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С чего начинается Родина? С любви к родному городу! Для меня это – 

Нурлат, его еще называют южные ворота Татарстана. В 2019 году 

нашему городу исполнилось 110 лет. И сегодня он передает юбилейную 

эстафету Великой Победе. Ей – 75 лет! 

 

На нурлатской земле не шли бои, она не испытывала взрывов вражеских 

бомб и снарядов в годы Великой Отечественной войны, нашу землю не 

топтали фашисты, но на фронтах отважно бились более 15 тысяч жителей 

района, более половины из них погибли на полях сражений. Они остановили 

врага под Москвой, разгромили его под Сталинградом и на Курской дуге, 

защищали Ленинград, освободили Родину и Европу, салютовали Победе в 

Берлине и оставили свой автограф на стене Рейхстага. 

Не было ни одного фронта, ни одной битвы, ни одного боевого сражения, 

в которых не участвовали нурлатцы. Редким был дом, из которого не 

уходили на священную войну наши земляки. И редким был дом, в который 

бы не постучались с фронта «похоронки». 1418 дней и ночей шла война. Все 

верили – Победа будет за нами! Она ковалась и на фронтах, и в тылу. Ковал 

ее и Нурлат! 

 

Все для фронта, все для Победы! 

Ушли на фронт самые сильные, молодые мужчины и девушки 

Октябрьского района, позднее он был переименован в Нурлатский. 

Отправили в армию всю технику, лошадей. Оставшиеся женщины, старики и 

дети работали на полях и фермах. Тянулись на станцию обозы, запряженные 

коровами телеги с хлебом, с продовольствием, с одеждой. Жители нашего 

района собрали средства на танковую колонну «Колхозник Татарии». 

Деревня Нижний Нурлат, сейчас это один из микрорайонов города, сдала 

деньги на строительство боевого самолета. Колхозники района собрали 

средства на приобретение 6 бомбардировщиков «Октябрьский колхозник». 

Общий сбор составил 6 миллионов 161 тысячу рублей. 

– Наш бомбардировщик – подарок колхозников Октябрьского района. На 

нем наши летчики уже громили фрицев и еще немало уничтожат этой погани 

на подступах к Ленинграду. Подарок Татарии в надежных руках, – писал с 

фронта гвардии старший техник лейтенант А. Баранов 30 мая 1943 года. 



За годы войны жителями нашего района было собрано и отправлено на 

фронт 900 пар валенок, более 200 полушубков, 600 шапок-ушанок, 6000 пар 

шерстяных носков и другие теплые вещи, которые согревали наших 

фронтовиков в холодных землянках и окопах. Эти скромные подарки 

придавали им силы и уверенность в победе – ведь весь народ сражался 

против врага вместе с бойцами. 

Нурлатцы-тыловики сдали в фонд обороны Красной Армии и для рабочих 

предприятий 170 тысяч пудов хлеба. И это только небольшая доля того 

героического труда, который внесли колхозники, рабочие и служащие 

нашего района в дело Победы. 

Вклад трудящихся района в разгроме врага был трижды отмечен в 

благодарственных телеграммах Верховного Главнокомандующего И.В. 

Сталина в адрес Октябрьского райкома партии. Вот текст одной из них: 

13 января 1943г. Нурлат 

Татарская АССР, секретарю 

Октябрьского райкома ВКП(б) 

тов. Ямкову. 

Передайте колхозникам и 

колхозницам Октябрьского 

района, собравшим 2538000 руб. 

на строительство колонны 

«Колхозник Татарии», сдавшим 12566 пудов хлеба в фонд Красной Армии, 

4000 пудов для рабочих промышленности, мой братский привет и 

благодарность красной Армии. 

И.Сталин 

 

Для вас, «Катюши»! 

Осенью сурового 1941 года из 

Москвы на станцию Нурлат прибыл 

эшелон товарных вагонов и платформ 

со станками, необходимым 

оборудованием, специалистами и 

рабочими с семьями. По решению 

Государственного Комитета обороны 

завод «Мосметростроя» был 

перепрофилирован на выпуск военной 

продукции и размещен в южном здании депо станции Нурлат. Директор 

завода Медведев со своей командой при активной поддержке Октябрьского 

райкома ВКБ(б) в короткий срок организовали разгрузку и установку 

оборудования, обеспечили рабочими, сырьем, электроэнергией. Станки 

заработали, и через несколько дней завод дал первую продукцию – снаряды 

для реактивной артиллерии, для легендарных «Катюш». Завод работал в 

течение всей войны. И за все это время ни одной минуты простоя станков. А 

ведь за ними работали в основном женщины и подростки.  



