты көннәр, сафа байлык белән,
Бәйрәм булып Туган көн килде. 

Сакмар урманнары саргайсада
Картаям дип пошма, уйлама.

Яшьлек уза, язмышка буйсынмый
Ә, хатыннар җәе елмая.

Әниемнең җаны

Нигә икән алъяпкычлар
Эленеп тора җайсыз?

Алар да сине күрмәгәндер
Утырганыңны эшсез.

Энәләр дә үз ара
Серләшеп ала микән:

«Ни булды остабызга?
Ник безне алмый икән?»
Тик ярангөл бирешми,
Хуш исләрен тарата!

«Хуҗабикәм су сибер» – дип
Ал чәчәкләрен яра.

Нинди генә кешеләрнең
Тиде икән күзләре?

Әнинең җае булмагач -
Кояшта җылытмады...

Кулымнан килсә,
Әнинең җанын юатыр идем!

Алъяпкыч кигән әнинең
Белегез кәдерләрен!

Кашафутдинова Фирдәвес, 
2019 ел.

Наша часть

Когда на землю хлынул гром,
Когда Союз огнём накрыло,

Родился в городе моём –
Сорок седьмой завод России. 

Завод изделия готовил
С отметкой  «Только для победы».

И вот в один апрельский день
Родился развод антипожарный.

С тех пор прошло немало лет
Тот взвод теперь зовется частью,

И борется та часть с огнем,
С огнем, чья сила так опасна.

И  несколько десятков раз
За всю историю завода,

Бойцы боролись, не смыкая глаз,
За «гордость»  Оренбургского народа.

Бегут часы, летят недели,
Бойцы  в историю ушли,

Но не забудем мы - их дети
Отважный труд пожарных сей страны.

Сулейманов Назар 
Жумабаевич, 2003 год.

***

Бер мизгелдә автомобиль катастрофасында 
улын, киленен һәм оныгын югалтып, зур кайгы ки-
чергән ананың йөрәгеннән әрнеп чыккан уйлар. «... 
И машина, машина, җитте балам башына. 2006 ел-
ның 11 июнь көне – минем өчен төн! Ул көнмиңа һәм 
минем туганнарыма кайгы китерде. Нәҗип улым, 
Галя киленем һәм Руслан оныгым автомобиль ка-
тастрофасында һәлак булдылар». Шуларның истәле-
генә багышланган бәет: 

Шушы бәетләрне мин чыгардым,
Йөрәккәем әрнеп түзмәде.

Йокламыйча йөреп чыкканымны
Бер ходаем белде, балалар сизмәде.

Дүрт ир балам, бер кызым
Сакмар суларында йөзделәр.
Усал дошман машиналары

Бер баламның гаиләсен изделәр.

Биек-биек тау башында
Күрдем ялгыз бер агач.

Нигә туып, нигә үстегез икән
Гомеркәегез озын булмагач?

Капкалардан кердең гаилә белән,
Кочаклашып, үбеп күрештек.

Ә өченче көн өч мәетегез белән
Мәңгелеккә елап хушлаштык.

И, туганнарым, Ходайдан сорыйм,
Бала хәсрәтләрен күрмәгез.

Бала хәсрәтләре агудан да көчле,
Бала кайгылары белмәгез.

Бар ярдәмем шушы булыр,
Мин сезгә дога кылам.

Тыныч йокласыннар диеп
Хәерләр биреп торам.

Ходаема бер дә сүз тигермим,
Калган балаларым сау булсын. 
Балаларым арасында йөреп,

Калган гомерем минем ак булсын.

Язмыштан узмыш юк дип,
Шагыйрь шигырь чыгарган.

Сагынганда алып карар  идем,
Бер күлмәге дә калмаган.

Аксайларда калды киемнәре,
Кемнәр киеп туздырыр икән?
Утларга салып яндырсалар,

Көлен җилләр туздырыр микән?

Аксайларга баргач, тәрәзәләргә карап
Тордым бераз, күренмәсме диеп шәүләләре.

Кинәт исләремә килде, һаман елыйм, 
«Салкын гүрдә ята, – диеп – балаларым гәүдәләре».

