
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Книга памяти  
Село Болхуны 

Ахтубинского района 
Астраханской области 

Муниципальное казённое учреждение культуры  

«Межпоселенческая Центральная библиотека»  

МО «Ахтубинский район» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болхуны (в некоторых 

исторических документах 

указывался как Балхуны) — село в 

Ахтубинском районе Астраханской 

области, образует муниципальное 

образование «Село Болхуны» со 

статусом сельского поселения.  

 

Историческое название — 

Булхунной. Основание села 

Болхуны относится к 1792 году. 

Своим возникновением село наше 

обязано Баскунчакскому соляному 

озеру. С открытием казенного 

соляного промысла остро встал вопрос рабочей силы: добыча и 

перевозка соли в то время осуществлялись исключительно ручным 

способом. Условия труда были тяжелые, поэтому желающих работать 

на этом промысле не было. По царскому указу было переселено 12 893 

крестьянина из разных губерний. С этого времени начинается 

заселение левобережной  части Волги. 

   Тогда родились и Болхуны, Первыми поселенцами были чумаки-

солевозы, перевозившие соль с озера до Волги, с целью дальнейшей ее 

транспортировки  речным путем. 

В жестокое время Великой Отечественной войны село Болхуны 

отправило на фронт и своих защитников. Участием в сражениях 

болхунцы отстояли право на жизнь, защитили свою землю, хотя и 

очень дорогой ценой: на алтарь Победы село Болхуны  положило 200 

жизней. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

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? 

С кровавых не пришедшие полей… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калюжный 

Александр Михайлович 

1920 (22?)-1944гг 



О Калюжном Александре Михайловиче известно очень мало. Со 

слов племянника, Александр родился в селе Болхуны Владимировского 

района Сталинградской области в крестьянской семье. После окончания 

школы работал в колхозе. На фронт ушел в первые дни войны. С честью 

прошагал Александр долгие версты войны. Он погиб 25 июня 1944 г. в 

Белоруссии в районе Гомеля. Похоронен там же в братской могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюков 

Александр Петрович 

1915-1943гг 



Александр Сердюков родился в селе Болхуны в многодетной 

крестьянской семье (у родителей было 12 детей, а Саша был седьмым).  

Как и большинство местных жителей, Сердюковы 

крестьянствовали: выращивали пшеницу, сажали огород, разводили 

скотину. Семья имела заимку в займище, там держали скот, за которым 

по очереди присматривали старшие дети. Жили бедно - на всех детей 

были одни валенки, в которых младшие Сердюковы ходили в школу по 

очереди.  

Коллективизацию Сердюковы встретили с радостью: появилась 

надежда на новую лучшую жизнь. Все начали работать в колхозе, в том 

числе и Александр. Он работал в колхозе до призыва на срочную службу 

в ряды РККА, где и застала его война.  

С октября 1940 года по декабрь 1942 года Александр служит на 

Северном флоте в 348 отдельном пулеметном батальоне. Сначала он был 

командиром пулеметной роты, а с апреля 1943 года командиром роты 

автоматчиков 3-го стрелкового батальона 63 бригады морской пехоты.  

В ходе боевых действий участвовал в 38 разведывательных 

операциях. За умелые боевые действия был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. У бравого морского пехотинца 

Александра Сердюкова была невеста. Молодые люди собирались 

пожениться и уехать в Москву. Но этим планам не суждено было 

осуществиться. 11 октября 1944 года капитан Сердюков Александр 

Петрович был убит в бою близ озера Усть-Ярве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белашев  

Алексей Петрович 

1919-1943гг 



Алексей Белашев родился в селе Болхуны.  

У Белашевых было семеро детей. Несмотря на то, что многодетная семья 

жила отнюдь не богато (основным источником заработка было портняжное 

мастерство матери), в 30-е годы Белашевы попали под раскулачивание. 

Единственный источник дохода - швейная машинка «Зингер» была конфискована и 

в семью пришли нищета и голод.  

В 1938 году Белашевы переехали жить в Сокрутовку. В 30-е годы Алексей, 

как и многие его земляки уезжает на Дальний Восток на заработки. Он работает в 

торговом порту города Владивостока и там же он закончил курсы судомехаников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей работал во Владивостоке до самого начала войны и оттуда же 

был призван на фронт. В действующей армии он воевал недолго, вскоре его 

отозвали и направили обучать девушек-зенитчиц. 

Во время учебного занятия произошло несчастье: в результате случайного 

взрыва боевого снаряда погибло несколько девушек и их инструктор - Алексей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коханова  

Юлия Мефодиевна 

1924-1944гг 

Петрашев  

Юлий Ефремович 

1925-1944гг 



Это история любви счастливому концу которой помешала война. Его 

звали Юлий, а ее Юлька. Они учились в болхунской средней школе. Она в 

10 классе, а он в 9 классе, но разница в возрасте не мешала их дружбе. Все 

друзья воспринимали их дружбу, как нечто собой разумеющееся. Они так 

подходили друг другу! Молодые люди были практически неразлучны, 

всегда все делали вместе. Очень любили гулять по вишневым садам, 

которых было так много в Болхунах в то время, стоять и мечтать на берегу 

Ахтубы, как вскоре поступят вместе в институт, вместе будут постигать 

науки и строить свою дальнейшую судьбу, которую они не мыслили друг 

без друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она всегда веселая, неунывающая, с сияющими серыми глазами, 

длинными светлыми, пушистыми косами. На всех школьных вечеринках 

первая плясунья и певунья. Очень любила танцевать «Калинку», так, что 

всех зажигала. А Юлий серьезный, с крутым мальчишеским лбом, 

спокойный и вдумчивый, очень любил музыку, играл на гитаре, 



руководил струнным оркестром. Вот таким он остался в воспоминаниях 

своей матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В июне 1941 года Юля закончила 10 класс, а Юлий перешел в 10 

класс.  

Однажды он, растерянный, пришел домой со школьного вечера и 

сказал матери: «Она так хорошо училась, а остается на второй год». 

