
  

Сестра, 

сестрица 



 

Военный госпиталь, больные 
 

В тоске проводят вечера, 
 

Их далеко края родные, 
 

А рядом только медсестра. 
 

Она на радость грусть меняет, 
 

Подобно солнечным лучам, 
 

Чужие жизни охраняет, 
 

Не спит, дежурит по ночам. 
 

И вновь солдат заснет довольным, 
 

Он знает, что опять с утра, 
 

Разбудит голосом спокойным, 
 

Пусть не родная, но сестра. 
 

А. Беляев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пшеничная  

(Нестеренко) 

Мария Васильевна 

1912 – 1974 гг. 



 

 

Мария Васильевна Пшеничная родилась в Петропавловке в 1912 

году. Она была вторым ребенком в многодетной семье. Пшеничные 

жили на улице Советской в доме №1. 

Отец – Василий Степанович – плавал на маломерных судах, работал 

капитаном на баркасе, рыбачил. Мать – Евгения Михайловна – была 

домохозяйкой, а когда в Петропавловке образовался колхоз «Победа 

труда», пошла работать в колхоз. 

В 1929 году Маруся окончила 7 классов петропавловской неполной 

средней школы и поступила в Астраханский государственный 

медицинский техникум на акушерское отделение. 

В 1931 году Мария, после окончания техникума, была направлена в 

село Каменный Яр акушеркой в сельскую больницу. 



 

 

1933 год. Мария возвращается в Петропавловку и поступает 

акушеркой в больницу водников при Владимировской пристани.  

В 1936 году Маша вышла замуж за местного парня – Федора 

Нестеренко, работавшего киномехаником и по совместительству 

художником в Клубе речников. В 1938 году у молодой пары родилась 

дочь Алочка.  

С начала войны в июне 1941 года Федора Петровича призвали в ряды 

Красной Армии – сначала в Астраханское пехотное училище, затем на 

фронт. 

В стране началась масштабная эвакуация населения и раненых из 

западных районов в тыл на восток. Во Владимировском районе раз 

вернулись эвакуационные госпитали, 3 из которых открылись в 

Петропавловке. Многие местные медики из больниц и амбулаторий по 

приказу Райздравотдела были рассчитаны с работы и направлены в эти 

госпитали.  

2 сентября 1941 года Мария Васильевна также была мобилизована в 

госпиталь № 3267, который располагался в здании школы №5.  

Приходилось работать на пределе своих сил и возможностей. 

Госпиталь был переполнен, раненые поступали непрерывным потоком. 

Здесь Мария Васильевна проработала до 15 сентября 1942 года, так как 

госпиталь сменил место дислокации в связи с приближением линии 

фронта и началом Сталинградской битвы. 



 

 

После отъезда госпиталя возвратиться на прежнее место работы в 

больницу ВЗО Мария Васильевна не могла: в результате бомбежек 

больница была практически полностью разрушена. Марию назначили 

старшей дежурной и патронажной акушеркой (принимать роды на дому) 

лечебного участка при амбулатории ВЗО. Там она проработала до 

момента открытия больницы в марте 1949 года. 

В 1948 году Мария Васильевна стала матерью во второй раз – на свет 

появился сын Владимир. 

 



 

В летнее время на речном пассажирском вокзале (построенном в 

1946 году вместо разрушенного) работал медпункт и комната матери и 

ребенка. В этом пункте Мария Васильевна работала посменно. В 

обязанности медсестры входило: проверка санитарного состояния 

пассажирских теплоходов, размещение детей в комнате матери и 

ребенка, отправление тяжелых больных в Астрахань, экстренное снятие 

заболевших в пути пассажиров и сопровождение их в больницу. 

На разных участках приходилось работать Марии Васильевне, но 

большую часть трудового стажа она проработала в роддоме акушеркой. 

С ее помощью на свет появились сотни маленьких петропавловцев, а 

также малышей из ближайших сел. Роддом в котором работала Мария 

Васильевна считался лучшим по медицинскому и санитарному 

состоянию. В него стремились попасть многие женщины не 

проживающие в Петропавловке. В этом роддоме в 1950 году появилась 

на свет знаменитая певица Надежда Бабкина, родители которой 

некоторое время жили в Петропавловке. 

Мария Васильевна за время своей трудовой деятельности проявила 

лучшие человеческие качества – сострадание, чуткое и внимательное 

отношение к больным. Нестеренко М. В. была награждена медалью «За 

доблестный труд в 1941 – 1945 гг.» 

С мужем Федором Петровичем прожили 38 лет до кончины Марии 

Васильевны в 1974 году. 

 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солоха 

Мария Сергеевна 

Сальникова 

Ольга Михайловна 



 

 

В 1941 – 1942 годах в Петропавловке дислоцировались следующие 

эвакогоспитали: № 3267, № 3235, № 3252. Многие местные 

медработники по приказу райздравотдела были мобилизованы в ряды 

РККА и направлены на работу в госпитали. Эвакогоспиталь № 3267 

дислоцировался в здании школы № 5 (предположительно с 1. 09. 1941 г. 

по 15. 09. 1942 г.).  

В госпитале работала врач – терапевт Сальникова Ольга 

Михайловна. Позднее она уехала вместе с госпиталем на фронт и прошла 

всю войну. Врач Закада Владимир, главный хирург Соловьева А. Ф. 

Медсестры Нестеренко Мария Васильевна, Зайцева Е. М., Солоха Мария 

Сергеевна (уехала вместе с госпиталем в связи с изменением его места 

дислокации) и многие другие. Санитарки: Немцева Е. Д., Еловенко О., 

Бордовицина М. М., Щербинина А., Голенищева Н. Ф. и другие. 

Из воспоминаний Голенищевой Н. Ф.: «Многие девушки – 

комсомолки работали в этом госпитале круглыми сутками, чтобы 

поставить солдат в строй. Они не только помогали врачам и медсестрам 

в уходе за ранеными, но и писали от имени бойцов письма домой, для 

поднятия духа показывали незатейливые концерты, пели и плясали. 

