
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Книга памяти  
Село Пологое Займище 

Ахтубинского района 
Астраханской области 

Муниципальное казённое учреждение культуры  

«Межпоселенческая Центральная библиотека»  

МО «Ахтубинский район» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пологое Займище — село в Ахтубинском 

районе Астраханской области. Административный центр сельского 

поселения Пологозаймищенский сельсовет. 

Село Пологое Займище 

основано в 1825 году, на реке 

Подстепка, впадающей в 

Ахтубу. В ЭСБЕ описано как 

село Полого-Займищенское в 

Астраханской губернии, 

Царевского уезда на левом 

берегу реки Ахтубы, при 

рукаве её Подстенке, в 48 

верстах от уездного города. 

В первой половине XX 

века в селе организовано 5 

колхозов, преобразованные в 1950 году в один — колхоз имени Сталина. 

Когда началась Великая Отечественная война, из села на фронт ушли 

700 человек, вернулись – 400. На долю оставшихся выпало немало 

трудностей. Женщины заменили ушедших на фронт мужчин. Пахали, 

сеяли, собирали урожай, строили железную дорогу. Во время Великой 

Отечественной войны в Пологом –Займище располагались 4643 и 4421 (с 

октября 1942г.) эвакуационный госпитали. 
 

 

 

С кровавых не пришедшие полей… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95


  

Мне кажется порою, что 

солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех 

дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и 

печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколков  

Михаил Николаевич 

1914-1942гг 



 

Сколков Михаил Николаевич родился в селе Пологое Займище в 

1914 году.  

 После окончания 

начальной школы Михаил 

работает в колхозе, затем по 

комсомольскому набору 

поступает в военное 

артиллерийское училище. 

После окончания училища, 

молодой лейтенант попадает 

служить на Дальний Восток. В 

конце 30-х годов прошлого 

века на Маньчжурской границе 

сложилась напряженная обстановка, участились провокации со стороны 

милитаристской Японии.  

30 июня 1937 г. японские войска на реке Амур атаковали и 

потопили несколько судов Амурской военной флотилии. По тревоге 

были подняты и придвинуты к границе несколько стрелковых и 

саперных батальонов, авиаотряд и три артиллерийских батальона, в 

одном из которых служил Сколков Михаил.  

За участие в 

боевых действиях на 

озере Хасан и реке 

Халхин - Гол Михаил 

Николаевич был 

награжден медалью 

«За отвагу». Героев 

Халхин - Гола 

награждали в Москве 

в Кремле в 

торжественной 

обстановке. Награду 

вручал лично 

«Всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин.  



С начала Великой Отечественной войны Сколков воюет на Северо 

Кавказском фронте. К концу сентября 1942 г. в направлении г. 

Орджоникидзе и вдоль ж/д Прохладное - Грозный велись ожесточенные 

бои. Немцы рвались к Кавказу. В одном из кровопролитных боев в 

районе г. Грозный Сколков Михаил Николаевич пал смертью храбрых. 

Это случилось 15 ноября 1942 г 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец и сын  

Коньковы 

Фёдор Михайлович 

1905-1943гг 

Николай Фёдорович 

1925-1949гг 



Коньков Федор Михайлович родился в 1905 году в селе 

Пологое Займище Астраханской губернии. Закончил 4 класса церковно-

приходской школы и сразу пошел работать.  

В 20 лет он женился на своей односельчанке. Жили бедно, но 

дружно. В 1925 году появился на свет первенец-Николай, а через 

четыре года-дочь Мария.  

Федор работал конюхом в колхозе, жили с семьей в доме 

возле конного двора. Семейное счастье неожиданно было прервано 

внезапной смертью молодой супруги. Федор остался один с двумя 

малолетними детьми на руках, когда ему еще не было и тридцати лет. 

Трудно на селе одному мужику с детьми малыми. Вскоре Федор 

женился во второй раз, звали его новую жену Марией. Мария стала 

настоящей любящей матерью для детей Федора. В начале тридцатых 

семья купила дом в Пологом Займище. Один за другим стали 

появляться общие дети: Вера, Павлик и младшенький Петя. Казалось 

бы, наконец, все в жизни Федора наладилось: дом, работа, любимая 

жена и пятеро детей. Но в 1941 году проклятая война ворвалась в 

мирную жизнь миллионов советских семей.  

В июле 1941 году Федор Михайлович Коньков ушел на фронт 

рядовым. Пятилетний Павлик на всю жизнь запомнил, как стоит он 

босой на пыльной дороге, держит за ручку младшего братишку 

Петюню, а другой рукой машет вслед уходящему отцу. Стоит пыль 

столбом, безжалостно печет жаркое июльское солнце... После этого 

дети увидели отца еще один раз. 

 В декабре 1942 года ему был предоставлен отпуск по 

ранению в ногу. Федор сильно хромал и ходил, опираясь на палочку. 

Сын Павлик очень хорошо запомнил один эпизод декабря 1942 года. 

Игрушек тогда почти не было, дети собирали патроны на 

разбомбленной станции и играли с ними. Об опасности не думали. 

Однажды Павлик принес «интересную» игрушку домой и хотел ее 

разобрать. Отец увидел и побелел от страха за сына, крикнул: «Отдай!» 

А Павлик возмутился: «Мое, не дам». Отец, хромая, кинулся за ним. А 

Павлик бросился бежать через плетни, «игрушку» где-то выкинул. 

Домой не возвращался до вечера, страшно злился на батю. Только с 

годами понял, почему отец так кричал на него.  



В начале января 1943 года, несмотря на хромоту, Федор 

повторно ушел на фронт под Сталинград, где в это время шли 

кровопролитные бои. Последнее письмо пришло из района станция 

Лихая в феврале 1943 года. Больше никаких известий не было. 

Похоронка не пришла, а пришло известие, что пропал без вести. Дома 

остались жена и пятеро детей. 

 Старший сын, Николай 

Федорович Коньков, пошел на фронт в 

январе 1943 года, как только ему 

исполнилось 18 лет, и сразу попал на 

Сталинградскую битву. Каким - то чудом 

выжил. Без единого ранения прошел всю 

войну. Закончил ее в 1945 году в 

Венгрии. Коля присылал домой много 

фотографий, мечтал вернуться домой в 

родное село помогать матери, ведь отец 

погиб в 1943 году, и он остался самым 

старшим мужчиной в семье.  

 



Но после войны всех 

родившихся в 25-27 годах 

оставили служить еще на 5 лет. 

Николая направили на Западную 

Украину в город Золочев 

Львовской области. Уже после 

Победы 9 мая 1945 года частям 

Красной Армии приходилось 

сражаться с бандами бандеровцев. 

Николай погиб в 1949 году от 

ранения в живот. До конца службы 

оставался всего один год. 

Похоронили Колю на кладбище в 

городе Золочев, Львовская 

область, Украина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньков  

Иван Михайлович 

1883-1943гг 



Иван Михайлович Коньков родился в селе Пологое Займище 

Астраханской губернии. В семье было семеро детей: трое сыновей и 

четыре дочери. Иван был старшим.  

После окончания 

4-х классов церковно-

приходской школы, 

сразу стал помогать 

отцу в работе на 

хуторе. В 1924 году 

женился на 

односельчанке 

Курбатовой Анне 

Ивановне, а в 1925 

году появился 

первенец-сын Ваня. 

Семьи в то время были 

многодетные. Вскоре за Ваней родились Михаил, Граня и Николай.  

В период коллективизации в Пологом Займище было образовано 

5 колхозов. Ивана назначили на работу в сельсовете. В 1928 году 

население Пологого Займища насчитывало более 7 тысяч жителей. 

Поэтому, когда началась война, только из этого одного села на фронт 

ушло более 700 человек.  

В первые же дни войны Иван пошел в военкомат записываться на 

фронт добровольцем, но получил отказ, так как у него была бронь. 

Только в 1942 году он добился снятия брони и тут же попал в котел 

Сталинградского сражения.  

Не смог усидеть дома и старший сын Иван. Мальчишке еще не 

было 18 лет, на фронт не брали. Он уговорил военкома взять его хотя 

бы шофером подвозить снаряды. Два Ивана (отец и сын) мужественно 

били фашистов под Сталинградом, ведь, буквально, в 250 километрах 

от места сражения находилось их родное село.  