Евгения Никитична поняла, о ком идет речь, и ответила: «Ну что ж, 

значит, она хочет с тобой вместе поступать в институт, ищет в тебе 

поддержку». Мать увидела, как радостно заблестели глаза сына. Ребята 

стали учиться вместе (Юля – вольнослушательницей). Вместе 

готовились к поступлению в институт: «…лишь бы вместе, а факультет 

потом выберем», - думали. А война, которая, по мнению многих 

советских людей, должна была вот-вот закончиться, подходила все 

ближе и ближе.  

Уже видно было зарево над пылающим Сталинградом. Немец 

рвался к Волге. В Болхунах организовали госпиталь. В селе появились 

первые эвакуированные, стали бомбить станцию Верхний Баскунчак. 

 В июне 1942 состоялся выпускной бал. В это же время началось 

наступление под Сталинградом. Утром, после выпускного бала весь 10 

класс вызвали в райком комсомола. Оказалось, что комсорг Сокрутова 

подала список желающих идти добровольцами на фронт всего 10 класса. 

В райкоме выпускников спросили: «Вы идете добровольцами на фронт?» 

Что они могли ответить? Разве могли они тогда отказаться? После ухода 

многих учителей, юноши давно рвались на фронт, а девушки: «Что ж, 

разве можно отказаться защищать Родину?!»  

Так в полном составе весь 10 класс ушел на фронт. От Сталинграда 

начался их боевой путь. Что касается комсорга Сокрутовой, то на фронт 

вместе со всеми она не пошла. Осталась собирать продукты с населения, 

считая, что она тоже выполняет свой долг перед Родиной. Ушли на 

фронт и Юлий с Юлькой. Он стал радистом, она – регулировщицей. И 

полетели в разные концы письма – треугольники, полные тревоги: 

«Юлька, где ты?» - «Бьем фашистов!», «Если вдруг потеряешь мой 

адрес, держи связь через маму!». От Юлия сохранилось лишь одно 

письмо, отправленное родным в Болхуны. В нем он пишет о том, как он 

воюет, о скором наступлении, о том, как плачут от счастья, встречая 

советские войска, местные жители. Каждая строка этого письма 

пронизана верой в скорую победу. И в конце обязательный вопрос: что 

слышно о Юльке? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И однажды Евгения Никитична получила письмо от Юльки: 

«Сообщите, пожалуйста, адрес Юлия, все мои документы сгорели в бою». 

А Юлий в это время погиб под хутором Красный на Днепре. 

За доблесть и мужество Юлий Петрашев был награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

Юлька дошла до Венгрии и все писала: «Юлий, где ты?». В Венгрии, 

младший сержант Коханова была начальником поста регулирования. На 

войне она очень изменилась: остригла свои длинные пушистые косы. 

Юлькину жизнь оборвала разорвавшаяся неподалеку авиабомба. 

За заслуги перед Родиной Юля Коханова была награждена орденом 

Отечественной войны (посмертно), медалями «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги». 

Всю войну, пока были живы, ребята не теряли друг друга из вида. И 

когда Юлий погиб, Юлька просила Евгению Никитичну прислать ей его 

фото, чтобы даже мертвый друг всегда был рядом с ней. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюков 

Михаил Петрович 

1916-1981гг 

Сердюкова 

Надежда Петровна 

1923-1990гг 



Стоял теплый месяц май - месяц нашей Победы, радости и 

всеобщего ликования. Уставшие от четырехлетней кровавой мясорубки 

войны люди, мечтали о новой жизни, строили планы, хотели простого 

человеческого счастья.  

В эти майские дни далекого 1945 года в Берлине Михаил 

познакомился с симпатичной девушкой Надей Овчаренко, которая 

работала продавцом в магазине Военторга. Даже во сне ему не могло 

присниться, что далекий немецкий город сыграет в его судьбе значимую 

роль – здесь он встретит свою единственную любовь. 

 Михаил родом из села Болхуны, что в 

Астраханской области. Семья Сердюковых 

была многодетной. После окончания пяти 

классов начальной школы Михаил пошел 

работать в колхоз, нужно было помогать 

родителям растить младших.  

В 1937 году его призвали на срочную 

в ряды РККА. Служба проходила в 

артиллерийском полку, с этим полком он в 

сентябре 1941 года отправился на фронт. 

Михаил прошел всю войну, познал все 

тяготы солдатской жизни. Воевал на Юго – 

Западном, Сталинградском, Воронежском, 

Украинских фронтах. Прошел пол-Европы, 

Победу встретил в Берлине.  

 За боевые заслуги Михаил был 

награжден двумя орденами Красной 

Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда была родом из Украинского города Кадиевка 

Ворошиловоградской области. Отец Нади работал машинистом на 

железной дороге, а мама была домохозяйкой, занималась воспитанием 

четверых детей. Надя мечтала стать учителем истории, поэтому после 

школы она поступила в Педагогический институт. Но закончить она 

успела всего один курс – началась война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немцы стремительно продвигались в глубь страны, и город 

Аккерман, в котором находился институт, оказался в оккупации. 

Молодежь в принудительном порядке 

стали отправлять на работы в 

Германию. Не избежали этой злой 

участи и сестры Овчаренко. 

Молодежь уже готовили к отправке, 

когда младшей сестре – Любе, 

удалось тайком сбежать и спрятаться 

в пшеничном поле, а Веру с Надей 

увезли в фашистское рабство.  

В Германии сестер отправили 

на работу в разные немецкие семьи. 

Надежда работала няней, 

присматривала за пятью детьми, 

выполняла различную работу по 

дому. Хозяева относились к девушке 

хорошо. Студенты Аккерманского 

пединститута (Надя - в центре в платье 

с белыми пуговицами) После взятия советскими войсками логова 

фашистского зверя, сестры Овчаренко были освобождены. Надя 



устроилась продавцом в магазин Военторга. Там судьба свела ее с 

будущим мужем – Михаилом Сердюковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Михаила и Надежды Берлин стал не только местом, где 

закончилась самая жестокая и кровавая война в истории человечества, но 

и городом, где они обрели 

свое счастье. В Берлине они 

стали мужем и женой. 

 В1947 году, 

демобилизовавшись, Михаил 

и Надежда приехали в 

Болхуны к родителям. 

Михаил устраивается 

работать в Заготсено. 

Работники занимались тем, 

что косили, сушили и 

отправляли сено в Москву для 

Ворошиловского конного полка.  

