
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Книга памяти  
Село Капустин Яр 
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«Межпоселенческая Центральная библиотека»  
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Капу́стин Яр 
— сельское 

поселение в 

северо-западной 

части 

Астраханской 

области России.  

Появление села 

Капустина Яра 

на новом месте в 

1805 году стало 

его первым 

годом 

образования. 

Основным занятием населения Капустина Яра тогда была возка 

соли и ведение крестьянского хозяйства. 

Позже жители Капустина Яра строили государственную грунтовую 

дорогу по луговой стороне, по-над Волгой, длиной 60 верст, как 

торговый путь Заволжья в Ставрополье и в другие губернии. 

Весть о вольных заволжских поселениях быстро разнеслась среди 

русского и украинского народов и вскоре они стали обрастать 

беглым из неволи людом. Этому также способствовало и то, что в 

Астраханской губернии на земских, как и на паевых землях 

Заволжья никогда не было помещиков. 

Просторные степи, растянувшиеся на сотни верст с богатыми 

пахотными землями; богатство луговой стороны с ее 

бесчисленными рыбными озерами и ериками, лесом и разным 

зверьем и птицей - все это привлекало все больше и больше 

деловых людей и переселенцев. 

Село Капустин Яр было больше похоже на провинциальный 

городишко с населением в лучшие годы до 22000 человек. 

В Капустином Яре мобилизация началась 23 июня 1941 года сразу 

нескольких возрастных групп. До конца года было призвано около 

2500 человек, а всего за годы войны более 5000, из которых погиб 

каждый третий. Провожали мобилизованных с надеждой на скорое 

возвращение, но ожидание затянулось на долгие годы. 

В годы войны жителям Капустина Яра пришлось пережить немало 

сложных и тяжелых испытаний. 
 



 

 

 

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… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахнов 

Алексей Никитич 

1902-1942гг 



Сахнов Алексей Никитич родился в 1902 г. в с. Капустин Яр 

Владимировского района. 

До войны работал рыбаком в колхозе «Красное знамя». Семья – пять 

человек. Вели свое хозяйство. Времена были не из легких - трудились от 

зари до зари. Когда Алексей приезжал с рыбалки, радость входила в дом. 

Шутки, песни... они были вечными его спутниками. Всякая работа 

Алексею была в радость: напилить ли дров, полить огород, убрать двор, 

облагородить палисадник. Все было с улыбкой, с шуткой. Очень любил 

читать, по жизни был удивительным человеком, честным и веселым. 

Семья Сахновых была очень дружной. Братья и сестры с семьями 

часто собирались по праздникам и выходным, ставили ведерный самовар 

на углях, выносили пироги и прочую стряпню. Стопки поднимали (чего 

греха таить). Начинались разговоры обо всем, затем песни: «Степь да степь 

кругом», «Вдоль по волге - реке» и, конечно, рыбацкие. Песни незаметно 

переходили в пляски и такие разгорались переплясы, что не хватало двора. 

Снимали створки ворот и выходили плясуны прямо на улицу, и там, на 

виду у всех коленца выделывали, такую дробь выбивали!.. Зажигательные 

были 

люди. Жаль, война оборвала жизнь многим. 

Воскресенье 22 июня 1941 г. 

тоже было веселым. Собралась 

родня. Уже и песни звучали и вдруг 

сообщение по радио. О нем сказали 

соседи.Началась война! 

Алексея Сахнова призвали на 

фронт в сентябре 1941 г., но по 

какимто причинам долго не 

отправляли. Он ушел лишь в 

ноябре. Призывников построили в 

колонну и пешком - в Сталинград. 

Колонна идет, с обеих сторон жены, 

матери, дети, слезы, наказы . На 

улице было очень холодно, под 

ногами снежное месиво... Жена 

Алексея - Мария с детьми провожала мужа до хутора Токарев, это от 

Капустина Яра около 8 км. Плакала, хватала за рукав, а Алексей все 

наказывал Марии беречь семью, беречь детей. 