Второй эвакогоспиталь был открыт в клубе им. Воровского. 

Предположительно это был ЭГ № 3235. Третий эвакогоспиталь 

располагался по улице Октябрьской (ныне улица 8-е марта) в доме №42. 

Очевидно, это был ЭГ №3252, который дислоцировался осенью 1942 

года. Многие местные жители, живущие и поныне на этой улице, помнят 

воронки от бомбежек недалеко от госпиталя, в них хоронили умерших 

от ран бойцов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбовцева (Немцева) 

Елена Дмитриевна 

 



 

 

Елена Дмитриевна Тамбовцева родилась в 1916 году во 

Владимировке, была самым младшим ребенком в многодетной семье. 

Несмотря на большое количество детей семья была довольно 

зажиточной и держала большое хозяйство. За это семью в 1926 году 

раскулачили и выслали в Котлас. Попытка побега из ссылки удалась со 

второго раза и семья вернулась во Владимировку. Не удалось вернуться 

лишь главе семейства Дмитрию Федотовичу. Он был схвачен 

сотрудниками НКВД и скончался в 1943 году в тюремных застенках. 

Елена рано вышла замуж. Муж – Георгий Матвеевич Немцев – 

приехал вместе с родителями из Воронежа во 

Владимировку на строительство консервного 

завода. К 20 годам у супругов уже было двое 

детей.  

В июне 1941 года Елена была 

мобилизована и работала на пристани в 

комнате матери и ребенка. Когда фронт 

подошел к Сталинграду, пристань 

разбомбили и Елену направили санитаркой в 

госпиталь, который сформировался в школе 

№ 5 по улице Сталина (сейчас ул. 

Воровского). 

Замполит госпиталя капитан Солоха 

назначил Немцеву работать в приемное 

отделение. Елена просилась на другое место, 

но замполит запретил со словами: «Враг в 

Сталинграде, а ты выдумываешь! Марш без разговоров!».  

Работа Елены заключалась в том, чтобы всю прибывшую партию 

раненых необходимо было помыть, постирать их одежду и бинты. Когда 

раненые не поступали, то они просто работали как санитарки. Из 

воспоминаний Елены Дмитриевны: «Раненых было так много, что не 

только в палатах не протиснешься между топчанами, но и в коридоре не 

пройдешь.» 

Она рассказывала: «Вы вот сейчас живете, и даже представить себе 

не можете в каком состоянии к нам приходили ранбольные. Вы это даже 

представить не можете. Человек, если его ранили сразу, то его еще узнать 

можно, а если он был в окопах месяц… Цвет кожи как у выростка у 

картошки в погребе. Кровинки  в нем нет. Волосы, как макнуть в жидкую 

грязь, а потом высушить. Вши были почти у всех: их сразу видно по  



 

 

бровям. Брови забиты вшами, пуговицы на одежде не расстегнешь – вши 

трещат…» 

Раненых мыли в сарае сделанном из плетня, который окружал 

школу. Его оббили фанерой от снарядных ящиков, а внутри сделали из 

досок корыто размером с ванну, законопатили его, поставили печку, в 

нее вмонтировали котел. Воду из колодца нужно было приносить 

ведрами. Нагревали, чтобы искупать бойца, потом выливали – и заново. 

Очень не хватало мыла, поэтому приходилось при помывке использовать 

золу. Партии раненых приходили разные – от нескольких человек, до 

нескольких десятков.  

Елена Дмитриевна вспоминала: «Раненые были настолько 

вымученные и уставшие, что после того, как мы их помоем, перевяжем, 

они даже не кушали, а моментально засыпали и двое, а иногда и трое 

суток их не могли разбудить. И вот что делать, бомбежка идет, стекла 

летят, а они спят. Надо выбегать из здания, а их не добудишься. А вот 

когда немножко отойдут, как только бомбежка начинается, выбегают 

вместе со всеми, а те, кто не ходит кричат, хватают за халат, просят, 

чтобы вынесли их из здания. Очень люди боялись, что завалит в здании, 

но лежачих выносить не было возможности.» 

 Медперсонал при раненых находился практически круглосуточно. 

Выкраивали буквально минуты, чтобы сбегать на свою улицу и 

посмотреть не разбомбили ли дом. У многих в домах оставались дети без 

присмотра. 

Бомбардировки начались с июля и к зиме стали регулярными: 

дважды в сутки – утром и перед закатом солнца. В это время многие 

жители Петропавловки и Владимировки выкапывали себе землянки в 

степи (ныне в районе 16 совхоза), чтобы прятаться в них при бомбежке. 

В такой землянке и оставляла 

своих детей Елена, когда 

вместе с сестрой Дарьей и 

свекровью Матреной 

Митрофановной шла на 

работу в госпиталь. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторова 

Нина Андреевна 



 

 

Нина Андреевна работала в эвакогоспитале № 2634, 

дислоцированного в 1942 году в селе Капустин Яр.  

Спустя много лет после войны ее отыскали ребята из школьного 

поискового отряда руководителем которого является Елена Васильевна 

Золоева. Между школьниками и ветераном началась переписка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мураева 

Евдокия Яковлевна 



 

 

Евдокия Яковлевна Мураева работала в одном из эвакогоспиталей в 

селе Капустин Яр. 

Она вспоминала, как осенью и зимой 1942 года непрерывным 

потоком поступали раненые в Сталинградском сражении бойцы. 

Работать приходилось практически круглые сутки. У всех была одна 

заветная мечта – выспаться. 

После победы под Сталинградом госпиталь двинулся за фронтом. 

Следующим местом его дислокации стал город Новошахтинск, затем – 

Крым и Западная Украина. 

Победу Евдокия Мураева встретила в Кракове в звании лейтенанта 

медицинской службы. В Польше она находилась до ноября 1945 года – 

долечивали раненых. Домой вернулась 19 декабря 1945 года. 

После войны Евдокия Яковлевна усыновила девочку, которую ей 

принесли на 2 – 3 дня знакомые, да так и не забрали. 