В 1948 году у супругов родилась дочь Люба, в 1953 году – сын 

Александр, а в 1957 – Петр. Вскоре после вторых родов, Надежда 

заболела. Болезнь с годами стала прогрессировать и женщине дали I 

группу инвалидности. Михаил Петрович долгое время работал в 



откормочном совхозе «Владимировский», был 

заведующим этого пункта, оттуда и ушел на 

пенсию.  

Супруги Сердюковы жили дружно и 

счастливо, дети никогда не слышали из уст 

родителей ни одного грубого слова. С 

теплотой и нежностью относился Михаил к 

своей Надюше. Бывая в займище, всегда 

привозил ей букет ее любимых полевых 

цветов.  

Михаил Петрович скончался в 1981 

году. Надежда Петровна пережила его на 9 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоменко  

Александра Семеновна 

1922-1947гг 



Фоменко Александра Семеновна родилась в 1922 году в селе 

Болхуны Астраханской губернии в простой крестьянской семье. 

 В школу Саша ходила с удовольствием, ей очень нравилось 

учиться. Боевая, 

находчивая девчонка 

объединяла вокруг себя 

одноклассников, у нее 

было очень много друзей.  

После школы 

Александра поступила в 

Сталинрадский 

пединститут. Получив 

диплом педагога, она 

пошла работать 

учительницей начальных 

классов. Александра Семеновна с головой погрузилась в свою работу. 

Она очень любила детей и умела находить с ними общий язык. Однако, 

долго заниматься любимым делом ей не пришлось, началась Великая 

Отечественная война. 

 В первых рядах защитников Родины плечом к плечу с 

коммунистами были комсомольцы. Тысячи юных патриотов покидали 

родные места и уходили на фронт. Миллионы молодых бойцов не на 

жизнь, а на смерть сражались с немецко-фашистскими захватчиками, шли 

на самые опасные боевые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомолка Александра Фоменко, не задумываясь, добровольцем 

записалась на фронт. В звании старшины она служила при штабе в 

секретной части.  

В начале войны на долю молодой девушки выпало тяжелейшее 

испытание. Она приняла участие в одном из самых грандиозных 

сражений Второй Мировой войны – Сталинградской битве, награждена 

медалью «За оборону Сталинграда». В 1942 году она была ранена.  

После излечения Александру Фоменко направили в 15-й Минский 

полк на должность заместителя командира по политической части. 

 



В 1943 году очередное ранение прервало ее боевой путь. И опять 

госпиталь, и опять новое назначение после выздоровления. На этот раз 

Александру направили заведовать делопроизводством в 127-ю часть 

Запорожской стрелковой дивизии.  

1943 год принес в ее жизнь не только тяжелейшие военные 

испытания, но и большую любовь. Молоденькая симпатичная Александра 

приглянулась одному из офицеров дивизии: полковнику Никулину Петру 

Никифоровичу. Он был на 24 года старше ее, у него была жена и дети. 

Юная неопытная девушка ответила ему взаимностью, а вскоре чувства к 

этому человеку полностью захлестнули ее. Конечно, Саша, как и любая 

девушка, мечтала о свадьбе, о детях, об общем доме, но Петр 

Никифорович не собирался ради нее покидать свою семью. Даже 

известие, что Александра носит под сердцем его ребенка, не заставили 

Петра Никифоровича изменить свое решение. 

 В 1944 году Александру Семеновну Фоменко демобилизовали из 

армии по беременности. В этом же году она родила дочь Ларису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В родное село Александра Семеновна возвращаться не стала, 

побоялась людской молвы. Саша с ребенком уехала в Баку, где 

устроилась работать учительницей начальных классов. Ей было очень 



тяжело и работать, и растить маленькую дочку. Мужественная женщина, 

прошедшая войну, не раз плакала по ночам, качая колыбельку ребенка. Ее 

сердце разрывалось от любви и отчаяния. 

Время после войны было трудное, голодное. Когда Александра 

простудилась, то лечиться не стала, а продолжала работать. Нужно было 

кормить маленькую Ларису. Но переболеть «на ногах» не получилось, 

Саша слегла с воспалением легких. Врачи боролись за ее жизнь, но 

истощенный организм молодой женщины не справился с болезнью. 

Фоменко Александра Семеновна умерла в 1948 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать Александры, бабушка Ларисы забрала внучку к себе в 

Болхуны. Когда девочка выросла, бабушка рассказала ей историю ее 

мамы. Лариса решила найти своего отца. Через Министерство обороны 

СССР, она узнала, что Петр Никифорович жив и проживает в Киеве. 

Очень хотела к нему поехать, но не было денег. Позже, Лариса узнала, что 

отец осведомлен об ее существовании, но на контакт с дочерью он 

выходить не стал. Лариса, благодаря своей бабушке, сохранила светлую 

память о своей маме, прожившей короткую, но яркую жизнь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подопригора  

Семён Михайлович 

1916-2008гг 



Семен Подопригора родился в селе Болхуны в 1916 г.  

В школе учился прилежно, мечтал стать учителем. Поэтому после 

окончания школы уехал в Сталинград и поступил там на учительские 

курсы.  

Затем по направлению едет работать в Ново - Николаевскую 

сельскую школу учителем начальных классов. В Ново - Николаевскую 

школу одновременно с Семеном поступает на работу молодая 

учительница - Юлия Михайловна, она тоже преподает в младших классах. 

Коллеги помогали друг другу, обменивались книгами, так и сдружились. 

Три года встречались, а потом поженились. К тому времени они оба 

закончили заочно педагогическое училище, были рекомендованы 

народным образованием на работу в Батаевскую школу и на учебу в 

Астраханский педагогический институт. Поступили. Учились тоже 

заочно. Семен выбрал географический факультет, а Юля - филфак.  

В 1939 г. Семена призвали в Красную Армию. Ушел он из дома, 

сильно тревожась за молодую жену и первенца - дочь Галочку. 

 

Семен Подопригора служил срочную в Белоруссии в г. Брест. До 

начала войны Юля регулярно получала письма от мужа. А как началась 



война - ни слуху, ни духу. Вскоре Юлии пришла казенная бумага, в 

которой говорилось, что ее муж, Подопригора  

Семен Михайлович, пропал без вести. Тогда она еще не знала, что 

ее муж попал в плен.  