Аксайларга барып сукмагыгыздан йөрдем,
Һич тә эзләрегезне тапмадым. 
Ничек калсын инде сезнең эзләр,
Алты ай тулып торган чаклары.

Сез кайтасы юлга карап, балам,
Юксынам сезне, һаман көтәм мин.

“Бүген кайтмаса, иртәгә 
Кайтыр,”- дип, тик өмет итәм мин.

«Әнием, багерем, күп елама,
Кайтыр юлларым бу түгел,

Күп туганнар монда ята икән,
Бер синеке генә түгел».

Минем йөрәгем таштан түгел,
Елыйм, ялгыз калганда.

Исләренә төшкән чакта алар да
 Еладылар микән сагынып безне дә.

“Җитәр инде, әни, күп елама», –
Диеп юаталар мине балалар.
Йөрәк елар инде гомерлеккә, 

Күздән яшьләр үзләре тамалар.

Иртә торып урманнарга барып
Сакмар буйларына юл алдым.

Сәхнәләргә менеп җырладым да,
Сәхрәләргә барып еладым.

Бу мәетләр булсын азакысы, 
Башка язарга Ходай язмасын.

Туганнарым, сезгә теләк телим, 
Мондый язмыш сезгә язмасын.

Юып куйган ак күлмәгем
Очып җирләргә төшкән.

Белмәгәнмен, таң алдыннан 
Сагыш җилләре искән.
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Чит илләрдә яши балам диеп
Нигә еладым икән?
Елау елауга ялгана
Диюләре чын икән.

«Сау кешене сагынмыйлар
Сагынма безне, әнкәй,» – дидегез.

Озакламый, Ходай бирсә, синең яныңа
Кайтып җитәрбез дидегез.

Уйларым күп, уйларым күп,
Булсын хәерлегә ахыры.

Уйласаң, дивана син булырсың, 
Куймасаң уйларыңны.

«Әни, күп уйлама, - диеп
Балаларым кисәтә.

Ничек инде уйламыйсың,
Өч балам гүрдә ята.

Менә инде сез ятасыз,
Гаиләң белән өчәүләп.

Озакламый мин барырмын,
Күрешербез дүртәүләп.

Нәҗип улым, сиңа әйтәм,
Иркәләреңә тимә.

«Сагындым сезләрне», – диеп
Төшләренә дә кермә.

 Зур гәүдәле матур балаларым,
Ләхетләрдә ята башлары.
Ачуланмагыз, үпкәләмәгез

Авыр булса кабер ташлары.

25 яшеңдә «Улым бар», – диеп кайттың.
Куандылар барлык туганнар.
20 яшендә улың вафат булды,

Кайгырдылар бөтен туганнар.

Шат күңелле балалар идегез,
Тормышка бирешмәдегез.

Уйларыгыз да бик дөрес иде
Шуңарга да ирешмәдегез.

Ишекләрдән керә идегез
Туганнарны көлдереп.

Хәзер кемнәр көлсен инде,
Булмый сезне терелтеп.

Иртә торып тышка чыксам,
Чәчәген койган гөлләр.

Чәчәген койган гөлләрдәй
Булды сезнең гомерләр. 

Чит илләрдә сандугачлар
Барыбер кавышалар.
Йокыларымнан уянам

Балаларымның тавышына.

Самовар кайнап утыра
Сүндермәсәң күмерләрен.

Чит илләрдә сагынып йөреп
Үтте сезнең гомерләр.

Өй алдындагы миләшне
Кемнәр кискән балан диеп?
Чит илләрдә сораучы юк

«Хәлләрегез ничек, балалар?» – диеп.

 Читкә киттегез, читтә йөрдегез,
Чит иде теләкләрегез.

Хәзер инде менә кайттыгыз,
Әрендереп йөрәкләремне.

Баларым, нигә сез мине уяттыгыз,
Йокыларымны бүлдереп. 

Балаларымның тавышы килә диеп,
Тышка чыктым йөгереп.

Машинага кереп йокладың син, 
Нинди төшләр күреп уяндың?

Иртән торып ишегемнән чыктың,
Моңсу гына миңа карадың.

Менә бүген суык карлар 
Ятты балалар кабере өстенә.

Әгәр мөмкин булса юрган ябар идем
Барып балаларым өстенә.