Дальше хутора Токарев провожающих не пустили. Колонна дошла до 

Ленинска, а там на пароходе - в Сталинград. 



Сахнов Алексей Никитич погиб в бою за город Харьков 3 апреля 1942 

г. Похоронен в селе Копановка Балаклейского района Харьковской 

области. 

В мае 1950 г. дочь Алексея Сахнова Мария Голещихина – Сахнова 

ехала к родственникам в Сумскую область. Железная дорога проходила 

через Харьковщину. Ехала Мария Алексеевна, екало сердце: где-то здесь, 

где-то здесь. Знала по похоронке, что есть станция со странным названием 

Копайка. А где?.. Там, в братской могиле, покоится прах ее отца. Не знала 

только, что та могила прямо у насыпи, на возвышенном месте, над ней 

небольшой памятник. И что на одну минуту, всего на одну, 

останавливаются здесь все проходящие поезда и гудком отдают должное 

павшим. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко  

Василий Антонович 

1919-1945 



Василий Карпенко родился в селе Капустин Яр в 1919 г. в 

крестьянской семье. Трудно жилось многодетным Карпенко: детей 

мал мала, меньше - 14 человек. Детвора с малых лет приобщалась к 

нелегкому крестьянскому труду. Хозяйство держали немалое - коровы, 

овцы, куры. Вставали затемно, обихаживали скотину.  

После школы Вася устроился на работу в родной колхоз. Как и 

все члены семьи, Карпенко был высоким, стройным. Имел хороший 

музыкальный слух и голос, часто был запевалой на молодежных 

вечеринках и посиделках.  

В 1940 г. Василия призывают на срочную службу в ряды 

Красной Армии. С честью нес службу молодой солдат, внимательно 

вникал в изучение военных наук, был исполнительным и 

дисциплинированным бойцом. Срочную служил в Западной 

Белоруссии, недалеко от польской границы в бронетанковых войсках 

в 84-й стрелковой дивизии. 

 Обстановка в то время на границе была тревожной. Василий 

писал об этом письма своим родным. Писал о молодой красавице 

польке, с которой познакомился в одном из увольнений.  

С 1941 г. письма от Василия приходить перестали. Долго ждала 

мать хоть какого-нибудь известия о судьбе сына.  

В 1970 г. родственники пытались проследить боевой путь 

Василия, делали запрос в Центральный архив Министерства Обороны. 

По запросу пришел ответ, что Карпенко Василий Антонович пропал 

без вести в 1945 году.  

Мать Василия считала, что это не так, своим материнским 

сердцем она чувствовала, что сын пропал гораздо раньше, где-то в 

начале войны, иначе он обязательно дал бы о себе знать... На память 

родным не осталось ни одной фотографии Василия. Осталось лишь его 

имя на плите мемориального комплекса у районного Дома культуры в 

г. Ахтубинске. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семихов 

Иван Михайлович 

1914-1942гг 



Иван Семихов родился в селе Капустин Яр в 1914 г. в крестьянской семье.  

После окончания школы, как и его родители, начал крестьянствовать, а после 

проведения коллективизации, пошел работать в колхоз. 

 Позже Иван вербуется в Астрахань на рыбные промыслы. В середине 30-х 

годов он женится на девушке по имени Таисия. Молодая семья живет и работает в 

Астрахани. Оттуда Ивана и призвали на фронт. 

 В мае 1942 года тысячи советских солдат попадают в плен в страшном 

Харьковском котле. Среди них - Иван Семихов. Через пять месяцев он погиб в плену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семихов 

Иван Николаевич 

1907-1942гг 



Семихов Иван родился в 1907 году в селе Капустин Яр в крестьянской семье. В 

семье 20-х годов. 

 Иван женится на односельчанке Анне. У них родилось трое детей. До войны 

Иван и Анна работали в колхозе. Живут, как и большинство советских семей, 

растят детей, строят планы на будущее. Когда по селу ясным летним утром 1941 

года пронеслась страшная весть, о том, что началась война, мужская часть села 

стала готовиться к отправке на фронт.  

