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Герои книги «Вечные люди» – деятели культуры Татарстана, которые в 

числе миллионов наших героических сограждан приближали  день 

Великой Победы.  

Несмотря на самые мирные творческие профессии, им пришлось взять 

в руки оружие, чтобы защитить Родину от нашествия фашистских 

захватчиков. 



 «Вечные люди… Многие из них остались на поле боя навсегда – 

и осиротели не только их семьи, но и многие поколения  наших 

соотечественников. 

  Тем, кто выжил и вернулся с Победой, пришлось работать с 

удвоенной силой, создавая новые книги, симфонии, холсты, 

наполненные памятью о тех суровых годах и людях, вставших на защиту 

мирной жизни наших семей, детей, человечества. 

 На войне деятели культуры сражались на передовой, выезжали 

в воинские части в составе фронтовых бригад, поднимали боевой дух 

словом, разили врага острыми заметками во фронтовых газетах, прямо 

под пулями давали такие концерты, после которых обессилившие 

солдаты вставали и с удвоенной силой шли на врага. 

 Конечно, их было гораздо больше. В пределах одной книги 

невозможно рассказать обо всех – но помнить их мы будем всегда. Ведь 

забвение, если оно вообще существует – живет только в наших 

сердцах… 

 Вглядитесь в эти светлые, солнечные  лица, дорогие друзья. 

Вчитайтесь в их строки. Вслушайтесь в музыку. И никогда не забывайте 

о том, что они для нас сделали.» 

 Альбина Абсалямова 



Прошел всю войну от Карельского до 

Дальневосточного фронта. Был командиром 

минометного расчета морской бригады, 

разведчиком, ответственным секретарем газет «В 

бой за Родину» и «Сталинский воин». 

Десятки очерков и рассказов – «Потомок орла», 

«Смелость разрубает и камень», «Четыре героя», 

«Сержант Ильясов», «На короткой волне» и 

другие – вышли в военные годы из под пера 

Абсалямова, дав почву для будущих крупных 

произведений, громом прозвучавших по всему 

СССР, - «Белые ночи», «Газинур», «Орлята», 

«Вечный человек». Именно впечатления и 

материалы, многие из которых были собраны в 

военные годы, позже легли в основу этих 

произведений. 



 В самом начале войны поэт добровольцем ушел на 

фронт. В октябре 1941 года под брянском попал в плен. 

Был казнен 25 августа 1944 года в Берлинской тюрьме 

Плётцензее. 

В его блокноте, переданном вместе с маобитскими 

тетрадями Мусы Джалиля после войны в Советский 

Союз, сохранилась хроника жизни Алиша. На его 

страницах есть такие лаконичные строки: «Зиму 1941 

года провели в Литве, в лагере Алитус. Там было 17 

тысяч военнопленных, из них за зиму умерло 14-15 

тысяч. Мне  повезло, когда я работал с дровосеками, то 

запасся кое чем. Мне помогло, что я не курю. В апреле-

мае  1942 года нас отправили в Германию». 

 В каких только лагерях не побывал Алиш!  

В лагере Вустрау под Берлином Алиш встретился с 

Мусой Джалилем. Очень скоро Джалиль, Алиш и их 

товарищи развернули активную подпольную 

деятельность. Рискуя жизнью, Алиш выполнял 

ответственные задания . Он принимал самое активное 

участие в составлении и печатании Антифашистких 

листовок «Правой рукой Джалиля» называли его 

товарищи.  



 В годы войны страницы 

республиканских газет и журналов наполнили 

зарисовки боевых действий и военного быта, 

портреты солдат и офицеров, выполненные 

художником Альменовым  по сводкам 

Информбюро, а так же  на местах боев, где он 

находился в 1943-1945 годах в качестве 

корреспондента и художника армейской 

газеты «Вперед, на врага!». 

  Альменов в числе первых художников 

Татарии создал антифашистские плакаты.  

   



«Глядя на него, как то не верилось, что этот 

холеный, вальяжный  человек прошел всю 

финскую войну, в Великую Отечественную 

был командиром роты, получил тяжелое 

ранение, месяцами валялся в госпиталях, 

награжден боевыми орденами и медалями. 

Иной раз он рассказывал, как воевал подо 

Ржевом, ночевал в сырых, залитых водой 

окопах под грохот разрывов… 

Однако война не огрубила его, не 

вытравила присущего ему природного 

аристократизма…» - вспоминал о поэте 

Нури Арсланове  Рафаэль Мустафин.  