Старший Иван был участником еще одной великой битвы: 

сражения на Курской дуге. К сожалению, на полях под Курском Иван 

Михайлович Коньков погиб. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штондин 

Дмитрий Филипплвич 
1898-1944гг 



Дмитрий Штондин родился в селе Пологое Займище в многодетной 

крестьянской семье - одиннадцать человек детей. До революции 

правительство выделяло мужской поло вине каждой крестьянской семьи 

небольшой земельный надел, а в семье Штондиных сыновей было 

пятеро. Так что земельный участок они имели немалый, это позволяло 

семье сдавать его часть в аренду. За счет этого и жили.  

В 1922 г. Дмитрий женится на своей односельчанке Анне 

Зубричевой. В 1923 г. у супругов появился на свет первенец - сын Иван, 

а затем один за другим еще десять ребят. 

 В период организации колхозов Штондины уезжают в Казахстан в 

пос. Сайхин и обосновываются на хуторе Житкур. Держат большое 

хозяйство. Дмитрий Филиппович работает на железнодорожной станции 

Сайхин.  

В 1937 г. в семью пришла беда. Отец большого семейства был 

арестован органами НКВД, ему дали 10 лет без права переписки. Больше 

дети и жена его не видели.  

В начале осени 1943г. Дмитрия Штондина забирают на фронт. На 

душе у Дмитрия Филипповича неспокойно: он переживает, как Анна 

одна справиться с большим хозяйством и толпой детворы, из которых 

самым младшим двойняшкам всего полгода. В каждом письме он 

обращается к жене и детям с просьбой: «.. .молитесь за меня, чтобы я 

остался жив...» Дмитрий Филиппович Штондин погиб 1 мая 1944 г. на 

Западной Украине в Волынской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спустя 66 лет после гибели отца, в 2010 году, дочь Дмитрия 

Филипповича Штондина побывала на могиле отца. О месте его гибели она 

узнала в сети Интернет, однако, о точном месте захоронения информации 

не было. За помощью Любовь Дмитриевна обратилась в районную 

администрацию, сотрудники которой с пониманием отнеслись к просьбе 

дочери погибшего воина и помогли в поиске. Любови Дмитриевне 

удалось узнать, что ее отец, рядовой 77-й стрелковой дивизии Штондин 

Д. Ф. был захоронен в братской могиле под Турийском. Гибель отца для 

семьи Штондиных была не первой потерей. В 1942 году старший сын 

Иван, которому еще не исполнилось и девятнадцати лет, погиб под г. 

Ленинск Сталинградской области, попав под бомбежку. Он был 

связистом в составе бригады связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпилюков  

Тимофей Карпович 

1902-1942 



Шпилюков Тимофей родился в 1902 г. в селе Пологое Займище 

Астраханской губернии.  

Семья была бедная и многодетная (6 детей). Маленький Тимофей 

с детства был приучен к труду: пас и кормил скотину, косил траву. Как 

и большинство сельских жителей того времени, закончил всего 4 класса 

церковно-приходской школы. Но учился очень хорошо, понимал, что 

грамотному человеку легче жить.  

В 1925 г. он женился на своей односельчанке Анне Филипповне. 

Один за другим на свет появились шестеро детей: три мальчика 

(Алексей, Павел и Виктор) и три девочки (Надежда, Нина и Тамара).  

Когда в Пологом Займище образовался колхоз, Тимофей пошел 

туда работать учетчиком. В селе он пользовался почетом и уважением.  

Когда в 1941 г. началась Великая Отечественная война, 

большинство односельчан ушли на фронт. Тимофея Карповича не 

призвали в первую волну мобилизации, брали более молодых. Но в 1942 

г., когда потери нашей армии уже были огромны, призвали и Тимофея 

Шпилюкова. Он попал в самое начало Сталинградской битвы, которая 

стала одной из самых тяжелых и кровопролитных за всю историю 

Второй Мировой войны.  

17 июля 1942 г. авангардные части 6-й немецкой армии вступили 

в бой с частями 62-й и 64-й армий. Немцы построили свое наступление 

на Калачинский плацдарм, как классическое окружение. Советские 

солдаты бились отчаянно, они понимали, что поставлено на карту: если 

немцы прорвутся, все советские войска к западу от реки Дон будут 

отрезаны, а дорога на Сталинград открыта. В одном из таких сражений 

под Калачем Шпилюков Тимофей Карпович пропал без вести.  

План немцев - стремительным ударом с ходу прорваться к 

Сталинграду - был сорван упорным сопротивлением советских войск. 

Тысячи и тысячи простых русских мужиков сложили голову на полях 

этого сражения. Тысячи и тысячи детей не увидели больше своих отцов. 

Тысячи и тысячи жен не дождались своих любимых. 

 Анна Филипповна тоже не дождалась с войны своего мужа, а 

шестеро детей - отца. Но до конца своих дней она мечтала о чуде: вдруг 

откроется дверь и Тимофей Карпович вернется домой. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбатов 

Василий Дементьевич 

1908-1942гг 



Василий Курбатов родился в селе Пологое Займище в 1908 г. кроме Василия 

в семье было еще три мальчика и девочка. Василий был безграмотным, работал в 

колхозе.  

В те далекие времена на Волге, недалеко от 

Владимировки стоял рыбный завод, который 

работал только во время путины. Рыбы было 

столько, что для ее переработки требовались 

дополнительные рабочие руки и колхозы 

отправляли бригады на помощь 

рыбообработчикам. в состав этих бригад часто 

входил и Василий Курбатов.  

 В 1935 г. Василий женится на своей 

односельчанке Анне Поповой, а в 1937 г. 

становится отцом - у Курбатовых родилась старшая 

дочь - Александра. В 1939 г. на свет появилась 

вторая дочь - Мария. Курбатовы держали большое 

хозяйство: куры, овцы, коровы. 

Василий Дементьевич был очень 

общительным, доброжелательным человеком, 

любил веселую шутку и хорошую компанию.  

Началась война. В 1941 г. Василий уходит на фронт. В это время его жена 

ждет третьего ребенка.  

В марте 1942 г. Анна родила сына - Ивана, которого отцу не суждено будет 

увидеть. Он узнал о его появлении на свет совершенно случайно. Однажды, на 

фронте во время передислокации войск, он встретил своего земляка, и тот сообщил 

ему: «Вася! У тебя родился сын Иван!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Дементьевич Курбатов пропал без вести на Курской Дуге в 1943 г. В 

1991 г. родственники делали запрос в райвоенкомат, а райвоенкомат переслал запрос 

в Подольск в Архивы Министерства Обороны, но никаких сведений о В. Д. 

Курбатове, к сожалению, не нашлось и там. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травенко 

Михаил Гаврилович 

1906-1942гг 



Михаил Травенко родился в селе Пологое Займище в крестьянской 

семье.  

Михаил закончил начальную школу и стал помогать родителям 

управляться с хозяйством.  

 Когда в 30-е годы в селе 

образовался колхоз, семья Травенко 

вступила в него в числе первых. 

Михаил закончил курсы 

механизаторов при МТС. Он очень 

хорошо знал и любил технику, легко 

мог справиться с поломкой любого 

механизма. За эти знания и умения 

его поставили бригадиром 

тракторной бригады.  

Веселый и общительный 

молодой тракторист, первый плясун 

на молодежных гуляньях, был 

любимцем всех сельских девушек. 

Он не мог не привлечь к себе 

внимания своей односельчанки Наташи 

Котовой.  

В начале 30-х годов Михаил и 

Наташа поженились. В 1933 году на свет 

появился их первенец - сын Валентин, 

спустя три года - Виктор, а в 1938 году - 

дочь Мария. 

Прошла волна коллективизации со 

своими трудностями и проблемами. 

Понемногу жизнь вошла в свое русло. 

Казалось, живи да радуйся, как вдруг из 

репродуктора страшная весть - война.  