Ивана Семихова призвали 20 

августа 1941 года. Он бьет врага на 

территории Восточной Украины. 

Иван успел провоевать всего четыре 

месяца - он пропал без вести в январе 

1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горьковых 

Василий Семёнович 

1911-1942гг 

Назарова 

Раиса Ивановна 

1921-1997гг 



Любовь сильнее войны, она даже смерти сильнее. Война разрушила 

их счастье, но не смогла убить любовь.  

В 1935 году Василий Горьковых, отслужив 7 лет срочной службы, 

возвратился в родное село, и сразу поступил на курсы механизаторов. 

Окончив курсы, он идет работать трактористом в колхоз. Решительного и 

хваткого в работе Василия, ставят бригадиром трактористов. Все парни 

из его бригады были ему под стать – высокие и статные, такие всегда 

нравятся девушкам.   

В жаркий летний полдень 1936 года, во 

время обеденного перерыва механизаторы 

отдыхали на полевом стане, а девчата из 

бригады жниц, решили подшутить над 

парнями. Они нарвали полевого вьюна и 

оплели им колеса тракторов. Инициатором 

шутки была бойкая и веселая бригадирша 

жниц Раиса Назарова. Увидев такое 

«безобразие», парни стали шумно 

возмущаться, а больше всех, под звонкий 

смех девушек, ругался бригадир. Эта веселая 

перебранка зажгла искру симпатии между 

Раисой и Василием. Дальнейшее знакомство 

продолжалось следующим образом: девушки 

организовали соревнование. Кто быстрее 

уберет свою делянку: девчата или железный конь? Победила дружба. Рая 

и Вася стали встречаться. Василий понял, что Рая, та, единственная, с 

которой он хотел бы прожить всю жизнь, и в 1936 году сделал Раисе 

предложение, на которое девушка ответила согласием.  

Свадьбу решили сыграть веселую, комсомольскую, но время было 

трудное, даже на самое скромное торжество нужно было накопить денег, 

поэтому с росписью пришлось повременить. Ведь у Раи было четверо 

братьев и сестер, и воспитывала их мама одна – отец еще в Гражданскую 

умер от тифа. Василий продолжал работать в колхозе, а Рая, чтобы 

заработать денег на свадьбу, два года подряд ездила в путину в 

рыболовецкую артель на Каспий. В рыболовецкой артели она работала с 

весны до осени, а зимой училась на курсах счетоводов. На путине Раиса 



заработала денег, два мешка сухой рыбы и купила себе на свадьбу мечту 

всех девушек того времени – газовый шарфик.  

Молодые люди решили больше свадьбу не откладывать и в апреле 

1940 года Василий заслал к Рае сватов. Свадьбу назначили на лето 1941 

года. 

22 июня 1941 года в селе Капустин Яр готовились к свадьбе, которая 

обещала быть веселой, шумной и многолюдной – ведь жених и невеста не 

последние люди на селе. Родственники и друзья хлопотали на кухне, 

накрывали столы с праздничными закусками, наварили густого мятного 

киселя, всей улицей пекли золотистый хрустящий хворост, посыпанный 

сахарной пудрой. Колхоз выделил молодым два мешка сушенных яблок. 

Мать невесты – Анна Ипатьевна, приготовила в подарок молодым две 

серебряные ложки (это было большой редкостью в то время – в ходу 

обычно были деревянные). 

 Стояли жаркие напряженные дни полевых работ, поэтому молодым 

на свадебное гулянье дали всего один 

день.  

23 июня в село должен был 

приехать сотрудник ЗАГСа, чтобы их 

расписать. Столы уже были накрыты, но 

сесть за них гости не успели.  

