
Французские партизаны из Башкирии 

 

Многие жители Башкирской АССР участвовали в 

освобождении стран Центральной и Юго-Восточной Европы от 

фашистских захватчиков. 

Победа над фашизмом ковалась также партизанами, 

подпольщиками, советскими людьми, участвовавшими в движении 

Сопротивления, в том числе и за свободу Франции. 

В рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах Автономная 

некоммерческая организация по развитию общественно-культурных 

инициатив «Центр межкультурного партнёрства» реализует при 

поддержке Фонда Главы Республики Башкортостан историко-

культурный проект «Жители Башкирии в рядах партизан и 

подпольщиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Основная цель проекта - увековечение памяти жителей Башкирии, 

участвовавших в годы войны в партизанском движении на 

оккупированной территории Советского Союза и в Европе через 

создание мультимедийной базы данных «Фронт в тылу врага». 

Работа над проектом только начинается. Но уже на сегодня 

появилась информация о некоторых участникам Движения 

Сопротивления во Франции из Башкирской АССР. Среди них: 

Шагиев Муждаба Гареевич, Рахимов Фидият Ханович, Закиров 

Рахим Закирович, Зубаиров Газизьян Шакирьянович, Самиков 

Салих Миннибаевич. 

Расскажу об одном из них - Шагиеве Мужтабе Гареевиче. 

Мужтаба Шагиев родился в 1907 году в 

деревне Имангулово Верхнеуральского уезда Оренбургской 

губернии - ныне Учалинского района Республики Башкортостан. 

Воспитывался в детском доме, получил образование учителя 

начальных классов. 

Преподавал в Ильчинской семилетней школе, а после работал 

в должности председателя колхозов в 

деревнях Сафарово и Сайтаково. Обычный сельский учитель, он не 

был воином, не любил жить по команде, тем более кого-то 

принуждать. Когда поставили председателем колхоза, особого 

восторга не испытал. Но и отказаться не мог: раз коммунист, делай 

что должен, что доверили. 



В июле 1941 года ушёл на фронт. Воспользоваться бронью и в 

мыслях не было: на фронт ушел в числе первых. Воевал в составе 18-

го гвардейского пехотного полка на Первом Белорусском фронте. В 

декабре 1942-го участвовал в боях под Витебском. После 

очередного, особенно кровопролитного сражения все чудом 

уцелевшие были уверены, что их часть уйдет на переформирование, 

но случилось худшее — назад не отвели, а перед позициями горстки 

советских солдат появились танки. Разведка врага работала хорошо 

— танки шли туда, где у солдат были только винтовки. Раненный в 

спину и оглушенный разрывами Шагиев с несколькими товарищами 

оказался в плену. Первый концлагерь был в самом Витебске. Ему 

повезло — рядом оказался врач из числа военнопленных. За четыре 

месяца более-менее выходил.  

Полтора года концлагерей… Его часто перевозили из одного в 

другой, последний был на французской территории. Тяготы, 

лишения, унижения, моральные и физические страдания — трудно 

представить худшее испытание для человека, чем фашистский плен. 

Как-то в концлагерь зачастили немецкие офицеры, уговаривали 

вступить в карательный легион по борьбе с французскими 

партизанами. Наши же думали лишь об одном: как бы вырваться на 

свободу. Пробиться к своим — совсем уж призрачная мечта, так хотя 

бы отомстить, погибнуть с оружием в руках… Побег удался только 

с четвертой попытки. С каждым разом их, несломленных, 

становилось все меньше. Кого-то расстреляли, затравили овчарками, 

кто-то умер, не выдержав мучений. Были и те, кто встал на сторону 

врага. Но не Муждаба! В четвертый раз бежали самые стойкие. 

Каждый из них точно знал: поймают — расстреляют. Беглецам 

повезло, они попали к французским партизанам — макизарам. В 

этом партизанском отряде Муждаба Шагиев воевал с апреля 1944-го 

до конца войны. Отважно воевал — получил «Медаль бойца» и 

«Медаль партизана». 

«Нас, детей, больше всего потрясали не столько рубцы от 

пулевых ран, сколько шрамы от собачьих укусов на теле отца. Руки, 

ноги — он был просто истерзан… Отметины от предыдущих 

неудачных побегов. Нам так хотелось услышать рассказы про войну, 

но знали, не стоит об этом расспрашивать, ему было больно 

вспоминать», - вспоминала одна из дочерей героя Ляля Ахмадеева. 