Михаила призвали на фронт в 

августе 1941 года. А в январе 1943 года 



Наталья Ивановна получила извещение о том, что ее муж пропал без 

вести. Позже, со слов однополчанина, она узнала, что под Ростовом ее 

муж в составе разведывательной группы ушел на боевое задание, с 

которого никто из них не вернулся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколков 

Иван Васильевич 

1910-1944гг 



Сколков Иван Васильевич родился в 1910 году в селе Пологое 

Займище Владимировского района Астраханской губернии в простой 

крестьянской семье. Образование получил только 4 класса церковно-

приходской школы. В то время было не до учебы. Дети рано начинали 

работать, особенно в селе. 

 В 1937 году Иван женился на своей односельчанке Конкиной 

Елене Г авриловне. Маленькая, симпатичная, бойкая Елена сумела 

очаровать спокойного, высокого Ивана. До войны оба супруга работали 

в лесничестве. Елена не боялась никакой работы. Когда понадобились 

деньги, именно она поехала на заработки сначала на рыбный промысел 

в Астрахань, а потом - в Мурманск.  

В 1939 году Елена подарила мужу первенца - дочь Таю, а в1940 

году на свет появилась вторая дочка - Тамара. Однако, долго 

наслаждаться отцовством Ивану не пришлось.  

В 1940 году его забрали на военные сборы под Сталинград, где он 

получил специальность связиста. Весной 1941 г. приближение войны 

ощущалось всеми. Шло сосредоточение огромного количества войск на 

границе с Германией.  

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью 

обрушилась на советскую землю. В тот же день было объявлено о 

всеобщей мобилизации военнообязанных. Сколков Иван Васильевич 

попал в первый же призыв. На долю солдат, попавших на фронт в первые 

дни войны, выпали тяжелейшие испытания. Они познали горечь 

поражения и огромных потерь. Не многим солдатам первого призыва 

удалось дожить до славного дня Победы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сколков Иван Васильевич был участником грандиозного сражения 

под Сталинградом. 

 В 1942 году ему даже удалось на один день попасть домой и 

повидать жену и дочек.  

Село Пологое Займище, где жила его семья, расположено в 130 

километрах от города Волгограда (Сталинград в годы ВОВ). Иван 

Васильевич упросил командира, буквально, на один день отпустить его 

домой. Маленькие дочки отца практически не помнили, однако, это 

короткое свидание врезалось в детскую память. Иван был страшно 

грязный и весь кишил вшами. Елена Гавриловна накормила мужа, дала 

умыться, а потом разогрела утюг и прогладила мужу все складки на 

одежде. Короткое свидание, и вот он опять ушел на фронт. Больше они 

своего Ивана не видели.  

В апреле 1944 года Елена Гавриловна получила похоронку на своего 

мужа. Сколков Иван Васильевич погиб 14 марта 1944 года в Крыму. Елена 

Гавриловна замуж больше не выходила, одна вырастила дочек. Умерла 

она в 2001 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселёв  

Иван Харитонович 

1920-1942гг 



Иван родился в 1920 году в селе Пологое Займище в многодетной 

крестьянской семье.  

У Киселевых было семеро детей - Иван был шестым. Как и все 

крестьянские дети Иван был с детства приучен к нелегкому 

крестьянскому труду. С ранних лет он помогал родителям по хозяйству: 

ухаживал за скотиной, работал в огороде, таскал воду.  

Окончив 7 классов средней школы и курсы механизаторов при 

Капустиноярской МТС, Иван пошел работать трактористом в колхоз. 

Работа тракториста была очень престижной и уважаемой, хоть и тяжелой: 

приходилось работать от зари до зари, но молодость есть молодость, 

находили время и песни попеть и с девушками погулять.  

Не было равных Ивану в веселой пляске и песне. Многие девушки 

засматривались на него, но молодой тракторист выбрал одну 

единственную - Машу Савельеву. Они сыграли свадьбу в 1938 году, а в 

1939 году молодого супруга забрали на действительную службу в ряды 

РККА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1940 году Иван получил из дома радостную весть - он стал отцом. 

Мария родила дочь, которую назвали Таисия. С этого момента Иван стал 

жить одной мечтой: скорее вернуться домой и взять на руки маленькую 

Таю. Но война разрушила все мечты - девочке не суждено было увидеть 

своего отца.  

В 1941 году Ивана, как бывшего тракториста, направляют в 

Ульяновск в танковое училище, где он проходит краткосрочные курсы 

переподготовки. После учебы, он в звании младшего лейтенанта, 

определен в 8-ю Гвардейскую танковую бригаду.  

В 1942 году часть в которой служил Иван попадает под Сталинград. 

За смелые и решительные действия, проявленные в боях, командира 

взвода малых танков Гвардии лейтенанта Киселева Ивана Харитоновича 

Родина наградила медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце 1942 года в одном из жестоких боев в Кагановичевском 

районе (ныне Суровикинский) Сталинградской области танк Ивана 

Киселева был подбит. Танкист с сильнейшими ожогами был доставлен в 

госпиталь. Он погиб 11 декабря 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 января 1943 года Мария Сергеевна получила на мужа 

похоронку. Она, как и многие вдовы, не верила в это страшное известие, 

надеялась, что Иван вернется и замуж больше не вышла. Свою жизнь она 

посвятила воспитанию дочери, которой осталась на память об отце 

единственная фотография с которой на нее смотрит молодой и 

улыбающийся папа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левагин 

Григорий Александрович 

1907-1943гг 



Григорий Левагин родился в 1907 году на станции Ямбухтино 

Тетюшского района Казанской области в крестьянской семье.  

У Левагиных было двое детей: старший - Григорий и младшая 

дочь - Граня. Семья была небогатая, и, чтобы помочь родителям, Гриша 

окончив 4 класса начальной школы, пошел работать на богатых людей 

по найму.  

В конце 20-х годов Левагины переезжают жить во Владимировку. 

Октябрьская революция положила начало новой жизни, обещающей 

покончить с нищетой, болезнями и безграмотностью. Григорий с 

радостью принял новый порядок, стал активистом зарождающегося 

колхозного движения, принимал активное участие в коллективизации. 

Общественная работа требовала полной самоотдачи и отнимала много 

времени. Однако, жизнь есть жизнь: и для Григория пришло время 

создать семью. 

 В 1933 году он женился на симпатичной 

бойкой и веселой девушке Маше Бондаревой. 

Вскоре Маша родила Григорию двоих сыновей: 

в 1934 году - Владимира, а в 1936 - Геннадия.  
В начале 30-х годов коммуниста Григория 

Левагина назначают председателем колхоза в 

село пологое Займище. Как активного и 

ответственного работника, его премировали 

путевкой на курорт. В то время, пока Григорий 

отдыхал, враги новой власти подожгли его дом. 

Семья спаслась чудом. Об этом происшествии 

Мария сообщать мужу не стала, 

решила: пусть отдыхает спокойно. 

Вернувшийся с курорта Григорий, 

привез много гостинцев, особенно 

запомнился младшему сыну целый 

чемодан лаврового листа, который 

затем раздавали всем знакомым и 

друзьям. Перед самой войной 

Левагина переводят во 

Владимировку и ставят она 

должность заведующего конторой 



Заготсырье. Когда началась война, Григория на фронт не взяли - у него 

была бронь. Но, несмотря на это, он вместе со всеми пришел на сборный 

пункт. «Левагин, отойди в сторону и не мешай, у тебя же бронь!» - 

сказал военком. На всю жизнь в память младшего сына - Геннадия, 

врезалась картинка: мать держит его и брата за руки, а отец, запрыгнув 

вместе с остальными мобилизованными, в кузов отъезжающей 

полуторки, машет им на прощанье рукой. В 1942 году Марии Петровне 

пришло извещение, в котором говорилось, 

что ее муж Левагин Григорий 

Александрович пропал без вести.  

Мария долго не верила официальной 

бумаге, все надеялась на то, что произошла 

ошибка. Даже в 1945 году, когда с войны 

стали возвращаться солдаты, она каждый 

день выглядывала в окно в надежде, что у 

калитки появиться ее Гриша. Она больше 

замуж не вышла, растила сыновей одна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вновь ликует весна 
И трепещут знамена. 
День победы в стране 
Отмечается снова. 

 
Вам, герои войны, 

Мы приносим цветы. 
Воплощаем за вас 

Ваши планы, мечты. 
 

Вы огромной ценой 
Подарили нам жизнь. 
Память вечным огнем 
Устремляется ввысь. 