Пока невеста одевалась и 

прихорашивалась, во двор Назаровых 

въехал вестовой и сообщил, что началась 

война и всем мужчинам нужно срочно 

явиться на сборный пункт. Страшная 

весть парализовала всех 

присутствующих, все растерянно 

смотрели друг на друга, не знали, что 

делать дальше. Понемногу пришли в 

себя. Мужчины пошли собирать вещи в 

дорогу, а женщины начали укладывать в 

котомки угощения, стоявшие на праздничном столе. На фронт уходила 

вся бригада Василия – все 12 человек, на них поровну поделили мешок 

сухой рыбы. Вновь все собрались в доме, где должна была проходить 

свадьба. По старому русскому обычаю, присели на дорожку. Женщины 



провожали мужчин до околицы, а дальше им идти не разрешили. 

Мобилизованных погрузили на машины и увезли во Владимировку на 

После известия о гибели любимого, Раиса в безысходном горе, отрезала 

свои длинные косы, которые так нравились Василию.  

В 1942 году Раиса пошла работать санитаркой в госпиталь, 

находящийся в селе Капустин Яр. Добрую, отзывчивую девушку любили 

все раненые, многие из которых знали ее печальную историю. Даже после 

выписки бойцы писали ей письма, но в сердце ее был только Вася, 

которому она всегда хранила верность. В этот день из Капустина Яра на 

фронт проводили 127 человек.  

Как тракторист, Василий Горьковых попал служить в 561 танковый 

батальон 207 танковой бригады. В ходе боев он был ранен и лечился в 

госпитале в Грузии. Оттуда он прислал своей невесте фотографию. Рая 

получала письма от любимого каждую неделю. В них он подробно 

описывал каждый день, прожитый им на фронте. Но однажды письма 

приходить перестали… Рая сразу поняла: Васи больше нет. Она говорила: 

«Он не лежал раненый, я знаю, что сердце его перестало биться сразу…». 

Мать Василия долго думала, что сын еще вернется, все жила надеждой, а 

Раиса была уверена, что он погиб. На этой почве женщины даже 

поругались.  

В марте 1943 года пришла похоронка, в которой сообщалось о том, 

что старший сержант Василий Семенович Горьковых погиб 28 декабря 

1942 года. Эта похоронка примирила невесту и мать. Спустя много лет 

Раиса ухаживала за своей престарелой несостоявшейся свекровью, у 

которой война забрала троих сыновей, до самой ее смерти. 

После известия о гибели любимого, Раиса в безысходном горе, 

отрезала свои длинные косы, которые так нравились Василию. В 1942 

году Раиса пошла работать санитаркой в госпиталь, находящийся в селе 

Капустин Яр. Добрую, отзывчивую девушку любили все раненые, многие 

из которых знали ее печальную историю. Даже после выписки бойцы 

писали ей письма, но в сердце ее был только Вася, которому она всегда 

хранила верность. 



 



 
 

 

 

 

 



Когда в конце 40-х годов 

началось строительство 

Капустиноярского ракетного 

полигона, Раиса устроилась 

работать в воинскую часть 

учетчиком. К молодой 

миловидной женщине 

сватались многие, но никто не 

смог заменить ей ее 

единственную любовь.  

Раиса прожила долгую 

жизнь. Ее одиночество 

скрашивали многочисленные 

племянники. Не смотря на все 

горе, выпавшее на ее долю, 

Раиса Ивановна до конца дней 

своих сохраняла бодрость 

духа и веселый характер.  

Она никогда и никому не читала писем, полученных от Василия. 

Перед смертью она просила, чтобы родственники похоронили их вместе 

с ней. И родные исполнили ее последнюю волю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостев 

Василий Артёмович 

1909-1968гг 



Василий Гостев родился в 1909 году в селе Капустин Яр в бедной 

крестьянской семье.  

Отец - Артемий Гостев, умер рано и мать, Дарья Семеновна, растила 

сына и дочь одна. Детство было очень тяжелое и голодное. Василий 

Артемович вспоминал, что штаны у него были сшиты из разных кусков 

ткани.  

Василий закончил 4 сразу пошел работать, чтобы помочь матери. 

После прохождения службы в рядах Красной Василий женился 

Корчагиной Клавдии Васильевне. Клавдия Васильевна была родом с 

Украины, поэтому, пожив в 

Сталинграде, супруги переехать на 

ее родину в Кривой Рог.  