Мужтаба Гареевич рассказывал, что в той местности были 

глубокие ущелья, лесистые горы, крутые склоны, которые не только 



помогали скрываться, но и были удобны для внезапных нападений. 

Вспоминал, что жить приходилось зачастую в пещерах, их во 

Франции немало. Партизаны устраивали засады, пускали под откос 

поезда, поджигали машины. Несколько раз приходилось биться с 

карателями, прорываться из окружения. Муждаба Шагиев говорил, 

что в такие минуты они бились насмерть, ибо знали, что такое плен. 

Командир отряда капитан Браулет всецело доверял советским 

солдатам и поручал самые ответственные задания.  

Особенно запомнился Шагиеву бой за город Осер. Партизаны 

незаметно сосредоточились на окраине города и разом атаковали. 

Немцы сначала рассредоточились, а потом намертво закрепились в 

многоэтажном здании. Несколько раз макизары поднимались на 

штурм, но все тщетно. Тогда командир приказал сжечь дом 

огнеметом. Обезумевшие фашисты стали выскакивать наружу, 

остальные вывесили белый флаг. Сто восемь человек сдались тогда 

партизанам в плен. Вспоминал партизан, как с тяжелыми боями они 

продвигались к северу Франции и как в городе Тюль соединились с 

другим партизанским отрядом. 

В августе 1944 года советские солдаты, действовавшие в 

составе французских партизанских отрядов, создали 

самостоятельный Первый советский партизанский полк из двух 

батальонов. Муждаба Гареевич вспоминал, что была даже 

учреждена «Присяга советского партизана». 

Дочь Муждабы Гареевича Ляля Муждабаевна рассказывала, 

что отец с трепетом вспоминал своих боевых товарищей. Отмечал 

13 мая — в этот день в 1944 году он был принят в члены Маки (в 

партизаны). Ему дважды удалось встретиться с секретарем 

Французской компартии Морисом Торезом и столько же раз с 

будущим президентом Франции Шарлем де Голлем. Он особо 

отмечал их храбрость и ораторские способности. В одном из 

удостоверений, выданном французами, написано, что товарищ 

Муждаба Шагиев «добросовестно выполнил свой долг, атакуя своей 

группой немцев. Участвовал в освобождении департамента 

Корреза». Там же охарактеризовали его как дисциплинированного, 

замечательного солдата. 

Герою Сопротивления настойчиво предлагали остаться во 

Франции. Но разве мог он отказаться от своей Родины? «Французы 

нас провожали торжественно, с искренней любовью», — вспоминал 

Муждаба Гареевич. 



А на Родине его ждали новые испытания: как 

неблагонадежного элемента его лишили наград, партбилета, 

отправили на работу в угольные шахты Донбасса, по возвращению 

по болезни домой удалось устроиться только разнорабочим. Ни о 

какой учительской работе и речи не могло быть.  

 

Реабилитироваться Муждабе Шагиеву помог Шарль де Голль 

 

Все изменилось, когда в 1957 году на имя Никиты Хрущева 

пришло письмо от президента Франции Шарля де Голля, в котором 

он выразил благодарность советским людям — участникам 

французского Сопротивления. В списке было и имя Муждабы 

Шагиева. Так он в одночасье из изменника стал героем. Вскоре на 

Свердловской киностудии о нем сняли 15-минутный сюжет, вернули 

награды. 

«Больше всего отец был счастлив тем, что его восстановили в 

партии и вернули доброе имя. Знаете, что меня больше всего 

удивляло в отце? Что он никогда не терял веру. Не помню, чтобы 

жаловался на свою судьбу, сетовал на несправедливость партии и 

власти. Да что там жалобы, мы его и рассерженным-то никогда не 

видели, всегда и со всеми неизменно добросердечен и деликатен. 

После «потепления» отцу доверили возглавить школу. Наш отец 

прожил хорошую, пусть и сложную жизнь. Жаль только, не 

получилось осуществить его самую большую мечту — побывать еще 

раз во Франции, пройти по местам партизанских боев. А ведь его 

приглашали, и не раз. Однажды даже засобирались, только заболел», 

- вспоминала  Ляля Муждабаевна. 