Всю жизнь Евдокия проработала медицинской сначала в хирургии, 

а затем в гинекологии. На пенсию ушла в 60 лет – из-за аллергии на эфир 

потеряла здоровье. 

Евдокия Яковлевна награждена медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Вам, старожилы, помнятся всегда 

Полуголодные и злые лихолетья, 

Когда на плечи их легла беда, 

Багрянцем, обозначившим столетие. 

 

Разрывы бомб, сирот голодных рты, 

Промёрзлая картошка, как награда. 

Солдаты раненые, вата и бинты 

И непосильный труд, и слово «НАДО!» 

 

Вся молодость отравлена войной 

Потери все ничем неизмеримы. 

И совершая подвиг трудовой, 

Вы доказали, что непобедимы. 

 

Взяв похоронку – прямо на поля, 

Слезами, поливали землю нашу, 

И ноги – в кровь, и руки – в волдырях, 

И жижа на дороге жуткой кашей. 

 

Воспоминаний мрачная гряда, 

Победною историей осталась. 

Надолго вам запомнилась беда, 

Кровавою строкой в века вписалась. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Измайлова 

Сабиря 

Камалетдиновна 

1921 г. 



 

 

Сабиря родилась в 1921 году в селе Грачи на хуторе Сотенный в 

многодетной семье, где она была старшим ребенком.  

Семья рано потеряла кормильца, отца своего Сабиря не помнит. Есть 

семье было почти нечего, поэтому Сабире пришлось идти на работу в 11 

лет. Об учебе не могло быть и речи. Всю свою жизнь она трудилась на 

пойме. Вначале – рядовым членом бригады, потом звеньевой, за старания 

и ответственность ее назначили бригадиром. 

В 1940 году Сабиря вышла замуж. Жили молодые на хуторе Рыжков. 

В 1941 году мужа призвали на фронт, а молодая жена ждала в это время 

ребенка. Она родила девочку в конце 1941 года, но отец про это радостное 

событие так ничего и не узнал.  

Через 3 дня после родов с ребенком на руках и с узелком в руке, 

Сабиря вернулась к своим родным. В маленьком домике жили впятером. 

Как только дочь немного окрепла, Сабиря вернулась на пойму. Было 

очень трудно и голодно. Питались кореньями, которые собирали после 

работы. В 1942 году вечерами вязали носки и рукавицы для фронта, за эту 

работу давали ржаную муку, этим и жили. Когда участились налеты 

вражеской авиации стали рыть окопы за селом. 

День Победы Сабиря встретила в поле. Женщины работали, когда 

проезжающий мимо мужчина крикнул: «Бросайте работу! Победа!» они 

подняли косынки, которые были привязаны к черенкам лопат и с 

радостными песнями пошли домой. 

После войны пришло извещение, что муж пропал без вести. 

Началась мирная жизнь. Вернулся с фронта брат, он помог Сабире 

построить плетневую избушку. Это было в конце 1945 года. Радости 

Сабири не было предела: теперь у них с дочерью был свой домик! В этом 

домике они прожили до 1958 года. В 1958 году она построила новый, 

большой дом. Замуж Сабиря больше не вышла, всю жизнь хранила память 

о своем погибшем муже. 

Сабиря была звеньевой, избиралась депутатом сельского Совета, 

занималась общественной работой. За высокие показатели в 

соцсоревновании в 1972 году она была награждена орденом Знак Почета, 

в 1973 году награждена Орденом Октябрьской революции, в 1993 году 

была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сыроватская 

(Стрельцова) 

Екатерина Алексеевна 

1918 – 2010 гг. 



 

 

Катя Сыроватская родилась в 1918 году во Владимировке в 

многодетной крестьянской семье. Девочка закончила 4 класса и пошла 

работать. Позже закончила курсы трактористов и стала работать в 

колхозе. 

В 1938 году Екатерина вышла замуж за Василия Стрельцова и в 1939 

году родила дочь Валентину. В начале войны Василия забрали на фронт, 

а Катя села на трактор, как многие девушки и женщины, заменив 

ушедших воевать мужчин. 

Трактористкам требовалась определенная физическая сила, так ка 

трактор заводился не от аккумулятора, а ручкой. В качестве тягловой 

силы зачастую использовали домашний скот – коров, быков, верблюдов. 

Животные уставали до такой степени, что иногда ложились прямо на 

дорогу и не хотели подниматься и ни какие уговоры на них не 

действовали.  

 

 

 

 

 

 

 

Война пощадила семью Стрельцовых – Василий Андреевич 

вернулся домой живым. В 1950 году у супругов родилась вторая дочь – 

Анна. После рождения дочери Екатерина Алексеевна стала 

домохозяйкой: занималась детьми, огородом и домашним хозяйством. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблина 

Екатерина Николаевна 

 



Екатерина Шаблина родилась в 1925 году в еле Грачи Черноярского 

района Сталинградской области (ныне с. Садовое). Она была четвертым 

ребенком в многодетной семье. Отец умер еще до войны. 

В 1941 году Катя закончила 6 классов семилетней школы. 22 июня 

1941 года всех жителей села собрали около клуба и сообщили страшное 

известие – началась война.  

Почти всех мужчин мобилизовали на фронт. В колхозе не осталось 

трактористов. Обучаться этой профессии на курсы в Черный Яр 

отправляли девушек. Правление колхоза решило: на курсы едут учиться 

Катя Шаблина, Катя Глаголева, Вера Иванникова. Девочкам уезжать из 

дома не хотелось. Катя прибежала до мой к матери в слезах: «Не поеду!», 

но мать уговорила ее. Сказала: «Мужчины воюют, кто-то должен пахать 

землю, сеять зерно: хлеб так нужен фронту. Мы должны сделать все для 

фронта, для Победы!» 

Отучившись на курсах, Катя вернулась в колхоз и вышла на работу. 

Шла уборочная страда. Вспоминая то время, Катя помнит только работу 

– от зари, до зари, неимоверную усталость, постоянное желание есть и 

спать. Но они были молоды, короткий сон быстро восстанавливал силы, 

и снова на работу, которая, казалось, никогда не кончится. Со слезами на 

глазах заводили девчата трактора: не хватало сил повернуть рукоятку. 