 
Каждый день мы встречаем 
Вместе мирный рассвет. 
Мы вам так благодарны! 
И счастливей нас нет! 

Надежда Веденяпина 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев 

Иван Сергеевич 

1926-2013гг 



Савельев Иван Сергеевич родился 1 октября 1926 года в селе 

Пологое Займище ранее Сталинградской, теперь Астраханской области. 

В семье его отца Сергея Константиновича и матери Анны Петровны 

Савельевых росли 4 детей: двое мальчиков и 2 девочки. Иван был самым 

маленьким.  

В 1941 году он окончил 7 классов неполной средней школы, ему не 

было еще и 15 лет. Учился «на хорошо» и «отлично». В детстве был 

шустрым и в те далекие времена, не имея современных лесок и крючков, 

уже ловил рыбу, обеспечивая семью.  

В первые годы войны Иван, как все дети, помогал фронту, работая в 

колхозе. В 16 лет он стал трактористом. В 17- летнем возрасте - это был 

март 1944 года, его забирают в армию. Была возможность остаться в 

колхозе и работать для фронта, для Победы. Но на тот момент его 

старший брат Алексей уже воевал с немцами. Позднее узнали, что он 

длительное время находился в концлагере. Он воевал в армии генерала 

Власова, которую тот сдал немцам. Поэтому у Ивана было одно решение 

- идти на фронт.  

С марта 1944 г. в течение 6 месяцев, он и его друзья Литвинов 

Николай, Семен Берела проходили подготовку в городе Моздок 

(Северный Кавказ) в 7 учебном стрелковом полку.  

Уже в сентябре 1944года Савельев принимал участие в боях за 

Сандомирский плацдарм. Был наводчиком минометного расчета 181 

Сталинградской ордена Ленина, ордена Красного знамени, ордена 

Суворова, ордена Кутузова стрелковой дивизии 1 -го Украинского фронта 

под командованием маршала Конева. Иван Савельев участвовал в боях на 

территории Западной Украины, Польши, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии, Германии. Форсировал Вислу. Было много потерь боевых 

товарищей. А сам был только один раз контужен. Не успели его привезти 

в медсанбат, он тут же ушел в свою часть, воевать дальше. На войне как 

на войне. 

 Было нелегко, поэтому он даже в праздники Победы не рассказывал 

родным о войне, чтобы не расстраиваться. Иван Савельев был награжден: 

орденами «Славы» III степени, «Отечественной войны» II степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За боевые заслуги» (медаль 

нашла героя в 1990 г., через 45 лет после окончания войны), «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 



Иван Сергеевич гордился Благодарностью от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 

7 мая 1945 года. Приказ N° 364 за овладение городом и крепостью 

Бреславль (Бреслау).  

Войну Савельев завершил в городе Бреславль (Бреслау).  

Кроме боевых наград, ему вручено 10 юбилейных наград и знаков. 

После окончания войны Ивану Сергеевичу пришлось служить в армии 

еще 5 лет. 

 С декабря 1945года, получив профессию шофера, с Центральной 

группы войск их, 54 механизированный полк, направляют из Германии в 

город Самарканд Узбекской ССР. Полк состоял из американских 



автомобилей, полученных Советским Союзом по лизингу. Из Самарканда 

солдаты, в том числе и Иван Савельев, возили бензин в Китайскую 

народную республику через высокогорный перевал Ош - Хорог. В этом 

городе он прослужил более 3 лет и 1 год в городе Ташкенте. За время 

службы приходилось возить разные грузы, помогать узбекским 

колхозникам. Иван был молод, черноволос, поэтому узбеки принимали 

его за парня своей национальности. 

Был случай, когда Иван Сергеевич чудом остался жив. Это было 

зимой в степях Казахстана в районе города Семипалатинск. Их 

автоколонна доставила груз по назначению, а при возвращении в часть 

две машины отстали, одна из них - машина Ивана, сломалась. Наступала 

ночь, сильный мороз, глубокий снег. Он отправил товарища за подмогой, 

а сам караулил свою машину. Греться пришлось с помощью разожженной 

солярки в кабине машины. Когда подоспела помощь, Савельева было не 

узнать. Он был весь черный от копоти. Его отогрели, спасли. 

 В апреле 1950 года, в возрасте 23 лет, он вернулся с армейской 

службы к брату Алексею, который жил в поселке Ахтуба. Брат вернулся 

с войны раньше и тоже чудом уцелел, потому что после немецких 

концлагерей наших солдат отправляли в русские лагеря. Алексей говорил, 

что его выручила фамилия. Его спросили: «Генерал Савельев не ваш 

родственник?» На что Алексей, много переживший в лагере, не 

задумываясь, ответил положительно. Это его и спасло от новых 

испытаний. Так встретились братья. Потом была радость встречи с 

родителями и сестрами у себя в родном селе.  

Через месяц, в мае 1950 года, Иван поступает на работу на 

Владимировский консервный завод, шофером. Работать приходилось 

много, чтобы прокормить семью из 4 человек.  

Иван Савельев являлся общественником и комсомольским 

активистом - был комсоргом заводской комсомольской ячейки. 

Организовывал соревнования по волейболу, коллективные выезды на 

рыбалку. Позднее он был неосвобожденным секретарем партийной 

организации коммунистов завода.  

Через 10 лет в августе 1960 года машинный парк консервного завода 

был преобразован в автоколонну №4, приписанную поселку Нижний 

Баскунчак. И в мае 1962 г. было сформировано Ахтубинское 

автохозяйство, где Иван работал водителем автобуса и был бригадиром. 



 С ноября 1968 года Иван Сергеевич переходит на работу в 

амбулаторию станции Ахтуба водителем скорой помощи, где проработал 

около 19 лет.  

Ушел на пенсию, но потом он еще в течение 8 лет трудился на 

консервном заводе на очистных сооружениях. Иван Сергеевич Савельев 

прожил долгую и непростую жизнь.  

Умер 17 сентября 2013 года, не дожив две недели до 87лет. По жизни 

он всегда был честным, отзывчивым, трудолюбивым, хорошим 

семьянином. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколков  

Алексей Никифорович 

1913-2009гг 



Алексей Сколков родился в 1913 году в селе Солянка в бедной 

крестьянской семье. 

 До войны Алексей Никифорович женился на Коломейцевой 

Александре Климовне и у них родился первенец, который, к сожалению, 

умер в 1944 году от воспаления легких - время было тяжелое, военное, 

лекарств не было. 

 В 1941 году Алексей ушел защищать Родину. Рядовой Сколков 

воевал на разных фронтах. Неоднократно был ранен: у него были 

прострелены ноги, спина, особо тяжелое ранение - в грудную клетку (ему 

даже удалили часть легкого). 

 Однажды родные Алексея даже получили на него похоронку. А дело 

было так. В роте служили два бойца, которые отличались от своих 

однополчан очень высоким ростом (выше двух метров), одним из них был 

Алексей. Как-то в бою Сколков получил тяжелое ранение, а его 

сослуживец был убит. Из-за того, что они были одинакового роста, 

Алексея перепутали с убитым, и родственникам была отправлена 

похоронка. К счастью, страшное известие оказалось ошибкой.  

Алексея Сколкова несколько раз представляли к награде, но каждый 

раз, когда он выписывался из госпиталя, его отправляли в разные части и 

награда не могла его найти. Орден Отечественной войны I степени он 

получил спустя 40 лет со дня Победы.  

После войны Алексея Сколкова отправляют в Иран служить в 

кавалерийской части. Но послужить там ему не удалось - когда он садился 

в седло, то из-за высокого роста его ноги доставали до земли. Алексея 

демобилизовали. 

 Алексей вернулся домой в августе 1945 года и сразу же устроился 

садовником в колхозный сад. Там он и проработал до самой пенсии. 

Алексей Никифорович был страстным садоводом. Односельчане часто 

обращались к нему за советом по уходу за садом, просили помочь сделать 

прививание на плодовые деревья, и он никому не отказывал. Алексея 

Сколкова, как знатного садовода, неоднократно поощряли поездками в 

Москву на ВДНХ, где он мог поделиться с другими своими знаниями и 

почерпнуть для себя что-то новое. 