Умер кавалер двух орденов Отечественной войны, 

французский партизан, Герой Сопротивления Муждаба Шагиев в 

1982 году. 

 

//По материалам воспоминаний дочери Ахмадеевой Ляли 

Муждабаевны 16.03.1998 года из фондов МБУК "Музейное 

объединение" МР Учалинский район РБ 
 

  

  

 

 

 

 



 С апреля 1944 года и до конца войны боролся с фашистами в рядах французских 

партизан-маки: принимал участие в разведывательных действиях и диверсиях. Вместе с 

ними также участвовал в освобождении городов Иссель, Тюль, Бриф, Эглетон. За боевые 

заслуги был отмечен наградами Франции — «Медалью бойца», «Медалью партизана». 

После окончания войны работал на одной из шахт Донбасса. В январе 1946 года вернулся 

в Сайтаково. Долгое время находился под подозрением в измене Родине. В 1957 году 

Президент Франции Шарль де Голль на имя Никиты Хрущева отправил письмо, в котором 

выразил благодарность советским гражданам — участникам французского 

Сопротивления, где в списке было имя и Муждабы Шагиева. В 1957 году ему были 

возвращены партийный билет и награды. 

Свердловская киностудия сняла документальный фильм про М. Г. Шагиева для 

киножурнала «Советский Урал». 

 

 

Дивизия, в которой воевал Самиков, оказалась в окружении. Так он 12 мая 1942 г. попал в 

плен. Пытки, издевательства, концлагеря... Приближались союзные войска и 

военнопленные восстали. Через Францию, Италию и Иран Салих Самиков вернулся на 

Родину. 

 

 

В середине 90-х гг. жители деревни Душамбеково и Кигинского района узнали о 

героическом подвиге земляка Газизьяна Зубаирова. Оказавшись в плену, Газизьян 

пережил все ужасы фашистского концлагеря. Но весной 1944 г. он вместе с группой 

военнопленных смог бежать и оказался во Франции в движении Сопротивления. По 

словам другого нашего земляка, Фидията Рахимова, в августе 1944 г. в районе Боинса 

произошли тяжелые бои. Газизьян Зубаиров косил фашистов из своего 

пулемета. Противник не выдержал, но в этом бою командир отряда Амир Утяшев потерял 

двух бойцов – капитана Аксенова и рядового Зубаирова. В 1993 г. бывший командир 

отряда джалиловец Амир Утяшев побывал во Франции, где воевали герои-антифашисты, 

поклонился могиле Г.Зубаирова. Возвратившись на Родину, он приезжал в Кигинский 

район, навестил семью Зубаировых – вдову и сына Газизьяна, передал им фотографии, 

сделанные в Боинсе. 

Об одном из героев войны хочется рассказать подробнее. 

В славной летописи участников Великой Отечественной войны по праву достойное место 

занимает Фидият Ханович Рахимов. Переживший голод, гитлеровские и сталинские 

концлагеря, он остался Человеком, преданным Родине, верящим в справедливость и 

влюбленным в жизнь. До 90-х гг. он был фактически неизвестен в районе. 

Фидияту было 19 лет и проживал он в Средней Азиии, когда началась Великая 

Отечественная война. В ноябре того же года его призвали на военную службу. Он не сразу 

попал на фронт, а оказался во Фрунзенском военно-пехотном училище. В начале мая 1942 

г. состоялся выпуск, слушателей учебного заведения, когда 140 курсантам-отличникам, в 

том числе Фидияту, было присвоено звание лейтенанта. Все они направлены в 

распоряжение Наркомата Обороны СССР. 

    Вскоре судьба забросила нашего 

 

 Поэтому в защищавших Крым воинских частях могли оказаться только те 

башкиры, которые призывался еще до войны. 
 

Партизаны из Кигинского района РБ 

Рахимов Фидият Ханович и Закиров Рахим Закирович. 

 В середине 90-х гг. жители деревни Душамбеково и Кигинского района узнали о 

героическом подвиге земляка Газизьяна Зубаирова. Оказавшись в плену, Газизьян 



пережил все ужасы фашистского концлагеря. Но весной 1944 г. он вместе с группой 

военнопленных смог бежать и оказался во Франции в движении Сопротивления. По 

словам другого нашего земляка, Фидията Рахимова, в августе 1944 г. в районе Боинса 

произошли тяжелые бои. Газизьян Зубаиров косил фашистов из своего 

пулемета. Противник не выдержал, но в этом бою командир отряда Амир Утяшев потерял 

двух бойцов – капитана Аксенова и рядового Зубаирова. В 1993 г. бывший командир 

отряда джалиловец Амир Утяшев побывал во Франции, где воевали герои-антифашисты, 

поклонился могиле Г.Зубаирова. Возвратившись на Родину, он приезжал в Кигинский 

район, навестил семью Зубаировых – вдову и сына Газизьяна, передал им фотографии, 

сделанные в Боинсе. 