 

Семен Подопригора вместе со своими сослуживцами на момент 

начала войны постигал военные науки в летних лагерях под Брестом.  

Враг напал неожиданно. Молодые солдаты приняли боевое 

крещение - бой был жарким, но коротким, силы были неравные. 

Уцелевшие бойцы были захвачены в плен. Потянулись долгие годы 

настоящего ада. Концлагерь. Германия. Голод. Болезни. Непосильный 

труд в шахте. Неудавшиеся многочисленные побеги. Издевательства 

фашистов. Все это суждено было пройти Семену, но он все выдержал и 

остался жив.  

Освобождали пленников в 1945 г. союзники - американцы. 45 

килограмм весил высокого роста молодой мужчина, через годы мытарств, 

возвратившийся в село. Поэтому все послевоенные трудности уже не 

казались страшными. Ведь они вновь вместе, живы, есть свой дом и 

любимая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



И полетели дни, месяцы, годы. Супруги Подопригора доучились в 

институте, троих дочерей воспитали.  

Своим ученикам старались дать все, что могли. Всю жизнь Семен 

Михайлович и Юлия Михайловна проработали в школе.  

Прошли годы, выросли в Батаевке тополя - на пришкольном дворе 

и на улицах села, которые сажал когда-то учитель Подопригора. Выросли 

дети. Многие из их бывших учеников тоже стали педагогами. Школе 

Юлия Михайловна отдала 38 лет, Семен Михайлович - 42 года. 

 

 
 

Умер Семен Михайлович в 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкин  

Александр Федорович 

1918-1967гг 



Рыбалкин Александр Федорович родился в 1918 году в селе 

Болхуны 

Владимировского района Астраханской губернии в бедной 

крестьянской семье. У Саши, самого старшего ребенка, было еще две 

сестры. С детства он был страшно непоседлив, частенько дрался с 

мальчишками на улице. Учился Саша неохотно, хотя обладал прекрасной 

памятью и хорошо считал в уме. 

После 6 класса он оставил школу и пошел работать, помогал 

родителям по хозяйству, трудился в колхозе. 

В сентябре 1939 года Александра призвали на действительную 

военную службу. Служил в 460 отдельном автотранспортном 

батальоне шофером. На срочной службе его и застала война. 

С июня 1941 года он участвовал в боевых действиях в 730 

стрелковом полку. Сражался за Москву, освобождал Крым. Прошел почти 

всю войне  целым и невредимым. Но в январе 1945 года удача отвернулась 

от Александра, он получил тяжелое осколочное ранение в голову, в обе 

руки, да еще и отморозил ноги. Два месяца его лечили в эвакогоспитале, 

затем перевезли в Подмосковье. На отмороженных ногах началась 

гангрена, была угроза ампутации, но, благодаря неимоверным усилиям 

врачей, ноги удалось спасти. После излечения Александр Федорович 

Рыбалкин получил II группу инвалидности и был демобилизован из 

армии. По возвращении домой в Болхуны, устроился работать в колхоз 

им. 

Кирова механизатором. Позже работал и трактористом, и шофером. 

В колхозе Александр сразу заприметил симпатичную Полину 

Сердюкову. Хотя девушке было всего 23 года, но она тоже прошла 

всю войну. Полина гордо носила на груди боевые награды, Александр 

даже слегка робел рядом с ней. Чтобы добиться внимания красавицы, он 

колесил вокруг ее дома на повозке, запряженной лошадьми. Напористые 

ухаживания Александра дали свой результат: Полина согласилась выйти 

за него замуж 22 октября 1946 года они поженились. Полина Петровна 

подарила мужу трех дочерей: Надежду, Людмилу и Галину. 

Александр Федорович был человеком вспыльчивым, 

непоседливым. 

Очевидно, эти черты характера с ним и сыграли злую шутку. 9 

марта 1967 



года трое односельчан, 

включая Александра Федоровича, 

поехали за 

дровами. Двое других 

вернулись, а Полинин муж исчез. 

Куда он пропал, 

следствие так и не 

обнаружило, дело закрыли через 10 

лет. Полина Петровна 

даже не получила 

свидетельство о его смерти. 

Она одна вырастила и 

поставила на ноги своих дочерей, 

дала им 

хорошее образование. Датой 

смерти своего мужа Полина 

Петровна считает 9 марта 1967 года. 

За боевые заслуги Александр Федорович был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сердюкова (Рыбалкина) 

Полина Петровна 

1923-1983гг 



Сердюкова Полина (Пелагея) Петровна родилась в 1923 году в 

селе 

Болхуны Владимировского района Астраханской губернии в 

многодетной крестьянской семье. Маленькая Поля была десятым 

ребенком. Ее родители, Петр Иванович и Татьяна Михайловна, 

после коллективизации пошли работать в колхоз. Пелагея с 1931 по 

1941 год училась в Болхунской средней школе, после десятого 

класса очень хотела пойти учиться дальше. Но для выпускников 

1941 года судьба подготовила совсем другие экзамены. 

Когда началась Великая Отечественная война, тысячи 

вчерашних 

школьников прямо из-за парт уходили на фронт. Ушли бить 

фашистов и старшие братья Полины. Девушка стала помогать 

родителям, работала в колхозе простой рабочей. 

В октябре 1942 года, когда немцы прорывались к Сталинграду, 

выпускницы 1941 года, оставшиеся в Болхунах, записались 

добровольно на фронт. После обучения в Капустином Яру, Полину 

зачислили регулировщицей 2 дорожно-мототанковой роты 88 

отдельного дорожноэксплуатационного батальона и отправили 

служить прямо под Сталинград. 

Управление военно-автомобильными дорогами обеспечивало 

движение наших войск по автодорогам, осуществляло их ремонт, 

боролось со снежными заносами. Полина и ее товарищи по службе, 

в основном девушки, ремонтировали разрушенные участки дороги, 

заправляли горючим транспорт,организовывали пункты временного 

отдыха, обеспечивали бойцов питанием и снабжали их 

информацией. Работать приходилось в трудных условиях: днем и 

ночью, в холод, вьюгу и дождь, под обстрелами и бомбежками. 