 После войны в семье Сколковых родилось еще трое детей. Супруги 

Сколковы прожили долгую и счастливую жизнь. Умер Алексей 

Никифорович в 2009 году, похоронен в селе Пологое Займище. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оландарев 

Павел Иванович 

1924-1996гг 



Оландарев Павел Иванович родился в 1924 году в селе Пологое 

Займище Астраханской губернии в бедной крестьянской семье.  

В семье было четверо детей. До войны отец Павла, Иван Иванович и 

мама, Мария Ивановна, работали в колхозе. Мать была бригадиром 

овощеводческой бригады.  

После окончания семилетней школы, Паша пошел учиться на 

тракториста. Когда началась Великая Отечественная война, эти навыки 

очень пригодились ему.  

На фронт Павла призвали в 1942 году и как механизатора направили 

в учебку, где готовили танкистов. Павел Иванович вспоминал потом, как 

они тогда голодали, ели мерзлую картошку. 

 Но настоящие испытания ждали молодых бойцов на фронте. Павла 

назначили командиром самоходки. Он принимал участие в сражении на 

Курской дуге. После завершения этой битвы стратегическая инициатива 

окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала 

освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны 

проводила в основном наступательные операции.  

В составе второго Белорусского фронта, Павел Иванович участвовал 

в освобождении Польши, где получил тяжелую контузию. Был в 

окружении, откуда с большим трудом прорвался к своим.  

За боевые подвиги Оландарев Павел 

Иванович был награжден медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За отвагу», орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны.  

После войны молодой симпатичный 

танкист вернулся в родное село. Долго 

холостяком Павел не ходил, вскоре он 

познакомился с девушкой Александрой, 

которая стала его женой.  

Супруга Александра Алексеевна 

подарила ему двоих детей: сына и дочку.  

Павел Иванович устроился работать в 

колхозе. Был бригадиром, водителем, 

работал в пожарной части.  

Умер Оландарев Павел Иванович в 

1996 году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбанов  

Григорий Александрович 

1924-1996гг 



Григорий Карбанов родился в 1924 году в селе Пологое Займище 

Сталинградской области в простой сельской семье. С раннего детства, как 

и все мальчишки в тех краях, бегал ловить рыбу в Потяжинке, носился 

босиком по пыльным дорогам родного села.  

Перед войной успел окончить школу-семилетку, освоил профессию 

механизатора и научился мастерски управлять тракторами ХТЗ и ЧТЗ.  

В сентябре сорок второго Григорий Карбанов, восемнадцатилетний 

парень, сердечно простился с родительским домом, со своими железными 

конями-тракторами, простился с родным селом и отправился на фронт - 

прямо под Сталинград.  

Не забыть Григорию, как немецкие самолеты бомбили ясным 

сентябрьским днем паромную переправу через Волгу. Ежеминутно 

вздымались водяные столбы высотою не менее 10-ти метров, справа и 

слева от парома в воду падали немецкие бомбы.  

В одном из своих первых боев молодой солдат получил ранение 

обеих рук. Лечился в госпитале, расположенном под Эльтоном, а 

долечивался в Пологом Займище. Отдохнул Гриша дома не только телом, 

но и душой. Любовь и ласка милой матушки лучше всяких лекарств 

поставила его на ноги. 

 И вот Григорий опять на фронте. Он уже сержант. Фрицев прогнали 

с берегов Волги. Жизнями тысяч и тысяч лучших сыновей Отечества 

оплачена каждая пядь освобожденной родной 

земли.  

Река Донец... Горстке бойцов под 

командованием сержанта Григория 

Карбанова удалось ночью форсировать 

Донец и занять плацдарм на берегу под 

самым носом у немцев. Пять суток они 

удерживали плацдарм на сопке, выдержали 

атаку немцев, артобстрел, танковую атаку, 

подбили 5 танков.  

Во время одного из артобстрелов 

разорвался снаряд, и обвалившаяся земля 

погребла Григория. Когда окончился бой, 

бойцы абсолютно случайно нашли его и 

спасли. 



После очередного излечения Григорий Карбанов вместе со своими 

однополчанами из Гвардейского № 268 стрелкового полка прошел немало 

фронтовых дорог, на которых много потерял друзей... Но сам больше не 

был ранен, если не считать небольшой контузии. На фронтовых дорогах 

догнала Григория награда Родины - орден Славы III степени.  

Старшина роты Григорий 

Карбанов дошел до Берлина, 

получил за свои боевые подвиги 

еще много заслуженных наград: 

медаль «За отвагу», медаль «За 

освобождение Варшавы», медаль 

«За взятие Берлина», медаль «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.», польская медаль «За 

Варшаву 1939 1945», орден 

Отечественной войны I степени.  

Возвратился Григорий в 

родное село теплым июльским 

вечером, прошагав 4 километра от 

железнодорожного полустанка до 

родной калитки. Причитаниями, 

слезами радости встретили его 

родители. Прибежали соседи. До 

глубокой ночи в доме 

Карбановых сидели за 

праздничным столом.  

И наступили в жизни Григория мирные будни. В 1948 году он 

женился на односельчанке Анастасии Горшковой, один за другим 

появились на свет сыновья Иван и Александр. В 1949 году всей семьей 

переехали в село Тумак Астраханской области, где Григорий несколько лет 

работал на рыболовецком промысле. Но всегда тянуло в родные края. 

Когда образовался г. Ахтубинск, Григорий возвращается домой. Пошел 

работать в гарнизон, где очень пригодился его боевой опыт, а в конце 60-х 

перешел на работу в пожарную часть, где трудился до самой пенсии. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Григорий Александрович Карбанов умер в 1996 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронин 

Николай Андреевич 

1923-2008гг 



Родился Николай Воронин в 1923 г. в селе Пологое Займище.  

Родители работали в колхозе, а жила семья в займище на ферме.  

В школу ходить было нелегко, тем более зимой, поскольку находилась 

она далеко от дома, поэтому Николай закончил всего лишь 6 классов. 

 Повзрослев, Николай отправляется в город Астрахань, поступает в 

техническое училище и по его окончании получает профессию маляра. 

Вместе с остальными выпускниками училища он едет работать в город 

Борза, именно в этот период началась Великая Отечественная война.  

В марте 1942 г. Николая призывают в ряды Красной Армии. В звании 

младшего сержанта 149 мотострелкового полка 39 бригады он освобождал 

Манчжурию от японских милитаристов. Николай Андреевич был 

награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За Победу над 

Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 гг.»  

После окончания войны Николай служил в армии и вернулся к родным 

в Пологое Займище в 1948 году. 

Николай Андреевич решил работать на железной дороге. Был 

учеником кондуктора на станции Ахтуба. Затем переехал на станцию 

Верхний Баскунчак, где закончил вечернюю школу. Работал составителем 

поездов, затем дежурным по станции и маневровым диспетчером. Ушел на 

пенсию в 1987 г.  

За многолетний и добросовестный труд имел многочисленные 

Благодарственные письма и Почетные грамоты. Находясь на заслуженном 

отдыхе, он не отстранялся от общественной работы. Много лет проработал 

председателем Совета ветеранов родного предприятия ДС на железной 

дороге.  

Был женат, имел двух 

дочерей. 

Николай Андреевич 

Воронин умер 22 января 2008 

года. Похоронен на кладбище 

станции Верхний Баскунчак. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатко 

Ольга Семёновна 

род.1926г 



Ольга Лопатко родилась в селе Пологое Займище 16 ноября 1926 года.  

Зимой 1942 года, когда немцы стояли под Сталинградом, прозвучал 

призыв всем встать на защиту советского города. В то время у Ольги 

Семеновны, пятнадцатилетней комсомолки, еще не было паспорта, но она 

уже была зачислена в воинское эксплуатационное отделение №22. 

 Ольга работала путевым обходчиком. С такими же, как сама, 

подростками и женщинами таскала, ремонтировала рельсы, шпалы, 

охраняла их. Так же в их обязанности входило сопровождение на фронт 

вагонов с медикаментами, продуктами, одеждой, а на обратном пути - 

доставлять раненых в госпиталь.  
 С февраля 1944 года Ольгу 

Семеновну зачислили в 

действующую армию. Она прошла 

с боями через Западную Украину, 

Польшу, участвовала в 

освобождении ряда городов. Ольге 

приходилось охранять военные 

склады и секретные объекты.  