 



В 1940-1946 годах проходил службу в 

вооруженных силах, уволился в звании 

гвардии лейтенанта. В 1942 году окончил 

Ульяновское Гвардейское дважды 

Краснознаменное, ордена Красной Звезды 

высшее танковое командное училище имени 

Ленина.  

 После демобилизации поступил в 

Казанскую консерваторию и закончил ее в 

1952 году. 

 Началом творческой деятельности 

Бакирова принято считать песню «Утренняя 

серенада», написанную в 1937 году. 

За свою творческую жизнь он написал 

более двухсот песен, которые стали истинно 

народными. 

.  



В первые дни войны ушел на фронт. Был 

редактором дивизионной газеты, 

заместителем командира по политической 

части. Невзирая на трудности фронтовой 

жизни и большую занятость, продолжал 

заниматься литературным творчеством, 

создавая патриотические стихи, полные 

прекрасных надежд и светлой веры в 

будущее. 

Нур Баян погиб в боях за освобождение 

Австрии 23 апреля 1945 года в звании 

подполковника. Награжден орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны 1- 

степени. 



В годы Великой Отечественной войны Мунира 

Булатова с концертной бригадой более 70 раз 

выступала перед солдатами Третьего 

Прибалтийского фронта, в частях Советской 

Армии, в госпиталях и санчастях, а так же на 

концертах, сбор с которых шел в помощь 

фронту. 

Артисты –актеры казанских театров и 

филармонии – собрались и дали концерт. 

Прозрачные от боли лица бойцов озарились 

улыбками… Для  Муниры Булатовой , в то 

время уже певицы Татарского оперного театра, 

это был первый концерт перед бойцами, 

проходивший в глубоком тылу, в Казани, где во 

время Великой Отечественной войны 

развернулось 35 госпиталей. В день артисты 

давали по два-три концерта. 

 



24 июня 1941 года уходит добровольцем на 

фронт. 13 августа 1941 года под городом Оршей 

попадает в фашистский плен. Через 20 дней 

плена – попытка к побегу. Этот эпизод ярко 

описан в книге «Между жизнью и смертью». 

Полуголодный, оборванный и грязный, Даули 

заходит в теплый уютный дом, где его 

накормили и обогрели, а затем хозяин дома 

сдал его фрицам. Хозяином дома оказался 

немецкий староста. После побега его жестоко 

избили и отправили в тюрьму в Борисов 

(Белоруссия).  

Наби Даули находился в немецких лагерях в 

Белоруссии до 1942 года, а затем был 

направлен вместе с другими военнопленными в 

Германию, в лагеря смерти Бухенвальд-Дора. 

Туда отправляли только тех, кто смог найти в 

себе силы сопротивляться фашисткой власти. 

 



В 1941 году призван в армию. 26 июня 

1942 года, пробиваясь из окружения на 

Волховском фронте, был тяжело ранен и 

попал в плен. 25 августа 1944 года был 

казнен гитлеровцами. Посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

Находясь в концлагере Шпандау, 

организовал группу, которая готовила 

побег. Одновременно вел политическую 

работу среди пленных, выпускал 

листовки, распространял свои стихи, 

призывающие к сопротивлению и борьбе.  

По доносу провокатора был схвачен 

гитлеровцами и заключен в одиночную 

камеру берлинской тюрьмы Маобит. 

 



Артист Георгий Егоров был призван в 

действующую армию в 1943 году. Он 

участвовал в боях за освобождение Украины и 

Белоруссии, был трижды ранен… 

Георгий Егоров приехал в Казань в 1960 году – 

и сразу стал заметной фигурой в актерском 

цехе. Его роли  заставляли говорить о нем, как 

об актере большого масштаба, яркого 

темперамента, глубокого социального 

обобщения.  Ему было что обобщать: 

пережитое в суровые военные годы не могло 

не сказаться на его творческой судьбе. Не 

случайно Георгий Ефимович так ценил в людях 

порядочность, скромность, ответственность, 

преданность делу, на фронте от этих качеств 

соседа зависела порой и твоя жизнь. 

 



 

Писатель Риза Ишмурат в 1942 году служил в 

запасном полку под Казанью. В 1943 году  был 

направлен в действующую армию. С июля 1943 

года  - заместитель редактора фронтовой газеты 

1-го украинского фронта «За Родину» на 

татарском языке. Редакция газеты прошла 

боевой путь: Острогожск – Воронеж – Киев – 

Житомир – Тернополь – Самбор – Демница – 

Берлин ( после войны – Прага и Вена). В боях за 

Берлин был тяжело ранен. Войну закончил в 

звании майора. 