Посты регулировщиц стояли на всех дорожных развилках и 

перекрестках, в обязанности девушек также входила проверка 

документов.Рядом с постами сооружали землянки для ночлега, но 

ночевать часто 



приходилось прямо на дороге, на посту, 

добраться до землянки не было сил, так 

как работали по полутора суток. 

В конце зимы, начале весны 1944 

года сержант Сердюкова работала 

начальником поста регулирования на 

переправе №2 через озеро Сиваш. Она 

несла службу под ежедневным 

артиллерийским обстрелом и частыми 

воздушными налетами авиации 

противника. 15 марта во время 

неприятельского налета был ранен 

водитель головной машины. На 

переправе мог организоваться затор. 

Полина, не задумываясь, села за руль 

машины и провела ее на противоположный берег. За этот 

самоотверженный поступок сержанта Сердюкову наградили медалью 

«За отвагу». Холодные воды Сиваша все послевоенные годы 

напоминали ей о себе болью в почках, ведь приходилось не раз 

переходить переправу по пояс в ледяной воде. 

Отважная регулировщица Полина Сердюкова за годы войны 

прошла дорогами Польши, Чехии, Германии, воевала на Западной 

Украине. Кроме медали «За отвагу», награждена медалью «За оборону 

Сталинграда», нагрудным знаком «Отличный дорожник». 

Из рядов вооруженных сил ее демобилизовали 6 августа 1945 

года. Полина вернулась домой в Болхуны, устроилась работать в колхоз 

им. Кирова. Мужчин после войны не хватало. Когда за ней стал 

настойчиво ухаживать Александр Рыбалкин, тоже недавно 

вернувшийся с фронта, она не устояла перед ним. Александр и Полина 

поженились 22 октября 1946 года. В 1947 году на свет появилась их 

первая дочурка -Надя, в 1950 году-Люда, а в 1955- Галя. Полина 

Петровна была отличной хозяйкой. Она обшивала своих девчонок с ног 

до головы, вышивала, хорошо готовила. Добрая, спокойная, умная, она 

сильно отличалась от своего взбалмошного супруга. Полина Петровна 

сумела привить дочкам тягу к знаниям, все они получили хорошее 



образование. Война сильно подорвала ее здоровье, Полина Петровна 

часто болела. Умерла она в 1983 году, похоронена в селе Болхуны.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бондаренко Алексей  

Антонович 

1910-1983гг 



Бондаренко Алексей Антонович 

родился 13 марта 1910 года в селе 

Болхуны Владимировского района 

Астраханской губернии в крестьянской 

семье. Род Бондаренко славился своими 

мастеровитыми мужчинами, которые и 

малярничали, и церкви расписывали, и 

крыши домов крыли.Мать Алексея рано 

умерла, и вскоре отец женился во 

второй раз. У Алексея, кроме двоих 

родных, появились сводные братья и 

сестры. Мачеха, конечно, уделяла 

больше внимания своим детям. Сироты 

чувствовали себя 

неуютно в новой семье. 

В 1921 году Алексей окончил два класса 

начальной школы. 

Мальчишка хотел учиться дальше, но не было 

возможности. Школу пришлось бросить, 

Алексей начал работать, чтобы помочь 

родителям содержать большую семью. 

В 1933 году его призвали на 

действительную военную службу и 

зачислили в 84 конвойный полк НКВД 

стрелком. После увольнения в запас в 

1935 году, вернулся домой в Болхуны. 

Алексей был веселым, общительным парнем, мастер на все 

руки, девушки за ним бегали. Но выбрал он красавицу Анну 

Яровую. 18 октября 1935 года молодые люди поженились и 

практически сразу поехали на 

Дальний Восток на рыбный промысел. С 1935 по 1941год 

Алексей 



Антонович трудился на рыбзаводе Дальгосрыбтреста ДВК в 

Приморском крае. На дальнем Востоке у Анны и Алексея родилось 

двое детей, правда, первая девочка, родившаяся в 1936 году, не 

дожила и до года. 

В марте 1941 года молодые супруги с двухлетней дочуркой 

Фаиной вернулись в Болхуны, а в августе Алексей Антонович ушел 

на фронт. 

Началась Великая Отечественная война. Алексея Бондаренко 

зачислили в 64 полк войск НКВД стрелком. С сентября 1941 по май 

1946 года воевал в 197 отдельной роте войск НКВД. Защищал 

Кавказ, в 1943 году побывал в Иране. 

За боевые заслуги награжден медалями « За оборону Кавказа», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» Алексею Бондаренко в конце войны командир предложил 

поступать в военное училище для продолжения военной карьеры. 

Но он так скучал по своей жене и дочке, что отказался и даже 

перешел работать поваром на кухню. По возвращении с фронта в 

1946 году Алексей Антонович устроился работать жестянщиком в 

МТС, работал в лесхозе. Многие дома в Болхунах построены при 

участии Алексея Бондаренко. 

В послевоенное время у Анны и Алексея родилось еще двое 

детей: в 1947 году - сын Владимир, а в 1950 – дочка Люба, которая, 

к сожалению, тоже умерла, не дожив и до года. Алексей Антонович 

был очень заботливым отцом и любящим мужем. Бывало, сходит на 

рыбалку, наловит рыбки, сам уху сварит, а потом зовет жену и 

детей обедать. Сын Владимир вспоминает о нем с большой 

теплотой. Умер Бондаренко Алексей Антонович в 1983 году. 

Похоронен в селе Болхуны.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ислямгалиев Хаким 

1911-1986гг 

 



Родился Хаким в 1911году в селе Урдин Урдинского района 

Уральской области в многодетной крестьянской семье. 

Образование В начале весны 

немецкое верховное 

командование отдало директиву 

№ 41 о подготовке нового 

наступления на советско-

германском фронте. 