Об одном из героев войны хочется рассказать подробнее. 

В славной летописи участников Великой Отечественной войны по праву достойное место 

занимает Фидият Ханович Рахимов. Переживший голод, гитлеровские и сталинские 

концлагеря, он остался Человеком, преданным Родине, верящим в справедливость и 

влюбленным в жизнь. До 90-х гг. он был фактически неизвестен в районе. 

Фидияту было 19 лет и проживал он в Средней Азиии, когда началась Великая 

Отечественная война. В ноябре того же года его призвали на военную службу. Он не сразу 

попал на фронт, а оказался во Фрунзенском военно-пехотном училище. В начале мая 1942 

г. состоялся выпуск, слушателей учебного заведения, когда 140 курсантам-отличникам, в 

том числе Фидияту, было присвоено звание лейтенанта. Все они направлены в 

распоряжение Наркомата Обороны СССР. 

    Вскоре судьба забросила нашего 

 

 

Ахметьян Валиев (д.Вакиярово) в ноябре 1942 г. попал в плен. Однако в июне 1943 г. смог 

убежать из плена и попал в польский партизанский отряд. В октябре того же года 

Ахметьян перешел в партизанский отряд под командованием Н. Н. Яковлева. Здесь он 

боролся с фашистами до октября 1944 г. По другому сложилась военная судьба его 

односельчанина Салиха Самикова. По тернистым дорогам войны пришлось пройти ему в 

полном смысле этих слов. Немецкие танки прорвали советскую оборону в районе 

Харькова и быстро продвинулись в глубь наших войск. Дивизия, в которой воевал 

Самиков, оказалась в окружении. Так он 12 мая 1942 г. попал в плен. Пытки, 

издевательства, концлагеря... Приближались союзные войска и военнопленные восстали. 

Через Францию, Италию и Иран Салих Самиков вернулся на Родину. 

    В середине 90-х гг. жители деревни Душамбеково и Кигинского района узнали о 

героическом подвиге земляка Газизьяна Зубаирова. Оказавшись в плену, Газизьян 

пережил все ужасы фашистского концлагеря. Но весной 1944 г. он вместе с группой 

военнопленных смог бежать и оказался во Франции в движении Сопротивления. По 

словам другого нашего земляка, Фидията Рахимова, в августе 1944 г. в районе Боинса 

произошли тяжелые бои. Газизьян Зубаиров косил фашистов из своего 

пулемета. Противник не выдержал, но в этом бою командир отряда Амир Утяшев потерял 

двух бойцов – капитана Аксенова и рядового Зубаирова. В 1993 г. бывший командир 

отряда джалиловец Амир Утяшев побывал во Франции, где воевали герои-антифашисты, 

поклонился могиле Г.Зубаирова. Возвратившись на Родину, он приезжал в Кигинский 

район, навестил семью Зубаировых – вдову и сына Газизьяна, передал им фотографии, 

сделанные в Боинсе. 

Об одном из героев войны хочется рассказать подробнее. 

В славной летописи участников Великой Отечественной войны по праву достойное место 

занимает Фидият Ханович Рахимов. Переживший голод, гитлеровские и сталинские 

концлагеря, он остался Человеком, преданным Родине, верящим в справедливость и 

влюбленным в жизнь. До 90-х гг. он был фактически неизвестен в районе. 



Фидияту было 19 лет и проживал он в Средней Азиии, когда началась Великая 

Отечественная война. В ноябре того же года его призвали на военную службу. Он не сразу 

попал на фронт, а оказался во Фрунзенском военно-пехотном училище. В начале мая 1942 

г. состоялся выпуск, слушателей учебного заведения, когда 140 курсантам-отличникам, в 

том числе Фидияту, было присвоено звание лейтенанта. Все они направлены в 

распоряжение Наркомата Обороны СССР. 