В цехе было более 50 станков, стояли в 4 ряда. Заготовки чугунные, 

тяжелые – на станок вдвоем поднимали, а норма каждый день увеличивалась 

от 20 до 45 снарядов в смену. Она иногда продолжалась до 16 часов с 

небольшим перерывом перекусить в столовой, которая, как и завод, работала 

круглосуточно. Бывало, рабочие и домой не уходили, а спали на стеллажах 

рядом с бомбами. 

Ученики 7-9 классов сколачивали ящики для снарядов. Умело орудовали 

молоточками и гвоздиками Коля Брагазин, Саша Максимов, Гена Финюков. 

Они зарабатывали хлеб для своей семьи – 800 граммов за рабочий день. С 

Востока прибывали вагоны с готовыми дощечками. Дети сначала разгружали 

их, потом под присмотром мастеров сколачивали ящики для снарядов. Их 

требовалось много, а сами снаряды были тяжелые, в ящик длиной больше 

метра их помещали только по две штуки. 

Ежедневно к заводу подгоняли вагоны: разгружали огромные чугунные 

брусы, затем нагружали ящиками со снарядами, и поезд уходил на запад. 

 

Школа-госпиталь 

Шли поезда на запад с оружием, солдатами, танками, на восток – 

эшелоны разбитой техники и много-много вагонов с ранеными. 

11 августа 1941 года в классных комнатах Октябрьской районной средней 

школы (сейчас это городская школа №2) и одного из зданий 

железнодорожной школы № 28 развернулись три отделения госпиталя 

№3654, поступили с фронтов первые 350 раненых бойцов.  

Как пишет Роберт Рождественский: 

…За окошком дышит холод. 

Ветер воет на луну… 

Помещенье нашей школы 

Занял госпиталь в войну. 

Здесь легко обосновались 

Предвоенные слова. 

И палаты назывались: 

Третья-«Б», 

Восьмая-«А». 



Коллектив госпиталя насчитывал 350 человек 

врачей, сестер и технического персонала. Профиль 

лечения – ранение мягких тканей и костей верхних и 

нижних конечностей. В строй возвращали от 72 до 

80% бойцов. Были и тяжело раненые. Один из них – 

танкист лейтенант Н.С. Краснов. Он горел в танке. По 

воспоминаниям врачей, лейтенант всем показывал 

свое фото, чтобы могли представить его лицо. Оно 

было сильно повреждено огнем. Вылечить его, к 

сожалению, не смогли. Умер без стонов, без криков. 

А фото осталось на память. Сегодня оно хранится в 

Региональном музее истории Закамья и города 

Нурлат. 

В первом отделение госпиталя с первых дней его существования работали 

медсестра Ильдетхина Клавдия Георгиевна, начальником первого отделения 

была Шепоткова Елизавета Михайловна, врач Субботина Александра 

Ивановна. Работали дружно и столько, сколько требовали обстоятельства. 

Раненым оказывали повседневное внимание, – вспоминает К.Г. 

Ильдеткина. – К нам приходили детсадовцы и школьники с концертами. Как 

их хорошо встречали раненые больные! 

Школьники также помогали раненым писать письма, читали им газеты. 

Врач госпиталя Ш.Ю. Арвеладзе пишет в своем письме-воспоминании: 

«Первый эшелон с 450 ранеными воинами поступил 3 сентября 1941 года. 

Огромную помощь в транспортировке раненых с железнодорожного вокзала 

до госпиталя оказали партийные советские работники, женщины и дети, 

которые до конца войны окружали нас заботой и вниманием. 