Планировался прорыв на 

Воронеж, а затем разворот на юг 

и наступление на Сталинград. В 

связи с огромными потерями на 

фронте, рабочих СТЗ тоже стали 

призывать в ряды Красной Армии. Хаким Ислямгалиев ушел на войну 15 

апреля 1942 года. В составе 370 стрелкового полка он воевал на Южном 

фронте, сражался за Таганрог. В ноябре 1942 года рядовой Ислямгалиев 

получил тяжелое ранение и долго лечился в госпитале. С мая 1943 года по 

декабрь 1945 он нес службу в 276 стрелковом полку НКВД, а дослуживал 

до получил всего два класса начальной школы. Родители у мальчика 

умерли рано, и он остался жить у своей старшей сестры. Строптивый 

мальчонка не ужился с новой семьей и сбежал в Сталинград. Здесь он 

поступил в школу фабрично-заводского обучения, после окончания 

которой стал работать на Сталинградском тракторном заводе 

разнорабочим. В начале 30-х Хаким Ислямгалиев отслужил срочную 

службу, а после армии опять вернулся в Сталинград на завод. Когда 

началась Великая Отечественная война, то Хакима сразу не призвали на 

фронт. Сталинградский тракторный завод, на котором он работал, начал 

выпуск танков и танковых дизелей, поэтому большинство рабочих СТЗ 

получили бронь от армии  мая 1946 года в 658 отдельном батальоне 

НКВД. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», орденом 

Отечественной войны II степени. 

После демобилизации Хаким хотел вернуться в Сталинград, но по 

дороге заехал в гости к другу в Саратовскую область 

Краснокутский район, да и остался здесь работать. В совхозе № 591 он 

устроился возить горючее. В этом же совхозе он и познакомился со своей 



будущей женой Жаркимовой Марией (1930г.р.). В 1948 году они 

поженились, а в 1949 Мария подарила мужу дочь Галину. Когда в 1953 

году родился долгожданный сын Галим, Хаким надумал переехать 

поближе к своей родне. Старшая сестра, от которой Хаким убежал, давно 

его разыскивала и, когда нашла, то стала уговаривать переехать к 

ней в Болхуны. В 1955 году семья Ислямгалиевых, наконец, перебралась 

в село 

Болхуны. Хаким устроился в колхоз им. Кирова чабаном, где и 

работал до самой пенсии. В Болхунах у них родилось еще пятеро детей: 

дочери Айслу (1957г.р.) и Жанслу (1964г.р.), сыновья Калембай 

(1959г.р.), Сарсембай (1962г.р.) и Марат (1967г.р.). 

Хаким Ислямгалиев очень любил детей, его старшая дочь Галина 

вспоминает о нем как об очень добром, спокойном, уравновешенном 

человеке.Умер Ислямгалиев Хаким в 1986 году, похоронен в селе 

Болхуны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Крыльцов  

Сергей Иванович 

1916-1975гг 

 



 

Сергей Крыльцов родился в 1916 

году в селе Болхуны в семье крестьянина 

середняка. 

Отец - Иван Иванович и мать 

Александра Ивановна как до 

Октябрьской революции, так и после 

нее, занимались сельским хозяйством. 

Сергей закончил среднюю 

школу, а затем в 1937 году Астраханский 

педагогический институт по 

специальности учитель физики и 

математики 5- 7 классов. 

Педагогическую деятельность начал с 

1 августа 1937 года. 25 октября 

1939 года Сталинским районным военкоматом Киргизской ССР 

Сергей был 

призван в ряды Советской Армии. С ноября 1940 года по июнь 41 

он служит 

командиром отделения. На срочной службе его застала война. Он 

уже командует взводом. С февраля 1942 по июль 1942 года находился в 

госпитале с ранением. Воевал на Южном фронте 1175 стр. полк 31 СД, 

Юго-Западном фронте, на четвертом Украинском фронте. 

В июле 1942 года он 

попадает в плен и находится 

в лагере на станции Латная 

Воронежской области до 

февраля 1943 года. 

В апреле 1944 года 

воевал в Крыму, командуя 

вторым стрелковым 

батальоном, 

участвовал в высадке 

десанта через Каркинитский 

залив у селения Воронцовка. 

Действуя в тылу врага, взвод лейтенанта уничтожил 37 вражеских солдат, 



подбил две автомашины с пехотой, взял в плен 12 солдат и офицеров 

противника. Своими действиями 

взвод отвлек значительные силы противника и обеспечил 

выполнение приказа. Сергей Иванович был награжден: орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

После войны в 1946 году Сергей женился на девушке по Имени 

Нина, в 1947 году у супругов родилась дочь Полина, а в 

1949 году - сын Анатолий. Всю жизнь Сергей Иванович проработал 

учителем в Сокрутовской школе. 

Сергей Иванович Крыльцов умер в 1975 году, похоронен в селе 

Сокрутовка  



 

  

Сердюков 

Дмитрий Петрович 

1911-1993гг 

 



Сердюков Дмитрий Петрович родился в селе Болхуны 

Владимировского района Астраханской губернии в многодетной 

крестьянской семье. У родителей Дмитрия - Петра Ивановича и 

Татьяны Михайловны, было 

10 детей. Жили бедно. В 1919 

году Дима пошел учиться в 

местную сельскую школу и, 

закончив всего 4 класса, 

вынужден был бросить учебу. 

Нужно было помогать 

родителям кормить большую 

семью. 

В 1929 году Дмитрий 

стал рядовым членом колхоза 

имени Чапаева в селе 

Болхуны. Смекалистый, 

работящий 

парень хорошо разбирался в 

технике, поэтому ему вскоре 

доверили управлять 

паровыми молотильными 

машинами. В 1936 году он 

поступил на курсы шоферов в 

городе Ленинске, по окончании которых стал работать шофером в 

МТС. 1935 год Дмитрий Петрович считал самым счастливым в 

своей жизни. В этом году он встретил свою единственную любовь 

и будущую супругу – Веру 

Андреевну Кошманову. Вера была родом из поселка Верхний 

Баскунчак. Дмитрий настолько влюбился в нее, что даже начал 

писать стихи. До войны у супругов родилось двое сыновей. 

Дмитрий Петрович был отличным отцом. Он мастерил мальчишкам 

забавные свистульки, рассказывал им сказки, которые 

сам и придумывал, ходил с ними на рыбалку. 