Хлеб убирали лобогрейками на быках, свозили его в скирды, а зимой 

возили в МТС молотить. 

Когда немцы близко подошли к Сталинграду, девчат отправили под 

Сталинград – рыть окопы и противотанковые рвы.  

Вернувшись в Грачи пилили дубы, копали окопы. В селе находилась 

переправа через Волгу. Военную технику из Каустиного Яра 

переправляли за Волгу – в Каменный Яр. Немцы бомбили переправу и 

разворачивая свои самолеты, пролетали над самым селом и сбрасывали 

зажигательные снаряды. Жителям приходилось прятаться в погребах и 

окопах. Катя хватала младшего братишку и бежала в убежище. Немцы 

пытались разрушить переправу не только с воздуха, но и сбрасывали 

глубинные бомбы в воду. Один раз, переправлявший раненых паром, 

напоролся на такую мину и затонул. 

Весной 1945 года шли по Волге пароходы и радостно гудели, извещая 

о долгожданной Победе над фашизмом. 

«После войны, - вспоминает Екатерина Николаевна, - был страшный 

голод. Питались желудями, корнями. Желуди собирали, сушили,  

 

 

 



поджаривали в печке, толкли и пекли лепешки. До 1958 года в колхозе 

работали за трудодни, ничего не платили.» 

В 1970-80 годы Екатерина Николаевна работала звеньевой 

овощеводческой бригады. За свой труд имеет многочисленные грамоты и 

медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Семихова 

Раиса Васильевна 



 

 

Семихова Раиса Васильевна родилась 10 февраля 1922 года. В семье была 

третьем ребенком.  

Старшая сестра Александра Васильевна 1910 г.р. во время войны работала в 

госпитале санитаркой. Брат Михаил Васильевич 1911 г.р. ушел в 1941 году на 

войну и вернулся раненым.  

 Когда началась война самой Раисе Васильевне было 19 лет. Ушедших на 

фронт мужчин заменили женщины. Первые трудности – уборка хорошего урожая 

1941 года. Затем – строительство железной дороги Владимировка – Паромная. 

Необходимо было в кратчайший срок силами гражданского населения отсыпать 

земляной вал под железнодорожное полотно от села Солянки до села Колобовка 

длиной 22 км. Это наш участок пути Владимировка - Паромная. Насыпь от Солянки 

до Колобовки делали вручную. Из сел Владимировка, Покровка, Пологое  

Займище, Солянка, Капустин Яр и хутор Стасов ежедневно выходило на отсыпку 

вала 8 тысяч человек, из них 70% женщины и школьники, которые трудились 

вместе с учителями. Врачи и медсестры круглосуточно дежурили в медпунктах по 

всей линии стройки. В очень тяжелых условиях осени и зимы люди работали по 10-

12 часов и закончили отсыпку вала досрочно. Уже в начале 1942 г. фашистские 

самолеты ежедневно с 10 часов утра прилетали бомбить железнодорожную 

станцию Капустин Яр, Баскунчак, хутора и скопления скота. Не смотря на 

регулярные бомбежки, строительство дороги продолжалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красюкова 

(Шабалдашова) 

Анна Дмитриевна 

1923 – 2015 гг. 



 

 

Анна родилась в 1923 году в селе Покровка. Росла в многодетной 

семье: детей – девять душ. Детство было тяжелым, в школу ходили по 

очереди – на троих были одни валенки. 

Анна закончила 4 класса. Вместе с другими детьми помогала 

родителям (они работали в сельхозартели) ухаживать за животными в 

займище. Питались плохо: летом рыли «поршни» (разновидность 

кореньев) и наедались до отвала, а зимой варили в основном затирку. 

Когда началась война Анне исполнилось 18 лет. Ребят призвали на 

фронт, а девчат, среди которых была и Анна, отправили учиться на курсы 

трактористов.  

После окончания курсов девушки работали в степи на тракторе 

марки ЧТЗ: пахали, сеяли, косили сено. 

В 18 лет Анна вышла замуж и в 1942 году родила дочь, которая, к 

сожалению, прожила всего 3 месяца. Вскоре после смерти дочери Анну 

ждал еще один удар – мужа призвали на фронт. Молодая женщина 

осталась жить в семье мужа, где помимо пяти членов семьи разместили 

еще и эвакуированных. 

В 1944 году после тяжелого ранения  вернулся с войны муж. 

Анна всю войну проработала на тракторе. О том, что закончилась 

война, колхозники узнали во время работы в поле. Люди бросили работу 

и побежали в село, но начальник вернул всех обратно и заставил работать 

до конца смены.  

После войны Анна с мужем, как и многие в то время, уехали на 

заработки на Дальний Восток. Супруги вырастили четверых детей. 

Вернулись в родное село в 1962 году и вновь пошли работать в колхоз. 

Там Анна Дмитриевна проработала до самой пенсии. 

Анна Дмитриевна была награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харина (Капустина) 

Анна Семеновна 

1923 – 2010 гг. 



 

 

Анна родилась в селе Пироговка в многодетной крестьянской семье. 

Родители работали в сельхозартели. 

Семья была бедна на столько, что старшему брату приходилось 

ходить в школу в маминых ботах, а остальным носить и обуть было 

вообще нечего. Поэтому, чтобы помочь семье, отучившись четыре года 

в школе, Аня пошла работать в колхоз. 

Анне исполнилось 18 лет, когда началась война. Отца – Семена 

Ивановича – с первых дней призвали на фронт и вскоре семья получила 

на него похоронку. 

Потянулись голодные и трудные военные годы. Чтобы как-то 

выжить ездили на рыбные промыслы в Сасыколи. Чувство голода 

утоляли чаем из солодки. Мать и маленькая сестренка умерли от голода 

и истощения.  

Анна пошла работать в колхоз. За 

время своей трудовой деятельности она 

поменяла много профессий: работала в 

заготконторе, на солепромысле, была 

разнорабочей. 