 В годы войны Галия Кайбицкая вела 

большую концертную деятельность , 

выступая в воинских частях, госпиталях, на 

передовой. Более 80 раз выезжала на фронт 

с концертами. В одну из таких поездок была 

ранена. За проявленную отвагу артистку 

представили к государственной награде. 

  Только в августе 1943 года вместе с 

гармонистом Туишевым дала около ста 

концертов на передовой.  

 «Да, мы были на передовой позиции. 

В перерывах между обстрелами, когда 

канонада затихала, поднимались на 

импровизированную сцену – грузовик. 

Солдаты даже не выползали из окопов, 

готовясь к бою. Я смотрела на них, и сердце 

было готово выскочить из груди. Я пела изо 

всех сил». 

 



 

В 1938 – 1941 годах поэт был необоснованно 

репрессирован, находился в тюрьмах и 

лагерях НКВД В декабре 1941-года был 

оправдан и освобожден., а уже 30 декабря 

призван в ряды действующей армии. 

Прошел путь от Москвы до Восточной 

Прусии, от рядового до командира 

саперного батальона. Погиб 19 февраля 

1945 года на подступах к Кёнигсбергу… 

Награжден Орденом Красной звезды и 

Отечественной войны 1-й степени. 

Похоронен в братской могиле , которая в 

настоящее время находится на воинском 

мемориале в городе Багратионовске 

Калининградской области. 



  

Художник Виктор Куделькин воевал в 

составе 2-го Белорусского фронта, был 

контужен. Участвовал в боях при обороне 

Москвы, Взятии Кёнигсберга. Окончил 

военную службу в марте 1946 года.. Служил 

командиром взвода связи бригады 

правительственной связи.  

 После демобилизации , в 1946 году, 

поступил на работу в Казанское 

художественное училище, преподавал 

живопись, графику и композицию на 

старших курсах., в том же году  был 

назначен директором училища. Четверть 

века служил благородному делу 

воспитания молодого поколения. 



  

«Мы жили на первом этаже, в двери была 

щель, в которую почтальоны бросали 

письма. Сени частенько затапливало, и 

долгожданные письма и иногда 

приходилось вылавливать прямо из воды. 

И вот весной 1945 года  отец прислал 

открытку, что все, победа, через месяц 

будет дома. А 16 июня умер…   Он не был 

ранен. Во время войны солдаты не болели, 

хотя и шагали без передышки по снегу или 

под дождем. А пришла победа - и болезни 

дали о себе знать. У отца был костный 

туберкулез. Он умер в госпитале в 

польском городе Згеж…» 



  

В 1939 году был призван в ряды Красной 

Армии. 22 июня 1941 года застава, где 

служил Геннадий Паушкин приняла на себя 

первый удар врага. В боях на реке Прут под 

Калугой участвовал и он. 

Вместе с пограничным полком Геннадий 

Паушкин прошел по степями Украины, 

Кубани, совершил трудный боевой переход 

через Большой Кавказский хребет и на 

Санчаровском перевале участвовал в 

обороне Сухуми, в разгроме немецкой 

альпийской горно-стрелковой дивизии   

«Эдельвейс». Все это найдет отражение в 

его будущих произведениях, вошедших в 

сборники:  «На зорьке», «Слушай мои 

позывные», «Звезды гаснут», «На дальней 

заставе» 



Масгут Латыпов. Победные марши фронтового оркестра; 

Адип Маликов «Наша юность осталась в далеких краях»; 

Шараф Мударрис «Прошел сквозь «пепел дней»; 

Мария Неменко-Бабковская «Она была «сыном полка»; 

Заки Нури «Был партизаном в отряде Заслонова»; 

Самуил Оффенгенден «Надо бежать в редакцию, надо купить рюкзак…»; 

Мазит Рафиков «Я на судьбину не в обиде»; 

Александр Родионов «Тема войны стала главной»; 

Борис Роскин «Бесчисленные концерты в госпиталях»; 

Мухаммед Садри «Здесь был Мухаммед Садри»; 

Хидаят Султанов «У выживших есть чувство оптимизма»; 



Фуат Тагиров «Из артистов в артиллеристы»; 

Рафаил Тухватуллин «До конца жизни жил с тремя осколками в голове»; 

Махмут Усманов «Первым открыл «нефтяную» тему»; 

Латфулла Фаттахов «Настроение перед 22 июня…было превосходное»; 

Сибгат Хаким «Его стихи давали надежду»; 

Бика Шакирова «Шесть лет на фронте»; 

Афзал Шамов «Один взял в плен семерых немцев»; 

Харис Якупов «Чувствовал, что останусь жив»; 

Фарид Яруллин «Был он решительным командиром»; 

Рустем Яхин  «Служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии». 
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