Война разлучила его с семьей на долгих 

четыре года. На фронте Дмитрий 

Петрович занимался привычным и 

любимым делом – крутил баранку и 

ремонтировал технику. Мотор разбирал и 

собирал, как говорится, с закрытыми 

глазами. Воевал на 

Центральном и Брянском фронте, 

освобождал от фашистов Крым и 

Украину. Младший сержант Сердюков 

Дмитрий Петрович был награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». Дважды он был ранен, 

получил тяжелую контузию, но никогда 

не унывал. Сослуживцы любили и 

уважали Дмитрия Петровича за его готовность помочь, выручить в 

трудную минуту. День Победы сержант Сердюков встретил в 

Румынии. После демобилизации из армии Дмитрий Петрович как 

на крыльях понесся домой к жене и 

сыновьям. В послевоенные годы в семье 

Сердюковых родились две дочки. 

Дмитрий 

Петрович опять устроился работать 

шофером, а на пенсию уходил с 

должности дорожного мастера 

Владимировского ПДУ №2120. 

Дмитрий Петрович Сердюков ушел из 

жизни в октябре 1993 года. Похоронен на 

кладбище в селе Болхуны. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фоменко 

Алексей Семенович 

1924-1984гг 

 



Фоменко Алексей 

Семенович родился в 1924 году 

в селе Болхуны Астраханской 

губернии в простой 

крестьянской семье. Кроме 

Алеши в семьеВернувшись 

домой в Болхуны, Алексей 

Семенович выучился на шофера 

и стал работать в МТС. В 1948 

году он женился на 

односельчанке Раисе, 

родилось двое детей. 

Перенесенные на войне 

ранения серьезно отразились на 

здоровье 

Алексея Семеновича. В 60-

летнем возрасте его 

парализовало, и в 1984 году 

Фоменко Алексей Семенович скончался. Похоронен в селе 

Болхуны. было еще трое детей: старшая сестра Александра и 

младшие братья Владимир и Валентин. Учился Алексей в 

Болхунской средней школе, десятый класс заканчивал, когда уже 

началась война. 

Его старшая сестра Александра ушла на фронт, и Алексей 

буквально считал дни до своего 18-летия, чтобы пойти сражаться с 

фашистами. Призвали его в 1942 году Владимировским РВК, воевал 

на Северо-Западном фронте. Алексей писал своей маме и братьям 

трогательные письма, старался подбодрить их. Весной 1943 года под 

Старой Руссой он получил ранение в правый бок. Вместо того, чтобы 

лежать в госпитале, Алексей сбежал в свою часть, хотя рана еще не 

зажила. Бесшабашный мальчишка, он не боялся смерти и, в силу 

своей молодости, небрежно относился к опасностям. Алексей 

освобождал от фашистов Белоруссию, всю Европу, дошел до 



Берлина. Служил в Германии до 1946 года. За боевые заслуги 

награжден орденом Отечественной войны II степени.  Вернувшись 

домой в Болхуны, Алексей Семенович выучился на шофера и стал 

работать в МТС. В 1948 году он женился на односельчанке Раисе, 

родилось двое детей. Перенесенные на войне ранения серьезно 

отразились на здоровье Алексея Семеновича. В 60-летнем возрасте 

его парализовало, и в 1984 году Фоменко Алексей Семенович 

скончался. Похоронен в селе Болхуны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Тульский 

Алексей Артемович 

1925-2010гг 

 



 

Алексей Тульский родился в 

селе Болхуны в крестьянской семье. 

Был самым младшим из пятерых 

детей. Отец Алеши умер очень рано, 

мальчик его совсем не помнил. 

Мама – Елена Михайловна, 

воспитывала детей одна. 

Алеша закончил четыре класса 

начальной школы и пошел работать 

в колхоз. 

Когда началась война, ему 

было всего 16 лет и на фронт его по 

малолетству не взяли, хотя он 

стремился попасть туда во что бы то 

ни стало – бить ненавистного врага! 

Его призвали зимой 1943 года и 

сразу отправили в Сталинград. От Болхун до Сталинграда 

добирались пешком. Ночевали в брошенных хатах и многие 

умирали от холода во сне потому, что 

были плохо одеты. 

В Сталинграде его распределили служить 

в артиллерийский полк. С этим полком он 

прошел боевой путь от Сталинграда до 

Берлина.   Поначалу Алексея поставили 

охранять подступы к Волге, чтобы 

немцы не бомбили баржи с горючим и 

продовольствием. После Сталинграда 

было освобождение Ростова, Украины, 

Польши, Чехословакии, Румынии. В боях 

Алексей получил тяжелую контузию, 

после которой он плохо слышал до конца 

жизни. 

сын Николай, через год дочь 



Людмила, спустя шесть лет – 

Виктор и в 1961 году – дочь 

Елена. 

Алексей Артемович по 

характеру был очень эмоциональным 

и энергичным человеком. 

Свободное время посвящал 

рыбалке, любил петь песни под 

балалайку. 

Умер Тульский Алексей 

Артемович в 2010 году, похоронен в 

Ахтубинске.За 

подвиги в Великой Отечественной войне 

Алексей Тульский был награжден медалью 

«За боевые заслуги». В Болхуны Алексей 

вернулся в 1947 году и устроился на работу в 

заготовительную контору. Сначала был 

рабочим, бригадиром, затем заведующим. Там 

он проработал до выхода на пенсию. В 1949 

году Алексей женился на своей 

односельчанке Семеновой Тамаре, которую 

знал с детства. В 1950 году в семье родился 

  



  

Мамцев  

Алексей Ильич 

1925-2003гг 

 



Мамцев Алексей Ильич 

родился 15 марта 1925 года в селе 

Болхуны Владимировского района 

Астраханской губернии в простой 

крестьянской семье. В 1935 годы 

родители Алексея переехали в 

поселок Верхний 

Баскунчак. Здесь 

мальчик закончил 7 

классов школы. 

Алеша увлекался 

спортом, хорошо 

играл в футбол и 

волейбол, был 

неплохим шахматистом. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

Алексей устроился на работу в паровозное депо 

слесарем по ремонту паровозов. В декабре 1942 года 

его призвали в ряды 

Красной Армии. Молодой солдат сразу попал в 

пекло Сталинградской битвы и с честью прошел это 

тяжелейшее испытание. В составе 1079 

артиллерийского полка он прошел длинный боевой 

путь от Сталинграда до Берлина. Он освобождал от 

фашистских захватчиков Ростовна-Дону, Украину, Румынию, 

Болгарию, Венгрию, Австрию. 