11 апреля 1948 года в поселке 

Нижний Баскунчак Анна познакомилась 

с фронтовиком – Капустиным Иваном 

Степановичем. Это была любовь с 

первого взгляда. Молодые люди 

встретились, познакомились и 

разъехались в разные стороны, а уже 19 

апреля Анна и Иван расписались и не 

расставались уже больше никогда. В 

семье родилось четверо детей. В любви 

и согласии супруги прожили 47 лет. 

Анна Семеновна 

награждена медалью «За 

доблестный труд в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудиков 

Михаил Никитович 



 

 

Михаил Рудиков родился в 1925 году в селе Ново-Николаевка в семье 

колхозников. У Рудиковых было пятеро детей. 

Михаил Никитович вспоминал: «Когда началась война, я окончил 7 

классов, мне было уже 16 лет. Учился я хорошо, тянулся к знаниям, но тут 

началась война. Мне сразу дали спецзадание – разносить по домам 

повестки на фронт, я работал курьером.  

Позже я стал работать трактористом, вместо ушедших на фронт 

мужиков и работал до 1943 года.  

На нашу долю выпали нелегкие испытания. Нужно было доставлять 

продовольствие (рыбу) на Никольский рыбный завод, где ее 

перерабатывали для армии и фронта. В летнее время рыбу возили по воде, 

а зимой  - по льду на лошадях. Приходилось работать в любую погоду: в 

дождь и холод, в жару и зной под палящим солнцем.  

Жители нашего села активно участвовали в создании фонда обороны.  

Каждый двор должен был сдавать мясо, яйца, масло – себе ничего не 

оставалось. Многие голодали очень сильно, питались лебедой, выкапывали 

из земли съедобные коренья.  

Во время войны в нашем селе формировались военные части: 

артиллерия, кавалерия и пехота. Мне не раз приходилось доставлять из 

станции Владимировка артиллерийские боеприпасы и орудия. 

Церковь наша во время войны не работала, она была закрыта еще в 

1938 году. Ее оборудовали под столовую, где кормили солдат. 

В июле и августе 1942 года вражеская авиация наносила бомбовые 

удары по железной дороге Астрахань – Верхний Баскунчак – Урбах. 

Особенно сильно бомбили станцию Верхний Баскунчак. Наше село, к 

счастью, не бомбили, но отголоски взрывов мы слышали. Станции 

Баскунчак и Владимировка бомбили страшно. В соседнем селе Болхуны 

немецкая бомба попала в сельский клуб, который сгорел в считанные 

минуты. Зарево пожара было видно и нам, к счастью, люди не пострадали. 

Во время войны к нам в село прибыло много эвакуированных 

женщин, детей и стариков. Расселяли их среди жителей села.  

С 1941 по 1942 год, когда шла оборона Сталинграда, мы доставляли 

сено во Владимировку, а затем отправляли его в Сталинград на фураж. 

Победу мы встретили, работая в поле. Приехал начальник милиции и 

объявил об окончании войны. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абуова 

Нурганым 

Сарсенгалиевна 



 

 

Нурганым родилась в 1926 году в поселке Нижний Баскунчак. 

Нурганым, круглая отличница, закончила 7 классов казахской 

школы. В 1941 году поступила в Астраханское педагогическое училище, 

но началась война и девушка вынуждена была уйти из училища и 

вернуться в поселок. 

Нурганым пошла работать на соленое озеро в цех добычи соли, 

заменив собой, как и многие женщины и девушки, ушедших на фронт 

мужчин. Была разнорабочей, помощником диспетчера, табельщицей. 

Проработала на солепромысле в общей сложности 10 лет. После была 

переведена в 1961 году на работу в Рабкооп «Бассоль» в торговый отдел, 

где  проработала более 30 лет. 

За доблестный труд Нурганым награждена многочисленными 

грамотами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файзулина 

Унзиля  



    

 

Унзиля родилась в 1908 году в поселке Джанибек Западно-

Казахстанской области. В 30-е годы семья переезжает в поселок Нижний 

Баскунчак. 

Унзиля устроилась работать на солемельницу. Работала подсобной 

рабочей, лопатчицей, грузчиком помольно-погрузочного цеха. 

Одновременно посещала курсы Ликбеза (курсы ликвидации 

безграмотности). Затем Унзиля работала на озере трубачом, 

помощником машиниста на солекомбайне. 

Унзиля была первой активисткой в поселке, избиралась депутатом в 

местный и районный Совет депутатов трудящихся.  

1 сентября 1943 года за высокие показатели в труде Унзиля была 

награждена орденом «Трудового Красного Знамени». В 1946 году 

Файзулина получила медаль «За доблестный и самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». женщина была 

первой в поселке, награжденной этой медалью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутузова 

Анна Никифоровна 



 

 

Анна Кутузова родилась в 1921 году в селе ново-Николаевка. Там же 

закончила 7 классов средней школы и устроилась работать в колхоз им. 

Калинина. 

Началась война и Анна переезжает во Владимировку. Там она 

устроилась на консервный завод. Всю войну завод выпускал продукцию 

для фронта.  

В 1946 году Кутузовы переехали в поселок Нижний Баскунчак и 

Анна идет работать в заводоуправление на «Бассоль», а затем 

мелиоратором в цехе защиты озера. В ее обязанности входило следить за 

образованием оврагов, склоны которых тут же необходимо было 

цементировать, в районах Горькой речки, Хара-сунь, на кордоне. Труд 

был очень тяжелым, работы производились вручную. 

За свою трудовую деятельность Анна Никифоровна успела 

поработать кочегаром в паровозном депо, рабочей, мелиоратором-

землекопом, путевым рабочим, контролером в помольно-погрузочном 

цехе, в детском саду. 

За добросовестное отношение к работе была награждена почетными 

грамотами, медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабичева  

Ксения Александровна 



 

 

Ксения Бабичева родилась в 1922 году в поселке Нижний Баскунчак. 