    Вскоре судьба забросила нашего земляка на Волховский фронт. Он был назначен 

заместителем командира роты, входившей в 22-ю стрелковую дивизию 2-й Ударной 

армии. 

Обстановка на Ленинградском направлении оставалась сложной. Вражеская артиллерия 

беспощадно обстреливала блокадный город. Ставка Верховного Главнокомандования 

поставила перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов задачу - уничтожить 

группировку противника в районе Мги. Развернувшиеся бои не привели к освобождению 

Ленинграда. Окруженной оказалась 2-я Ударная армия Волховского фронта. Бои лета 

1942 г. вошли в историю под названием «Синявинская операция». 

17 сентября 1942 г. Фидията ранило осколком в голову. Перевязав рану на ходу, он решил 

поднять бойцов в атаку. Однако - новый удар, и в глазах все потемнело. С опушки леса 

выходили немецкие автоматчики. Когда он пришел в сознание, хотел дотянуться до 

автомата, но сильная боль сковала руку. Хотел подняться - острая боль в спине приковала 

к земле. Четыре ранения в одном бою! (А недавно, когда снова стали беспокоить боли в 

спине, рентген показал наличие инородного тела — пули, полученной в том бою). Фидият 

оказался в плену. 

Фашисты повели его и других военнопленных по траншеям в тыл. «Неужели это конец?» 

— подумал лейтенант Рахимов. Вдруг ему вспомнились родная деревня Алагузово, 

родители, братья и сестра, умершие от голода в начале 30-х гг., бабушка из Нижнего 

Утяша, вырастившая сироту. Ему захотелось жить и бороться с врагами до полной 

победы. 

  

...Немецкий майор спросил: «Лейтенант, кто ты по национальности?». Получив ответ, 

фашисты переглянулись. Переводчик даже произнес вслух ответ Фидията. 

Поражение фашистов под Москвой, крах «блицкрига» заставили их изменить план 

уничтожении каждого, кто бросит на германских солдат хотя бы косой взгляд. Фашисты 

решили использовать военнопленных в качестве вспомогательной военной силы  в борьбе 

с Советской Армией. В так называемый  национальный легион «Идель–Урал» они стали 

загонять пленных татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей. Вот почему лейтенант 

Фидият Рахимов не был расстрелян на месте. После 20-дневного удержания в 

пересылочном пункте Фидият в составе более двухсот военнопленных был отправлен на 

запад. Они оказались в Вильнюсском лазарете. Немецкая пропаганда утверждала, что 

военнопленных, мол не расстреливают, а для раненых имеются лазареты. Однако все 

понимали, что их стараются вовлечь в предательство. 

      Раны у Фидията заживали медленно. В день давали по 150 гр. хлеба и миску баланды. 

Худой и слабый, после выписки из лазарета в мае 1943 г. он походил на мертвеца. 

...Фашисты увозили военнопленных дальше на Запад. Демблинская крепость в Польше. 

Здесь он встретил земляка Закира Рахимова. Оказавшись в глубоком тылу врага, каждый 

строил свой план выхода из этой ситуации. Фидият осознавал, что вступление в легион – 

измена Родине по закону, другого выхода нет, как использовать доверие гнусных 

фашистов против них же самих. Ненависть его к фашистам была велика. Действительно, 

первый батальон легиона, кофторый в феврале 1943 г. был направлен в Белоруссию для 

карательных операций против партизан, полностью перешел к белорусским партизанам. 

Это встревожило фашистов. Тем не менее началось формирование нового батальона. 

Фидията  и Закира определили в четвертый взвод. Постоянно Фидият набирал физические 

силы,  неплохо передвигался, раны стали беспокоить меньше. 



Вскоре поступило распоряжение начальства о выделении по два человека из каждого 

взвода для зачисления в школу переводчиков. В эту школу попал и Фидият Рахимов. В это 

время среди легионеров возникла подпольная антифашистская организация во главе с 

известным татарским поэтом Мусой Джалилем. Фидият знал его по Вильнюсскому 

лазарету. Подпольщики установили связь с польскими партизанами, распространяли 

сводки Совинформбюро, листовки, призывающие легионеров на борьбу с гитлеровцами. 

Руководители подпольной организации готовили вооруженное восстание, когда она была 

раскрыта с помощью предателя. Муса Джалиль и джалиловцы были казнены. Однако 

борьба подпольщиков продолжалась. Боролась и группа, куда входили Фидият и его 

единомышленники. 