Кладбище госпиталя было расположено в посадке вдоль 

железнодорожной линии в старом Сахзаводе…»  

Во время войны школьники продолжали учиться в бараках, разбросанных 

в разных местах Нурлата, а с сентября 1945 года дети снова учились в своей 

школе. Ее учителя в 1985 году в честь 40-летия Победы организовали 

встречу с бывшими медработниками эвакогоспиталя №3654 и больными, 

лечившимися в госпитале родной школы. В гости приехали врач Валентина 

Ивановна Иванова, хирургическая сестра Клавдия Георгиевна Ильдеткина. 



Они в те трудные годы работали рядом, боролись за жизнь солдат. Много 

ценных сведений сообщила тогда ребятам санитарка госпиталя Матросова 

Елизавета Степановна. 

Во время встречи все взволнованно вспоминали, как жили в сплошных 

бараках улицы Нурлата. И среди них единственное двухэтажное здание –

школа. Туда с 1941 по 1945 годы ходили не дети с сумками и с книжками под 

мышкой, а санитарки и медсестры в белых халатах, военные. А от дверей то 

и дело направлялись на станцию конные подводы встречать раненых бойцов. 

Эшелоны часто двигались прямо с фронта. В Нурлате снимали многих. И в 

эти часы на перроне стоял сплошной стон, крики о помощи, плач. Служба 

госпиталя с помощью населения четко исполняла короткие команды: 

«Носилки!», «На подводы!», «В первый корпус!», «Во второй!» Так Нурлат 

стал адресом тылового госпиталя, а жизнь раненых – его общей заботой и 

болью. 

 

51-я стрелковая бригада 

Согласно дислоспискам Приволжского военного округа на станции 

Нурлат Татарской АССР по директиве НКО 10 ноября 1941 года была 

сформирована 51-я отдельная стрелковая бригада.  

С 8 декабря 1941 года бригада входила в 

состав действующей Армии. Одними из 

первых прибыли в Нурлат полковой комиссар 

М.П. Чернышев и капитан С.С. Хивренко. 

Командование бригадой принял полковник 

Н.А. Федоров. Штаб бригады во главе с 

майором Юделевым, политотдел (начальник 

– батальонный комиссар Залман) провели 

большую работу по комплектованию, 

расстановке и подбору кадров. Штаб 

находился в здании райисполкома. В бригаду 

входили три стрелковых батальона, два 

артиллерийских и один минометный 

дивизионы, батальон связи, роты автоматчиков, разведчиков, ПТР, саперов, 

автотранспорта, медико-санитарная, автомобильная и другие подразделения. 

Общая численность бригады составляла: офицеров – 403 человека, сержантов 

– 849, солдат – 3132, всего 4384 человека.  В 1942 году на базе 51-й 

отдельной стрелковой бригады была сформирована полнокровная 119-я 

стрелковая дивизия. За проявленную отвагу в боях с немецкими 

захватчиками в Сталинградской битве, стойкость, мужество, дисциплину и 

организованность, героизм личного состава приказом НКО 119 стрелковая 

дивизия преобразована в 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а личный 

состав награжден медалью «За оборону Сталинграда» и знаком «Гвардия». 

Приказом Верховного Главнокомандующего соединение получило 

наименование «54-я гвардейская Макеевская стрелковая дивизия». Совершив 

марш через Чехословакию и Польшу, пройдя путь от Нурлата до Берлина, 



дивизия со славой вернулась на родину, где в июне 1946 года была 

расформирована. 

 

Так было, есть и будет… 

Немало доблестных страниц было вписано в историю города и района в 

годы Великой Отечественной войны. За героизм, проявленный в боях с 

немецкими захватчиками, А. Кузнецов, Н. Синдряков, Н. Козлов, М. Сергеев 

удостоены звания Героя Советского Союза, А.Волков – звания Героя 

Российской Федерации, П. Михеев и М. Масгутов стали полными кавалерами 

орденов Славы всех трех степеней. Тысячи нурлатцев награждены боевыми 

орденами и медалями. О многом говорит и то, что в ряды героев войны 

вливаются и герои труда, более двух десятков тружеников награждены 

орденом Ленина. 

А закончить свою работу я хочу двумя короткими строками из 

стихотворения нашего местного поэта, краеведа, фронтовика Исаака 

Львовича Сандлера «Что значит Родина?» 

…Наша Родина – Нурлат, 

Отечества большого малая частица. 

Он продолжает ей свое служение, как и в годы войны, и после Победы… 