Здесь же она закончила школу-семилетку, а затем продолжила учебу в 

поселке Верхний Баскунчак, где находилась школа-девятилетка. 10 

класс Ксения заканчивала в Астрахани. 

После окончания школы девушка по ступила в Астраханский 

педагогический двухгодичный институт на факультет математики. 

Когда началась война, Ксения переехала в родной поселок. Это был 

конец 1941 года. Педагогический штат был уже укомплектован, а 

работать было необходимо – надо было помогать родителям: в семье 

было 10 детей. Ксения пошла работать санитаркой в госпиталь, который 

располагался в здании школы. 

В феврале 1942 года Ксению пригласили в школу и предложили 

работу учителя математики и физики  - прежнего учителя призвали на 

фронт. 

За самоотверженный труд в годы войны в 1947 году Ксения 

Александровна была награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калдышева  

Заура 



 

 

Калдышева Заура (девичья фамилия Садыкова) родилась в 1914 году в поселке 

Нижний Баскунчак. Семья была большая, пятеро детей, Заура была вторым 

ребенком и на ее маленькие детские плечи легли заботы о младших братьях и 

сестрах, приходилось помогать по дому родителям. В то время об образовании 

девочек не думали, поэтому только сыновья получили высшее образование.  

   В апреле 1941 года Заура поступила на работу в Баскунчакский гипсовый 

завод в качестве дробильщицы, Эта профессия сложная, трудная, требующая много 

физических сил и Зауре приходилось очень нелегко справляться со своей работой.  

Началась война. Уходили на фронт труженики завода, опытные ломщики карьеров, 

дробильщики и слесари, варщики гипса и т.д. Трудно стало работать в карьере и на 

заводе, повсюду применялся тяжелый ручной труд, не хватало запасных частей для 

ремонта оборудования, не хватало топлива. Но, в первую очередь, не хватало 

людей, трудились в основном женщины, старики и подростки, мужчины уходили 

на войну защищать Родину.  

Заура работала в приемном бункере гипсового цеха, вручную с другими 

работницами бросала куски гипса в дробилку. Чтобы не обморозиться, обвязывали 

лица платками, терпели голод и другие лишения, но знали, что для восстановления 

здоровья раненых на полях боя наших солдат нужен специальный гипс, потому 

душу вкладывали в варку медицинского гипса. 

  Самоотверженный труд гипсовиков во время Великой Отечественной войны 

был оценен правительственной телеграммой от товарища Сталина в которой он 

отметил высокую заслугу коллектива Баскунчакского гипсового завода в 

производстве строительного и медицинского  гипса. Это была и заслуга скромной, 

неприметной работницы Зауры, она получила награду от Президиума Верховного 

Совета СССР «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

Дети, рожденные Заурой во время войны, умерли, только в послевоенное 

время в семье Калдышевых родились три девочки. Заура, сама не имевшая 

никакого образования, плохо говорившая по-русски, понимала, что девочек надо 

учить и всем дала образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

(Клочкова) 

Любовь Кузьминична 

1922 – 2004 гг. 



  

 

Люба Бондаренко родилась в 1922 году в селе Успенка в 

многодетной крестьянской семье. У родителей было семеро детей. 

Во время войны, когда мужчины ушли на фронт, остро встал вопрос 

нехватки рабочих рук. Заменяя мужчин, многие девушки освоили 

профессию механизатора и сели за баранку трактора. Среди них была и 

Люба. В 1944 году она закончила астраханскую областную школу 

механизации сельского хозяйства по специальности «механик МТС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1946 году Люба вышла замуж за Клочкова Николая Васильевича. 

У супругов родилось трое детей. Большую часть своей жизни Любовь 

Кузьминична проработала в МТС родного колхоза. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапрыкина 

Вера Сергеевна 



 

 

Сапрыкина Вера Сергеевна родилась в селе Золотуха в 1913 году. В 

четыре года девочка осталась сиротой - умерла от пневмонии мать, а отец, 

будучи ещё очень молодым мужчиной, вскоре женился и у него появились 

с новой женой совместные дети. Из её рассказов Веры Сергеевны 

следовало, что очень трудно ей жилось в новой семье отца, где её 

недолюбливали, а она из-за своей робости стеснялась попросить лишний 

кусок хлеба.  

Вера рано пошла работать. В тринадцать лет уже ходила на шаландах 

по Каспийскому морю и Волге, где прямо на судне обрабатывали, солили 

и складировали в трюмы пойманную артелью рыбу. Именно там 

произошёл трагический случай, который определил её дальнейшую жизнь. 

Судна имеют несколько палуб и рабочие – резальщики, в числе которых 

была и Вера, обычно работали на нижних палубах, ближе к трюму. И вот, 

в один из рабочих дней, на совсем ещё юную девчонку с верхней палубы 

случайно, из-за неосторожности работающих, падает лом, на котором 

носили тяжёлые корзины с рыбой, и он проломил ей черепную коробку. Её 

срочно отправили в астраханский лазарет, где доктор сказал: «Если 

выживет, то будет инвалидом…». 

 Она выжила, но практически оглохла, слышала еле – еле. На селе это 

считалось большим «дефектом», имея который девушки могут совсем не 

выйти замуж. Она вышла замуж, но уже за разведенного мужчину, хотя на 

тот момент ей было всего двадцать три года, а ему на два года меньше- 

двадцать один год.  

Константин Сапрыкин был рубаха - парень: красивый весельчак, 

любимец девчат, работяга. Никто не знает, что произошло у молодых. что 

он так мало жил в первом браке…С Верой Сергеевной они поженились 

весной 1935 года, хотя его отец Николай Дмитриевич очень долго не 

благословлял второй брак сына из - за глухоты 

невесты, да и вся родня была против. На все 

доводы родственников он отвечал, что другую 

женщину ему не надо, что она ему мила. В пору 

молодости и до самой старости она сохранила 

миловидность и хорошую фигуру, была 

невысокого роста, черноволоса и кареглаза. 

Хорошо пела, несмотря на глухоту, знала очень 

много старинных песен. У супругов родилось 

двое детей: сынок Саша и чуть позже дочка 

Тамара.  