Боясь перехода легионеров на сторону партизан, фашистское командование перебросило 

их в Рорбах (Лотарингия), оттуда на территорию Франции — в надежде использовать 

против французского Сопротивления. Это случилось в октябре 1943 г. Таким образом 

Фидият Рахимов оказался во Франции. 

Весной 1944 г. на юге Франции началось массовое партизанское движение. Немцы стали 

использовать легионеров для участия в карательных операциях. 

11 мая 1944 г. батальон выехал на операцию против партизан в район г. Исселя. На 

подходе к городу головные машины с легионерами были обстреляны партизанами. 

Шедшая в арьергарде 1-я рота остановилась в Сент-Анжеле. В ночь с 13 на 14 мая 74 

легионера из 1-й роты, в том числе Фидият Рахимов, покинули Сент-Анжеле и перешли на 

сторону французских партизан. Из бежавших был организован татаро-башкирский 

партизанский отряд. Лейтенант Ф. Рахимов был назначен начальником штаба сборного 

пункта. Отряд участвовал в боях за освобождение г. Исселя и других населенных пунктов 

департамента Корез. Тяжелые бои прошли в августе 1944 г. в районе Боинса. Немецкую 

колонну возглавлял БТР, за ними двигались 12 грузовых автомашин с численность более 

200 солдат и офицеров. Колонна наткнулась на партизанскую засаду. Завязался бой. С 

потерями фашисты дошли до партизанской обороны в Боинсе. Здесь от взрыва 

транспортер замер на месте, а фашистские солдаты попали под пулеметный огонь 

Газизьяна Зубаирова. Этот бой для Газизьяна Зубаирова стал последним. 

Партизанам - участникам движения Сопротивления – выдали удостоверения, где 

говорилось, что они проявили себя «превосходными солдатами». Многие были 

награждены французскими орденами и медалями. В г.Тюле их приветствовал 

Генеральный секретарь ЦК компартии Франции Морис Торез. 

Во Франции в 1945 г. в движении Сопротивления Фидият нашел свою любовь — Марию 

Афанасьевну Кривицкую из Витебской области. С тех пор они всегда вместе и в горе и в 

радости. А Родина встретила их неласково, с подозрением. Восемь лет Фидият-ага 

находился в Воркуте в сталинских концлагерях. Формулировка «Все военнопленные - 

предатели» действовала до амнистии и реабилитации 1955 г. В Уфу возвратились в 1968 

г., и до ухода на заслуженный отдых Ф. Рахимов работал главным бухгалтером в 

Башпотребсоюзе. 

О жизни Рахимовых можно написать книгу. В ней, как в зеркале, отражается вся 

противоречивая история советской страны. Пройдя через  фашистский ад и сталинскую 

несправедливость, Фидият Ханович и Марии Афанасьевна остались людьми, ценят жизнь, 

хранят внимательное бережное отношение друг к другу и окружающим. «Мария, ты 

только не волнуйся», - несколько раз повторил Фидият-ага. «Лишь бы у него не болело 

сердце. Я дрожу за него. Здоровье превыше всего», — заметила Мария Афанасьевна. 

Удивительная жизнь удивительных людей. 

  

(из книги Р.Р.Аскарова «Кигинцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Уфа: 

Диалог,  2010, стр. 22-28. ) 

  

Мог бы он остаться во Франции? Конечно.  



Родился в 1907 году в деревне Имангулово Верхнеуральского уезда Оренбургской 

губернии (ныне Учалинского района Республики Башкортостан). Воспитывался в детском 

доме, получил образование учителя начальных классов. 

Преподавал в Ильчинской семилетней школе, а после работал в должности председателя 

колхозов в деревнях Сафарово и Сайтаково. 

В июле 1941 года ушёл на фронт. 

Летом 1942 года под Витебском попал в плен к немецким войскам. Сменив несколько 

концлагерей, оказался на территории Франции, откуда с несколькими его узниками 

сбежал к французским партизанам-макизарам. 

С апреля 1944 года и до конца войны боролся с фашистами в рядах французских 

партизан-маки: принимал участие в разведывательных действиях и диверсиях. Вместе с 

ними также участвовал в освобождении городов Иссель, Тюль, Бриф, Эглетон. За боевые 

заслуги был отмечен наградами Франции — «Медалью бойца», «Медалью партизана». 