Из воспоминаний Ольги 

Семеновны Лопатко: «…глухая 

полночь, гудит стоящий 

неприступной стеной лес. Где-то 

близко на посту наши ребята, но ты 

отвечаешь за свой пост. Часы 

тянутся нестерпимо долго, как 

вечность. Какой-то шум: «Стой! 

Кто идет?!» Случалось, всякое… 

Именно в такой промозглой ночи 

во время нападения бандеровцев 

погибла моя подруга - Анна Улискова и еще двое земляков.»  

Девятого мая 1945 года, когда Ольга Семеновна охраняла секретный 

объект, из штаба пришел дежурный и сказал: «Война кончилась!». 

Обрадовались - скоро домой! Но еще полгода пришлось участвовать в 

ремонте путей, ведь поезда должны ходить бесперебойно.  



После войны Ольга Семеновна, 

долгое время жила в городе Львов, 

затем в Казахстане, в поселке Псебай 

Краснодарского края. Вот такая 

выпала ей долгая дорога на свою 

малую Родину. Сейчас Ольга 

Семеновна проживает в селе 

Капустин Яр. Она ветеран труда, 

инвалид второй группы. Имеет двух 

сыновей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараненко 

Егор Иванович 

1909-1988гг 



Тараненко Егор Иванович родился в 1909 году в селе Пологое 

Займище Астраханской губернии в бедной крестьянской семье, в которой 

помимо него было еще двое детей. 

 С раннего детства дети были приучены к труду, во всем помогали 

родителям. У Егора даже не было возможности ходить в церковно-

приходскую школу. Так что читать и писать Егор Иванович научился 

только, когда ему было уже за двадцать. В период коллективизации в 

Пологом Займище было образовано пять колхозов, а при колхозах 

создавались ликбезы. Вот благодаря ликбезу Егор Иванович и научился 

читать.  

В 1929 году он женился на односельчанке Желудковой Анне 

Ильиничне. Анна Ильинична тоже была безграмотной, но ходить на учебу 

времени не было: большое хозяйство, да и детишки пошли один за другим 

- перед войной у них уже было 5 детей. Жили в одном доме с родителями 

большой дружной семьей. Егор Иванович трудился в колхозе, выполнял 

любую работу. Он очень любил порядок, вместе с детьми ремонтировал 

дом. Когда появлялась свободная минутка, то ходил с сыновьями на 

рыбалку.  

Так и текла тихая сельская жизнь, пока в одно тихое ясное утро 1941 

года жители Пологого Займища не услышали из репродуктора сообщение 

о вероломном нападении гитлеровских войск. Для всего советского народа 

началась жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная война. 

Тараненко Егор Иванович на фронт пошел с первым призывом. Бог хранил 

Егора Ивановича: он прошел всю войну без значительных ранений. Все 

время писал домой своей милой Аннушке и детишкам. Не все письма 

доходили. Когда надолго пропадал, то Анна Ильинична неистово молилась 

за его здравие. Были письма с Кавказа из города Туапсе. Были письма из 

Европы, Егор Иванович писал, что скоро вернется домой. И таки вернулся 

живой и невредимый! Как обрадовалась Анна Ильинична и дети, как 

счастливы были его родители!  



Родина отметила боевые заслуги 

Егора Ивановича орденом Красной 

Звезды и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» После войны в 

семье Тараненко родилось еще трое 

детей. Анна Ильинична Тараненко 

была награждена орденом 

«Материнская слава» II степени. 

Этим орденом стали награждать 

матерей, родивших и воспитавших 8 

детей, с 1944 года. А Егор Иванович 

сразу принялся за работу в колхозе. 

Мужских рук не хватало и сильный, 

работящий мужик был просто 

нарасхват. Не забывал он и о 

домашнем хозяйстве, ведь на ноги 

предстояло поднять 8 детей.  

Умер Тараненко Егор Иванович 

в 1988 году. Всю жизнь он был окружен любовью и заботой близких, 

почетом и уважением односельчан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпилюков  

Алексей Тимофеевич 

1927-1953гг 



Шпилюков Алексей Тимофеевич родился в 1927 году в селе Пологое 

Займище Сталинградской области (ныне Астраханская область).  

У родителей Алексея - Тимофея Карповича и Анны Филипповны - 

было шестеро детей. Мальчиков звали Алексей, Павел и Виктор, девочек - 

Надя, Нина и Тамара. Несмотря на бедность, жили весело и дружно. 

Молодость... Это радость, задор и веселье, это пора первой любви. Будучи 

молодым, чувствуешь себя беззаботным и свободным, перед тобой 

открыты все дороги. Дети мечтали, строили планы на будущее и верили, 

что все сбудется. Но, к сожалению, свои коррективы в эти планы внесла 

война. Она заставила их очень рано повзрослеть.  

Доучивался Алеша уже во время войны. В 1942 году отца Тимофея 

Карповича забрали на фронт. Вскоре он пропал без вести под 

Сталинградом. Как тяжело было Анне Филипповне в военные годы одной 

растить шестерых детей! Голод и холод, немецкие бомбардировщики 

летают над селом, бомбят станцию, а надо еще идти на работу в колхоз за 

трудодни. Дети помогали матери чем могли. Алексей мечтал поскорее 

вырасти и пойти на фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть отца.  

И в конце 1944 года у него появилась такая возможность. Весной - 

летом 1944 года произошел 

завершающий этап освобождения 

СССР - советская армия начала 

три мощные наступления: - на 

севере, в ходе которого были 

разбиты остатки группы армий 

«Север»; - в Белоруссии, в ходе 

которой уничтожен костяк 

группы «Центр»; - на юге, в ходе 

которой была разбита группа 

армий «Юг». В результате этих 

операций к осени 1944 года были 

разгромлены остатки трех 

основных немецких армий, 

освобождена большая часть 

территории СССР. 



 Начался завершающий этап войны - освобождение Европы. 

Несмотря на предчувствие скорой победы, еще тысячи наших солдат 

продолжали погибать, сражаясь за окончательное уничтожение фашизма. 

Алексею Шпилюкову повезло, целый и невредимый он дошел до Берлина. 

Но домой поехать не получилось. Призывников 1925-1927 гг. рождения 

оставили еще дослуживать на границах Советского Союза. 

 В родное село Алексей вернулся только в 1951 году. Вскоре он 

женился и переехал жить в поселок речников Петропавловку. Там он 

устроился работать на судоремонтный завод. Семь лет на фронте и в 

пограничных войсках - и не одного ранения. Но никто не знает, где его 

поджидает беда. В 1953 году во время половодья Алексей Тимофеевич 

Шпилюков утонул. Не успел он завести детей, не суждено было сбыться 

его мечтам и планам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бударин  

Илья Ильич 

1923-?гг 



 

 

Бударин Илья родился в 1923 году в селе Пологое Займище 

Сталин градской области (ныне Астраханская область) в бедной 

крестьянской семье. 

        Перед войной Илья успел закончить семилетнюю школу и в 

марте 1941 года его призвали в ряды Красной Армии. Илья 

Бударин попал служить в 455-й стрелковый полк города Бреста. 

        20 марта 1941 года молодым солдатом принял он военную 

присягу, а через три месяца вступил в первый бой с немецкими 

захватчиками на окраине Бреста. После неравного боя в их взводе 

осталось только двое: он и В.Т.Дерябин 

 

 

Прочно потом связала их судьба. Вместе выбирались из горящих 

развалин, вместе добывали оружие. Под городом Кобрино их было 

уже 12 человек. Здесь попали в окружение. Фашисты обстреливали 

минами, снарядами и листовками, в которых предлагали сдаться. 

Попали в их отряд и листовки с краснозвездного самолета. Это было 



обращение Верховного Главнокомандующего к красноармейцам, 

советским людям, оказавшимся на Илья Ильич Бударин с друзьями 

сначала пытались пробиваться на восток. Но, поняв, что через линию 

фронта им не пробиться, решили искать партизан. Им 

посчастливилось: вскоре натолкнулись на партизанскую группу, 

которую во зглавлял отважный чекист – Николай Тимофеевич Шиш. 

Так Илья Ильич стал партизаном на оккупированной территории – и 

бить врага беспощадно. 

 

 

Славный боевой путь прошел партизанский отряд имени Н. Т. 