 

 

Семья только - только стала обустраиваться, как началась война. 

Константин работал в колхозе скотником. Его не сразу взяли на войну, но 

повестку ждали со дня на день. Переживая, что оставшаяся без кормильца 

семья будет голодать, Константин совершил страшное по тем временам  

преступление: украл два мешка ржи, которую он перевозил с полей в 

колхозные амбары. Его осудили по закону военному времени и отправили 

в штрафбат на передовую, где в 1942 году он был убит под Москвой. 

Точное место не установлено, просто пришла похоронка - уведомление о 

смерти.  

Вера Сергеевна осталась с двумя детьми на руках, да ещё и жена 

осужденного. Сказать, что было сложно - это ничего не сказать, это надо 

пережить. Работали тогда все в колхозе, но в разных бригадах: 

овощеводческих, животноводческих и рыболовецких. По словам 

старожилов, более - менее можно было выжить, если тебе посчастливилось 

работать в рыболовецкой артели, это спасало от голода и там давали паёк. 

    Вера Сергеевна продолжала работать в овощеводческой бригаде. 

Работники жили и трудились прямо на территории высаженных и 

посеянных полей с ранней весны до глубокой осени. Там были вырыты 

землянки, где они проживали вместе с малыми детьми. Основной вид 

тяглового транспорта - быки, верблюды и женщины.  

Ели лепёшки из водяного ореха, в простонародье названного 

«свинушка». Его собирали весной в ильменях, когда ещё не полностью 

растаял лёд, потом сушили, мололи на муку и пекли лепёшки. Чтобы 

достать его бродили босыми ногами в холодной воде, где от холода 

сводило и руки, и ноги. Но все равно было голодно и даже водяного ореха 

не было вдосталь для всех. А ещё спасал   от голодной смерти степной 

суслик, которого повсеместно вылавливали особым способом – заливали 

норку водой, а потом ловили, разделывали, варили и ели.  

Многие жили в землянках, топили печки бурьяном, так как лесные 

поросли власти трогать строго запрещали. Зимы были холодные, снежные, 

выживали как могли.  

Женщин - овощеводов в зимнее время перекидывали на 

животноводство. Они возили на быках сено из степи, чистили базы, а навоз 

вывозили на поля для удобрения.  

Все эти тяготы прошла и Вера Сергеевна, а когда рассказывала про 

военные годы, всегда плакала. В 1943 году заболела её маленькая дочка  

Тамарочка, ей было всего 2 годика, она только - только стала 

говорить. заболела она крупозным воспалением лёгких и умерла. 



 

 

Вера Сергеевна рассказывала про один случай, когда увидела, что 

маленькая девчушка плачет о том, что мать ей дала кусочек хлеба, а она 

захотела рыбку сушёную, солёненькую. Побежала она вниз села к 

ребятишкам, у которых кто - то из родителей работал в рыбацкой артели,  

чтобы поменяться: кусочек хлебушка на рыбку. Стала спускаться к реке и 

у неё этот кусочек отнял пёс Боцман, который жил при рыбаках.  Плакала 

девочка по тому кусочку хлеба, как люди по покойнику. Взрослые мужики 

так испугались, что вышли посмотреть, отогнали кобеля и дали небольшую 

чалку рыбы. Во время войны всё было на строгом учёте. Позже выяснилась 

фамилия той крохи Каширская Нина Григорьевна, в замужестве 

Ксенофонтова. Когда она уже сама рассказывала этот случай, то не могла 

остановить потока слёз. Она с 1939 года рождения, не трудно догадаться о 

том, сколько ей тогда было лет!  

После войны Вера Сергеевна продолжала работать в колхозе до самой 

пенсии. Работала в садах, телятницей, одним словом, везде, куда посылали. 

Вырастила сына, дождалась внуков и правнуков. Умерла 25 июня 1995 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гетманцева (Мищенко) 

Варвара Анистратовна 



 

 

Варвара родилась 5 декабря 1909 года в селе Покровка. Девочка была 

четвертым ребенком в семье. Ее мать была дочерью зажиточного 

сельчанина, но замуж вышла по любви, за бедняка. Родители Варвары этот 

брак не одобряли, поэтому помощи от них молодая семья получала мало. 

У Вари было три старших брата и три младших сестры. Старшая из 

дочерей, она рано научилась вязать носки и варежки, прясть шерсть, шить 

рубахи, печь хлеб. Отец девочки пропал без вести в Первую Мировую, и 

Варя была основной помощницей матери.  

С 7-8 лет Варвару «отдавали в няньки» во Владимировку. Зажиточные 

семьи нанимали девочку ухаживать за своими детьми. В семье какого-то 

бухгалтера Варя проработала несколько лет – ухаживала за мальчиком с 

ДЦП. Он был старше по возрасту и выше ростом. Варвара Анистратовна 

рассказывала: «Тащу его на себе, а ноги по полу волочатся».  

В начале 30-х годов работала на рыбных промыслах в Каспийском море, 

Гурьев. 

В 1934 году вышла замуж за односельчанина (вместе работали на 

промысле). Гетманцевы в числе первых вступили в колхоз. Варвара 

работала посыльной в правлении колхоза, затем санитаркой в сельской 

амбулатории. Она очень хорошо справлялась со своей работой: аккуратно 

делала перевязки (фельдшер Звягин даже поручал ей взвешивать лекарства 

для составления порошков).  Фельдшер хотел отправить ее учиться на 

медсестру, но сказалось не достаточное образование - учиться в школе не 

было возможности из-за бедности. 

Когда началась война, мужа Варвары мобилизовали, но вскоре вернули 

из-за хромоты и плохого зрения. Он работал на строительстве железной 

дороги путевым рабочим. А Варвара, как и все сельские женщины, 

работала в овощеводческой бригаде. Поля располагались в займище, на 

работу ходили через мосток или вброд в любую погоду.  

Иногда сельчан посылали в степь рыть окопы. 

В свободное время, по вечерам вязали для фронта трехпалые варежки и 

шерстяные носки. 