После окончания войны работал на одной из шахт Донбасса. В январе 1946 года вернулся 

в Сайтаково. Долгое время находился под подозрением в измене Родине. В 1957 году 

Президент Франции Шарль де Голль на имя Никиты Хрущева отправил письмо, в котором 

выразил благодарность советским гражданам — участникам французского 

Сопротивления, где в списке было имя и Муждабы Шагиева. В 1957 году ему были 

возвращены партийный билет и награды. 

Свердловская киностудия сняла документальный фильм про М. Г. Шагиева для 

киножурнала «Советский Урал». 

Награды 

• «Медаль бойца» (Франция); 

• «Медаль партизана» (Франция). 

• Родился в поселке Зигаза Белорецкого района 12.01.1917. С 11 лет работал по найму, так 

как рос без отца. Образование 4 класса (ликбез). С 1932 года по 1935 год работал на 

разных работах, с 1935 года по 1938 год работал заведующим магазинного склада. 

• В 1938 год по 1939 год был призван в Красную Армию, где проходил службу на Дальнем 

Востоке. Затем, по возвращению в родное село, до 1941 года работал заведующим 

столовой. 

• В 1941 году 3 июля был призван в армию в качестве санитара в 40-00 стрелковый полк 

(часть не запомнил). После мобилизации в поселке Алкино (под Уфой) был на фронте на 

Двинском направлении с 28.06.1941 по 16.07.1941гг.  В местечке Шумилино(Беларусь) 

часть, в которой находился Щепкин А.Е., была взята в окружение. Из материалов допроса 

в фильтрационном деле, часть окружили немецкие танки. И во время выхода из 

окружения Щепкин А.Е. был контужен разовравшимся около него снарядом и попал в 

плен. Придя в чувства, он уже находился в лагере для военнопленных на территории 

Белоруссии в Шумилино. Сразу же закопал билет кандидата в ВКП(б). Через некоторое 

время, сговорившись с одним из военнопленных, он сбегает с лагеря и останавливается в 

ближайшей деревне. Но их обнаруживает немецкий патруль (из-за стриженных голов) и 

отправляет в бараки для штрафников. Допрашивали, били, практически не кормили (так 

обращались с теми, кто бежал с лагерей для военнопленных). 

• Затем он пишет, что ему удалось пристроиться к отряду, который выходил на различные 

работы. С ними обращались чуть лучше (кормили, выдавали одежду). Через некоторое 

время эшелон с военнопленными, в котором находился Щепкин А.Е. был переброшен в 

Полоцк и в дальнейшем переправлен в Смоленск. 

• В декабре 1942 года был дед отправлен в Польский лагерь для военнопленных.  И уже в 

сентябре 1943 года попал в эшелон военнопленных, которых направляли во Францию в 

город Брест. Там находился до 6 августа 1944 года. 

• Пребывая в лагере на оккупированной немцами территории, от русскоговорящего 

француза Щепкин А.Е. узнал, что формируются партизанские отряды. Они смогли 

сбежать и вступить в отряд сопротивления, состоящий из русских и французов. Отряд 



формировал русский солдат по фамилии Розумович. В отряде было около 200 человек и 

выдавались обмундирование, французские винтовки и английские автоматы. 

• В подпольные боевые организации вступали под псевдонимами, так как этого требовали 

правила конспирации, или под вымышленными иностранными именами. Щепкин А.Е. 

состоял в отряде, который именовался «Бассо» и по сохранившимся документам был 

записан под своим именем. Позднее подошли американские части и совместными силами 

были взяты укрепительные районы немцев в городе Брест. В партизанском отряде 

находился до апреля 1945года. Вел бои на территории таких город как Брест, Ангулем и 

других. 

• После партизанского отряда 7 июля 1945 года  русское командование и солдаты из 

французского лагеря «Бассо» на американских самолетах были переброшены на 

территорию СССР, где пробыли полмесяца. 

• Затем Щепкин А.Е. отправлен в Германию в лагеря фильтрации до марта 1946г.  После 

был переброшен эшелоном в Москву где также проходил проверки. В 1947 в Москве 

получил паспорт и военный билет и уехал домой в Башкирию, где работал в белорецком 

лесопункте. Умер 18.02.1994 

 