За проявленную доблесть и отвагу в годы Великой 

Отечественной войны он награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», орденом 

Отечественной войны II степени. 

Из армии Алексей Мамцев демобилизовался только в 1949 

году. Вернулся в поселок Верхний Баскунчак и опять устроился на 

работу в депо, был аккумуляторщиком, слесарем по ремонту 

тепловозов. В 1952 году его откомандировали в Саратовскую 



дорожно-техническую школу. С 1954 года Алексей Ильич стал 

помощником машиниста тепловоза. Водил тепловозы до 1980 года, 

пока не ушел на пенсию. Алексей Ильич был два раза 

женат, имеет троих детей. Всю свою жизнь он занимал активную 

жизненную позицию. Занимался развитием спорта на узле, 

участвовал в различных спортивных соревнованиях. За заслуги в 

работе в области физической культуры и спорта он был награжден 

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», 

являлся почетным членом 

ДСО Локомотив СССР, заслуженным тренером – 

общественником СССР. Так же он был членом президиума по 

спорту Астраханской области. Мамцев Алексей Ильич ушел из 

жизни 22 апреля 2003 года.  



  

Кубатин 

Иван Иванович 

1924-2004гг 

 



Иван Кубатин родился 8 октября 1924 

года в селе Болхуны в многодетной 

крестьянской семье. После того, как 

Ваня окончил 3 класса, его родители 

переехали в поселок Камызяк. Здесь он 

закончил семилетку и пошел работать 

в колхоз разнорабочим. 

В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Ивана Кубатина 

призвали только в 1942 году. Он попал 

в 70-й стрелковый полк, который 

формировался в Нариманово. После 

краткосрочных курсов он был 

направлен под Элисту в 78-й 

укрепрайон. В 1943 году отдельный 

пулеметно-артиллерийский батальон, в котором служил Иван 

Кубатин перебросили под Новочеркасск, затем на Донбасс и в 

Крым. 12 февраля 1944 года он был легко ранен в руку. После 

госпиталя Иван вернулся снова в свою часть и участвовал в 

наступлении, обеспечившем прорыв нашей армии к Черному морю. 

За участие в этой операции сержант Кубатин был награжден 

медалью «За боевые заслуги». В 1945 году его часть перебросили 

на турецкую границу, где он прослужил до 1947 года. 

После демобилизации он вернулся в Верхний Баскунчак и 

устроился на работу во вневедомственную охрану. В 1954 году его 

направили в школу усовершенствования командного состава 

Северной дороги. Окончив 2-х годичные курсы, Иван Иванович 

стал работать начальником пожарного поезда. В 1974 году он 

перевелся в тепловозную часть №2 слесарем по ремонту 

электрооборудования и работал здесь до 1985 года, пока не 

уволился на пенсию. Иван Иванович был женат, у него 

есть сын и дочь. В 2004 году дочь забрала своих престарелых 

родителей в город Поворино Воронежской области. Иван Иванович 

скончался 11 июня 200 года, а его супруга Александра Федоровна – 

в 2005 году  
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Иван Белашев родился в селе Болхуны. Он был самым 

младшим из 

семи детей Белашевых. 

Мать Ивана - Серафима Покусаева, 

была родом из зажиточной 

крестьянской семьи, а полюбила она 

простого конюха – Петра Белашева.  

Родители Серафимы были 

категорически против их брака, но 

молодые не мыслили жизни друг без 

друга. Наперекор 

воле родителей, они сбежали и стали жить 

самостоятельно. Отец с матерью до конца 

жизни беглянку так и не простили и ее 

мужа в 

семью не приняли. 

После смерти родителей Серафим досталась в наследство 

швейная машинка фирмы «Зингер». Сима была знатной мастерицей 

– она обшивала не 

только свое 

многочисленное 

семейство, но и 

принимала заказы 

на пошив одежды 

от односельчан. 

Зарабатываемые 

Серафимой деньги, 

были 

существенным 

подспорьем для 

семьи. В 30-е годы 

за доходы от шитья 

Белашевы попали 

под раскулачивание. Сельская община 



посчитала, что они живут слишком хорошо. Члены комбеда 

пришли к ним в дом и отобрали все самое ценное, а главное забрали 

кормилицу – швейную машинку.  

После такого «раскулачивания» семья еле-еле сводила концы 

с концами, дети голодали. Вскоре Белашевы переехали в село 

Сокрутовка, где в 1938 году Иван окончил 7 классов и поступил в 

ФЗУ в поселке Нижний Баскунчак. В ФЗУ он получил 

специальность машиниста – дизелиста. Затем год проработал 

на «Бассоли», а потом, до призыва в армию, трудился в 

пригородном хозяйстве «Бассоли» машинистом на водоналивных 

установках в Ахтубе. Осенью 1942 года Белашев 

был призван в ряды Красной Армии и отправлен в Астрахань в 



Облвоенкомат. 140 человек 

призывников шли в Астрахань 

пешком 18 дней. Иван попал 

служить в 28 Армию. За время 

войны ему пришлось сменить 

несколько военных 

специальностей: был 

разведчиком, связистом. За 

время боевых действий был 

дважды контужен и ранен 

(осколок остался около сердца). 

Освобождал Ростов, Крым. 

Иван Петрович до конца войны 

служил в разведке в 

Прибалтике.  

После окончания войны, 

он был направлен в Ленинград, в 26-й полк связи. 

В марте 1947 года Иван 

демобилизовался и вернулся домой. 

В августе 1948 года в Сокрутовке 

гуляли свадьбу Ивана Белашева и 

Елизаветы Карпенко. Иван 

Петрович и Елизавета Ивановна 

вырастили четверых детей и 

прожили счастливо в браке 54 года. 

25 лет Иван Петрович проработал в 

Сокрутовском плодо-совхозе, 

сначала механиком, затем главным 

инженером. За трудовые 

достижения в области садоводства в 

1962 году он был награжден на 

выставке ВДНХ малой серебряной 

медалью.  



В 1969 году Иван Петрович был направлен работать 

парторгом в колхоз имени Дзержинского, впоследствии он стал 

его председателем. Перед выходом на пенсию И. П. Белашев 

работал директором райзаготконторы. Иван Петрович Белашев 

умер в 2010 году 

  



 