Шиша. Вначале это была небольшая группа партизан, в конце – 

большой отряд, насчитывающий в себе более 700 человек. Многие 

боевые операции совершил отряд. Были победы, были и неудачи. 

Только на счету И. И. Бударина 9 вражеских эшелонов, 250 метров 

железнодорожного полотна, 2 железнодорожных моста, 3 километра 

уничтоженной связи, 15 сожженных шоссейных и проселочных 

мостов. 

     Чаще всего Илья Ильич вспоминал бой у деревни Ямник. 25 июня 

1942года под покровом ночи горстка партизан напала на баржу, на 

которой находились немецкие солдаты и офицеры. В ту ночь 

партизаны одержали свою 



первую крупную победу, добыв при этом несколько автоматов, два 

пулемета. Но трофеи не радовали. В том бою погиб командир отряда 

Николай Тимофеевич Шиш. Похоронили его с воинскими почестями, 

отряд стал носить имя Н. Т. Шиша. Командиром отряда стал М. И. 

Герасимов. 

      По приказу В. З. Коржа в мае 1943 года была сформирована бригада 

имени Молотова, в которую вошли 10 отрядов, в том числе и отряд 

имени Шиша.  Войну Илья Ильич закончил в мае 1944 года, сразу после 

соединения партизанских отрядов с частями Красной Армии. Из бригады 

отобрали 30 человек для работы участковыми. Тогда еще долго 

свирепствовали бандиты на территории освобожденной Белоруссии. 

Илье Бударину пришлось охранять здания обкома и облисполкома в 

городе Пинске.  

          Потом его перевели в Драгиченский район участковым 

инспектором. 

В Ахтубинск Илья Ильич вернулся в 1961 году. Первое время жил у 

сестры. Здесь и познакомился с Анисией Кузьминичной Гужвиной – 

своей супругой. Анисия Кузьминична – сестра Петра Гужвина, Героя 

Советского Союза. До конца своих дней жили душа в душу кавалер 

ордена Красной Звезды Илья Ильич Бударин и Анисия Кузьминичена 

Гужвина. Они были почетными гостями не только школ нашего города, 

но и пограничной заставы, носящей имя Петра Гужвина. Илья Ильич 

ездил в Белоруссию навстречу с бывшими партизанами, многие из них 

приезжали к нему в гости в Ахтубинск 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинченко 

Алексей Иванович 

1919-1992гг 



 

       Зинченко Алексей Иванович родился в 1919 году в селе Пологое 

Займище в семье оренбургского казака. Его отец, Иван Федорович, погиб 

в Гражданскую войну. Маму звали Воронина Вера Ивановна (1892- 

1954гг.). У Алексея было еще два брата: старший Федор Иванович (1917 

г.р.) и младший сводный брат Илья Иванович (1929 г.р.). 

 

 

          Отца Алексей практически не знал, но через казацкую кровь к нему 

передалась любовь к лошадям. Он любил и хорошо понимал этих 

благородных животных, бережно ухаживал за ними, с удовольствием 

мастерил конскую сбрую. Грамоте учился у местного дьячка, но времени 

на учебу особо не хватало: нужно было помогать матери по хозяйству. 

Время было голодное. Одинокой женщине тяжело было на своих 

хрупких плечах поднимать троих сыновей. Правда, помогали ее братья. 

Семья Ворониных была большой и дружной. Перед войной старший брат 

Федор Иванович уехал на Дальний Восток на рыболовецкий промысел, 

да где-то там и пропал.  

         В 1939 году Алексей был призван на действительную военную 

службу и направлен служить в Забайкальский край в кавалерийские 



войска. На фронт он попал в октябре 1941 года под Москву. Затем был 

Воронежский фронт, в 1943 году был сформирован 6-й гвардейский 

кавалерийский корпус, и Зинченко 

Алексей Иванович продолжил воевать в 6-

ом гвардейском кавалерийском корпусе 8-

й гвардейской казачьей кавалерийской 

дивизии, в 33-ем гвардейском казачьем 

полку во 2-ом эскадроне. С боями прошел 

через оккупированную фашистами 

территорию России, Украины, 

освобождал от фашистов Венгрию, 

Румынию. В конце войны был ранен и 

День Победы встретил в госпитале. 

Война закончилась, но не для казаков 

8-й гвардейской дивизии, они продолжали 

воевать, но теперь уже с бандеровцами в 

Польше и Западной Украине.  

        Демобилизован из 

Вооруженных Сил СССР в 

январе 1947 

года. Мирная жизнь у Алексея 

Ивановича началась в хуторе 

Засыпкин – это на берегу Волги, 

в рыболовецком колхозе – рыба 

ком. По возвращении домой в 

1947 году, он сразу женится на 

односель-чанке, Ладиковой 

Евдокии Трофимовне. 

     Дуня была из семьи 

раскулаченных, выросла 

практически без 

родителей. Алексей, спокойный 

и скромный, сразу приглянулся 

ей. 

 

 



Вскоре у молодых супругов появилась на свет дочка Валя, а в 1950 

году – Мария. В 1951 году родился сын Владимир, а через 10 лет – 

в 1961 году – Сергей 
 

 В 1962 году Алексей Иванович Зинченко переехал с семьей в 

село Пологое Займище, где работал в колхозе им. 22 партсъезда до 

самой кончины в1992 году. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ткачевы 

Иван Прокофьевич 

1899-1942гг 

Василий Иванович 

1923-1997гг 



      Василий Ткачев родился в селе Пологое Займище в многодетной семье 

детей было 8 человек. Иван Прокофьевич (отец большого семейства) был 

хорошим сапожником, а дело это было семейным - умение тачать сапоги 

передавалось от отца к сыну. 

Чтобы прокормиться, приходилось держать большое хозяйство, рыба 

чить, сажать огород. 

        В 1941 году отец и сын Ткачевы уходят на фронт. 

Отец воевал на Украинском фронте в 129 мотострелковом пулеметном 

батальоне 129 танковой бригады. Иван Прокофьевич погиб 27 февраля 

1942 года недалеко от города Белая Церковь, где и похоронен в братской 

могиле. Сыну посчастливилось вернуться с фронта живым, но инвалидом.  

       Василий Ткачев воевал на Украинском фронте в 24 стрелковой 

бригаде. Был сдан Киев, Харьков. Советские войска с боями отступали. 

Группа бойцов, в состав которой входил Василий Ткачев, попала в 

окружение в одной из украинских деревень, была захвачена в плен. Всех 

военнопленных и часть местных жителей каратели согнали в 

большой сарай, стоящий у околицы, и подожгли.  

      Те, кто стоял возле окон и дверей, старались спастись. Василий 

выпрыгнул в окно и пополз к ближайшему оврагу. Его, замерзающего в 

глубоком снегу, нашла местная жительница и спрятала у себя в подвале. 

Оказалось, что у Василия были сильно об морожены ноги. Женщина 

лечила его как могла, используя народные средства. К несчастью, в дом, 

где скрывался Василий, на постой определили немецкого солдата. Он 

уходил утром на службу и не подозревал, что в под поле прячется раненый 

красноармеец. Не смотря на все усилия по лечению, 

стала развиваться гангрена ноги. Василий кричал, не выдерживая 

невыносимой боли. Однажды немец услышал стоны и быстро обнаружил 

прячущегося 

красноармейца. Хозяйка дома знала, что за укрывательство советского 

солдата ей грозит смерть. Она стала умолять немца не выдавать их. 

Оказалось, что и среди немцев попадались порядочные люди. Немецкий 

солдат не только никого не выдал, но и помог вывезти Василия ночью на 

санках из дома. Женщина отвезла Василия Ткачева к партизанам. 

Состояние больного было критическим, могло начаться общее заражение 

крови. Врачу партизанского отряда не оставалось делать ничего другого, 

как ампутировать пораженную конечность. С первым же самолетом 

Василия отправили на большую землю. Он был демобилизован в 1943 

году 

 



Ткачев вернулся в родное село. Работал в колхозе, женился на 

своей односельчанке Варваре. У супругов родился сын Александр 

 

 

Василий Иванович Ткачев проработал в колхозе всю жизнь.Он умер в 

1997 году. Похоронен на сельском кладбище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кравцов Василий Тимофеевич 

1912-1988гг 

 



Кравцов Василий Тимофеевич родился 

в 1912 году в селе Солянка 

Владимировского района Астраханской 

области в семье крестьян. Образование 

получил только начальное – не до учебы 

было в то голодное и неспокойное время. 