Во время войны в семье Гетманцевых жили эвакуированные из 

Белоруссии, они работали на железной дороге вместе с мужем Варвары. 

Когда их родные места были освобождены, беженцы вернулись на родину, 

а Гетманцевым писали письма. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова (Дегтярь) 

Клавдия Павловна 

1921 – 1992 гг. 



 

 

Клавдия родилась во Владимировке в 1921 году.  

Клава рано осиротела: ей было 7 лет, когда мамы не стало. Отец 

остался вдовцом с четырьмя детьми на руках.  

Семья едва сводила концы с концами, поэтому было решено отдать 

Клаву на воспитание бабушке, которая проживала вместе с дочерью – 

Клавиной теткой. Именно благодаря тете Клава получила хорошее по 

тем временам образование: закончила восьмилетку и курсы работников 

связи. 

Трудовая деятельность Клавдии 

началась с 17 лет. Во время войны у 

нее, как работника узла связи, была 

бронь. Девушка работала на телеграфе 

и работа была не из легких. Трудились 

при свете трех керосиновых ламп и все 

четыре долгих военных года не было 

отпусков.  Время было тяжелое, жили 

голодно и холодно, особенно остро 

стояла проблема с обувью: носили, что 

придется, имеющиеся пары берегли, 

как зеницу ока. 

 

 

 

  

После войны Клавдию поставили на 

телеграфе бригадиром. В 1951 году она вышла 

замуж. 

На узле связи Клавдия 

Павловна проработала до 

1971 года, затем перешла 

работать в НИИАС, 

откуда и ушла на пенсию. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг».  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гетманцев  

Павел Иванович  

1910 – 1994 гг. 



 

 

 
Павел Иванович Гетманцев родился и всю жизнь прожил в селе Покровка.  

5-6-летним ребенком раздробил ногу, катаясь с горки. К счастью, местным 

лекарям удалось собрать кости. Полгода мальчик пролежал дома, нога была в 

«лубке». С тех пор одна нога его была короче, и Павел хромал. 

Отец Павла пропал без вести в первую мировую (как говорили местные 

жители - «в германскую»). Мать вторично вышла замуж и родила дочь – Клавдию. 

Новая семья матери жила во Владимировке. Павел остался в Покровке. Жил у 

дядьев. С семи лет мальчик  пас телят. В школе учиться ему не пришлось, читать и 

писать Павел Иванович научился на курсах «ликбез» (конец 20-х или начало 30-х). 

В 30-е годы Павел работал «на промысле» - ловил рыбу в Каспийском море и 

в Гурьеве. Одним из первых вступил в колхоз «Бедняк».   

Когда началась Великая Отечественная война, Павел Иванович был 

мобилизован вместе со своими односельчанами. Семья очень переживала (на тот 

момент у Павла было двое сыновей), но через неделю он вернулся домой. Из-за 

хромоты и плохого зрения Павел Иванович был признан не годным к службе.  

Во время войны Павел Иванович работал на строительстве железной дороги 

путевым рабочим. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г», удостоверение не сохранилось, но есть 

архивная справка, подтверждающая это.   

 

 



 

 

 

Павел Иванович был немногословен, о себе рассказывал мало. Из его скупых 

рассказов родственники знали, что и здесь в тылу, было страшно. Железную дорогу 

часто бомбили. Если снаряды попадали в цель, железнодорожный путь нужно было 

срочно ремонтировать, т.к. по нему на фронт (в Сталинград) везли боеприпасы, а с  

фронта раненых. Работы было много, а рабочих рук не хватало, поэтому в село не 

приходили неделями, а если и приходили, то ненадолго.  

Еще один рассказ Павла Ивановича: «Во время очередного налета фашистских 

самолетов обходчики ж/д путей бросились врассыпную, самолет стал сбрасывать 

бомбы и командиру (военный человек, руководивший строительством и ремонтом) 

осколком, на бегу срезало голову. Голова отлетела, а тело по инерции пробежало 

еще несколько шагов.» 

После войны до самой пенсии Павел Иванович работал на паромной переправе 

села Покровка, в селе говорили «на плашкоте» (плашкоут - плоскодонное 

несамоходное судно для перевозки грузов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникина 

Анна Ивановна 

 



 

 

Анна Ивановна Аникина родилась в селе Покровка, и вся ее жизнь 

связана с этим селом. В семье было 3 детей. Отец погиб в германскую. 

Мать умерла рано. Анна жила в семье старшего брата. Жили на зимовках 

и хуторах (там, где работал брат). 

С пятнадцати лет она работала в покровском колхозе «Бедняк». 

Трудилась, как тогда говорили «куда посылали».  

Во время Великой Отечественной войны Анне пришлось освоить 

новую профессию – тракторист (работала на тракторе марки 

«Фордзон»).  

Много лет Анна Ивановна отдала овощеводству, работала рядовой 

рабочей, ухаживала за рассадой на теплицах, была звеньевой в 

овощеводческой бригаде, распределителем воды (была такая должность 

в 50-е годы, когда овощи поливали вручную, по бороздкам). Анна 

Ивановна носила почетное звание ударника Коммунистического труда, 

много раз премировалась ценными подарками. Но главной наградой 

Анны Ивановны был орден «Знак Почета», который она получила в 1966 

году. 

Скот не держала, а вот огород у нее был замечательный. И любила 

она, чтобы в нем был порядок. В огороде у Анны Ивановны ни травинки, 

а овощи – всем на зависть!  

А еще Анна Ивановна была, в свое время, мастерица вязать пуховые 

шали. Во время войны вязала, как и многие сельчанки, шерстяные носки 

и рукавицы для бойцов Советской армии. 

Много учиться Анне не пришлось, но была у нее прекрасная память.  

Знала много стихов (как правило, про Ленина, Сталина), помнила все дни 

рождения (соседей, знакомых) и другие события (в каком году какой 

председатель был, сколько гектар помидоров и капусты сажали 

овощеводческие бригады и т.д.)  

Анна Ивановна была депутатом Покровского сельского Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