«Никадәр күп йөгерсәң дә, әни, 
Мине тота алмассың.
Җитәр, әни, күп елама,
Күзләреңнән язарсың».

Җитәр инде, күп яздым,
Арды минем кулларым.

Балаларым белән күрешергә җитми,
Сузылса да кулларым.

И, Ходаем, сиңа үпкәләмим,
Ни хәл итим, түзәм чарасыз.

Күзләремне йомгач, язуларымны алып,
Кабат-кабат укып карарсыз. 

Макаева Факия Гәләү кызы. 

Сакмар  елгасы туры акмый,
Борылышлар күп ясый.

Язлар  килсә – суы ташый,
Биек ярларны ашый.

Шул борымнарның берсендә,
Олы юлның читендә, 
Тора инде бер авыл

Безнең телдә - Рәдүт ул.
Ераклардан килсәктә без,
Яраттык шушы  авылны.

Бигрәк уңган хатын – кызлар
Таң атнанчы шәлләр кояр.

Авылыбыз мәктәбен букча тагып,
Бик күп шәкерт укыган.

Бар аларның табиблары, профессорлары, кандидаты.
Бигрәк тә данлылары,

Орденнарга, медальләргә лаеклылары.
Тимер юлы буенда яшәсәктә,

Күренеп тора мәчетебез манарасы.
Азан әйтсә - ишетелә безгә дә

Галим хәзрәтнең моңлы тавышы.
Динебезгә кире кайту карарыннан соң

Йөрәкләргә керде тынычлык.
Читкә киткәннәр - кире кайта,
Буш өйләргә керде матурлык.
Яшьләр исә – кора яңа донья
Артыр әле тагын урамнар.

Балалар бакчасында булса урын -
Шау – гөр килер Рәдүттә сабыйлар!

Кудакаев Айдар

Люблю на праздничные даты
Дарить о людях, о селе стихи.

Хочу и в книгу «Память»
Частицу сердца я внести.

Живу здесь с прошлого я века.
Мы вместе здесь – одна семья!

Растили хлеб, трудились, веселились,
И нам на радость дети народились.

Я – женщина простая,
Мать троих детей,

Бабушка, прабабушка даже я теперь.
Вот и 80 лет постучались в дверь.

Спасибо тем, кто для истории потомкам
На память пишет книгу о селе,
О наших людях, о родной земле.

Наше село расположено всем на удачу.
С одной стороны – течёт красавица река,

А за Сакмарой – лес большой.
Какие ягоды любишь - те и бери,

Варенье вари, пироги пеки!
С другой стороны тянутся лентой

Железная дорога и шоссе.
Можно ехать куда захочешь-

Это не проблема совсем. 
А люди здесь гостеприимные,

Красивые, трудолюбивые.
Бок о бок живут татарин, казах,

Русский, узбек и башкирин.
Земледельцы, вязальщицы скромные,

Есть земляки – врачи и учёные. 
Хочу пожелать молодёжи -

Помнить родной очаг!
К тропинкам дома дороги ведут,
Окна любимые очень вас ждут!

 Сулейманова Маргуба

***

«Земля Саракташская, гордость моя»

Земля Саракташская, гордость моя,
С любовью смотрю я на эти поля.
Люблю я Сакмары разлив по весне,

Все это так мило и дорого мне.
Отсюда мой прадед ушел на войну,
Отважно свою защищал он страну.

Здесь бабушка вяжет пуховый платок.
Здесь чистого воздуха свежий глоток.
Здесь рядом мечеть и обитель стоят,
Жить в дружбе и мире народу велят.

Здесь можно отведать блины, баурсак,
Сладкий чак-чак и мясной бешбармак.

Здесь русские песни звонко поют,
И пляски татарские все узнают.

Здесь жили Тухват Ченакай, Радуди,
О Родине малой писали стихи.

Здесь сняли кино, здесь культуры рассвет.
Земли Саракташской родимее нет!
Здесь наше село, здесь наша семья,
Здесь мама и папа, сестренка и я,

Здесь все мне родные и все мне друзья!
Земля Саракташская, гордость моя!

  Сулейманова Элина, 
2018 год, 7 кл.
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