Революция, гражданская война, годы голода 

и разрухи, коллективизация – через все это 

пришлось пройти Василию Тимофеевичу. 

Более или менее спокойная жизнь 

началась только в тридцатые годы.Василий 

Тимофеевич женился на Кравцовой 

Феодосии Михайловне (1913г.р.). 

Устроился работать в колхоз, плотничал, 

помогал соседям и родным строить дома. С 

супругой Фенечкой, как ласково называл он 

свою жену, обсуждали планы на будущее. 

Но летом 1941 года страшная война вмешалась в мирную жизнь миллионов 

советских людей. 

В сентябре 1941 года Василий Кравцов был призван Владимировским 

РВК Сталинградской области в ряды Красной армии.Он принимал участие 

в боевых действиях в 1941-1945 гг. в составе Юго-Западного, Западного и 

1-го Белорусского фронтов. В ходе боев был четырежды ранен, из них 

трижды - очень тяжело. В 1942-1943 гг. Василий Тимофеевич проходил 

лечение после ранений в эвакогоспиталях.  

Войну он закончил в мае 1945 года в городе Бреслау (Польша), но 

домой сразу не отпустили. Демобилизовался только в начале 1947 года и 

тут же, нигде не задерживаясь, поехал в Капустин Яр к своей любимой 

Фене 

За свои боевые заслуги Кравцов Василий Тимофеевич был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалью « За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После войны 

Василий Тимофеевич занялся своим любимым делом –стал опять 

плотничать и столярничать в колхозе, а позже устроился работать 



на территории полигона Капустин Яр – 1, откуда и ушел на пенсию. 

Умер Василий Тимофеевич Кравцов 26 апреля 1988 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Бершев Кадри 

1909-1992гг 
 



Кадри Бершев родился в 1909 году в селе Пологое Займище в 

крестьянской семье. Мальчик рано остался сиротой, голодал и 

сильно бедствовал. Чтобы не умереть с голоду батрачил на чужих 

людей. До войны Кадри работал на чабанских точках и небольших 

сельских артелях. 

В начале 30-х годов Кадри Бершев женился на девушке по 

имени Жумазия. В 1934 году у супругов родился сын Ермек. 

В 1941 году Кадри в числе первых уходит на фронт. Он воюет 

пулеметчиком, принимает участие в Сталинградской битве. В 

кровопролитных боях за город на Волге, Кадри Бершев получает 

пулевое ранение плеча, а вторая пуля задевает лицо. Лечение было 

долгим, но боец вылечился и вернулся на передовую. Дальнейший 

боевой путь Кадри пролегал на Украине. 

После войны Бершев Кадри остался работать на Украине – в 

течение года восстанавливал разрушенный войной сахарный завод. 

Вернулся домой в 1946 году и сразу вступил в колхозную артель. В 

1947 году у Кадри и Жумазии родился сын Джуламан. 

Всю жизнь Кадри Бершев проработал в колхозном животноводстве. 

За долгий добросовестный труд имел многочисленные грамоты и 

поощрения. 

Умер Кадри Бершев в 1992 году 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов 

Андрей Семенович 

1913-1989гг 
 



Попов Андрей Семенович 

родился в 1913 году на хуторе 

Громов в селе Пологое Займище 

Владимировского района 

Астраханской губернии. Отец 

Андрея, Попов Семен Андреевич 

считался довольно зажиточным 

крестьянином. На хуторе было 

много коров, лошадей, овец, 

всякой домашней птицы. 

Дети с раннего возраста были 

приучены ухаживать за скотиной. 

У Андрея было два брата и две 

сестры, с которыми он очень 

дружил. 

В школу Андрей ходил всего один год. Мальчишке намного 

больше нравилось возиться с животными на хуторе. С 1935 по 1937 

год проходил действительную службу в 611 стрелковом батальоне. 

Андрей был высоким, 

стройным, худощавым 

парнем. Несмотря на 

привлекательную 

внешность, он робел перед 

девушками.  Природная 

скромность и молчаливость 

мешали ему в общении. Но 

веселая певунья Таня 

Бондаренко, маленькая, бойкая, с длинной черной косой, сумела 

очаровать Андрея настолько, что вскоре они поженились. 

Свадьбу сыграли в 1939 году, а в 1941 на свет появилась 

долгожданная дочь Мария. Андрей Семенович был несказанно 

счастлив, он очень любил детей. Но долго наслаждаться 

отцовством ему не пришлось, началась Великая Отечественная 

война. В августе 1941 года Андрея Семеновича призвали на фронт. 



Он попал в стрелковый батальон НКВД. Принимал участие в 

Сталинградском сражении, награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». Супруга Татьяна Михайловна часто писала мужу на 

фронт. Как-то он получил письмо, в котором были вырезаны целые 

предложения. Только вернувшись домой, он узнал, что в этих 

строчках сообщалось о смерти его любимой дочки Марии. 

Командование посчитало нужным не сообщать бойцу плохую 

новость из дома. Из армии Андрей Семенович демобилизовался 

весной 1946 года исразу поехал домой в Пологое Займище. Как и 

все солдаты, он мечтал о встрече с родными, очень скучал по жене. 

Известие о смерти дочери стало сильным ударом для него. Когда у 

них с Татьяной родилась в 1953 году еще одна девочка, то ее тоже 

назвали Марией. В 1950 году семья переехала из Пологого 

Займища во Владимировку. Андрей Семенович устроился работать 

в Горпо, возил товары по магазинам на телеге с лошадью. Позже 

перешел в 16 совхоз, работал конюхом. 

В 1959 году у супругов Поповых родился сын Саша. Татьяна 

Михайловна нигде не работала, так как была вынуждена кроме 

своих детей ухаживать за свояком-инвалидом. Жить было тяжело, 

но Андрей Семенович и Татьяна Михайловна вырастили не только 

своих детей, но и четверых внуков. 

Умер Попов Андрей Семенович в 1989 году, похоронен во 

Владимировке  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов 

Андрей Иванович 

1924-1988гг 
 



Андрей Попов родился в 1924 году в селе 

Пологое Займище. В семье Поповых было трое 

детей и он был старшим. Отец работал в Лесхозе, а 

мать была домохозяйкой. 

После окончания начальной школы (4 класса), 

Андрей пошел работать в 

Лесхоз вместе с отцом в 

качестве разнорабочего. 

На войну Андрей ушел 

в августе 1942 года, хотя ему 

еще не было 18 лет. Его 

направили в Свердловск, где 

он прошел курс молодого бойца, и оттуда – 

сразу на передовую. Служил в войсках 

противовоздушной обороны. В боях получил 

несколько легких ранений. Однажды на 

фронте Андрей попал в ситуацию в которой чудом остался жив: во 

время обеда, начался минометный обстрел. 

Неразорвавшаяся мина пропахала 

землю рядом с бойцами. Все замерли и 

боялись сдвинуться с места, думали – 

конец пришел, 

но взрыва не последовало. Позже саперы 

мину обезвредили. 

Победу Андрей встретил в 

Кенигсберге, но война для него не 

закончилась. Часть, где он служил, перебросили на Дальний Восток 

воевать с японцами. После разгрома японских милитаристов, 

служба Андрея продолжилась на Чукотке. 

За боевые действия Попов был награжден медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За Победу над 

Японией». Домой Андрей вернулся в 1947 году и опять пошел 

работать в Лесхоз. В 1950 году он закончил курсы трактористов в 



Астрахани, а позже курсы шоферов. Андрей Иванович проработал 

в Лесхозе до самой пенсии. В 1952 

году состоялась свадьба 

Андрея Попова и Марии 

Деяновой. У супругов родилось трое 

детей – две дочери и сын. Подругой 

всей жизни Андрея Ивановича была 

балалайка, на которой он играл, 

когда ему было и грустно и весело. 

Чаще весело, потому что по 

характеру это был общительный и 

жизнерадостный человек. 

В августе 1988 года в 

результате несчастного случая 

(сбила машина) фронтовик погиб 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 