До войны у супругов 

Гостевых родилось двое сын и 

дочь. Клавдия Васильевна 

трудилась прачкой. Василий 

Артемович был простым рабочим, 

но, благодаря золотым рукам 

снискал уважение у друзей и 

коллег. Жизнь не была легкой, но 

люди верили в светлое будущее и 

надеялись, что завтрашний день 

принесет только хорошее.  

 Проклятая война 

растоптала мечты советских 

людей. 

Украина приняла на себя 

первый удар фашистских 

захватчиков. Василий Артемович 

Гостев ушел на фронт сразу же в 

первые дни войны и попал 

служить в разведку. Невредимым он прошел почти всю войну, но за пару 

месяцев до Победы получил тяжелейшее ранение. 

 Взвод полковой разведки, в котором служил гвардии рядовой 

Гостев, попал в засаду. Красноармейцы вступили в неравный бой, в 

котором Василий Артемович был ранен в руку и в ногу, ему сильно  



изуродовало лицо. Однополчане подумали, что убит и оставили его на поле 

боя. 

 В семью пришло извещение, что 

Гостев Василий Артемович погиб. Но 

позже оказалось, что раненого бойца 

подобрали проезжавшие мимо солдаты 

из другого полка. Они отвезли его в 

госпиталь. 

 После излечения Василий 

Артемович вернулся к родным в 

Кривой Рог.  

Ему дали первую группу 

инвалидности.  

В 1947 году в семье родилась еще 

одна дочка. Василий Артемович из-за 

инвалидности не мог работать, поэтому 

решили переехать в Капустин Яр. 

Вскоре родился сын, но мальчик долго 

не прожил. Жизнь была бедной. Война 

сказалась на здоровье Василия 

Артемовича. Он сильно болел и ушел из жизни в возрасте 59 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дочь Василия Артемовича Гостева, Филипченко Нина Васильевна, 

посвятила своему отцу трогательные стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко 

Фёдор Антонович 

1925-1996гг 



Федор Карпенко родился в 1925 г. в селе Капустин Яр в многодетной 

крестьянской семье (детей - 14 душ).  

После того, как Федор закончил школу - семилетку, его семья 

переезжает в Петропавловку, где покупает дом на ул. Величко. До войны 

Федор Карпенко работал бакенщиком и жил на посту на острове 

Сигнальный.  

Началась война. Федор рвется 

на фронт, но его не берут, так как у 

него, как и у всех речников, имелась 

бронь.  

В марте 1943 г. он все-таки 

добивается своего и уходит на фронт 

добровольцем. Федор воюет 

разведчиком в 1378 стрелковом полку 

87 Гвардейской стрелковой 

Перекопской дивизии. В составе 

дивизии он участвовал в 

освобождении Ростовской области, 

Донбасса, Северной Таврии, 

форсировал Сиваш, освобождал 

Крым, Севастополь, участвовал 

в штурме Сапун - горы, 

освобождении Прибалтики, 

штурмовал Кенигсберг. В боях 

Федор Карпенко был 

неоднократно ранен. Первый 

раз он был ранен в сентябре 

1943 г., второй раз в 1944 г. 

Третье ранение, самое тяжелое, 

он получил на территории 

Пруссии: Федор подорвался на 

мине и ему раздробило ногу. 

Долгожданную  

Победу он встретил в 

госпитале, а страшную память о 



войне - осколок фашистской мины - носил в себе всю оставшуюся жизнь.  

Мирная гражданская жизнь началась для Федора Карпенко в 1947 г. 

после возвращения в родной дом, он снова идет работать на реку 

бакенщиком. 

 В 1949 г. Федор женился на Трофимовой Марии Алексеевне, в этом 

же году у супругов родился сын Николай. После рождения сына молодая 

семья уезжает на заработки на Сахалин, где Федор работает капитаном - 

бригадиром рыболовецкой бригады. Там же, на Сахалине, он становится 

отцом второй раз - в 1954 г. на свет появился младший сын Виктор.  

В 1955 г. Карпенко возвращаются на Родину, живут и работают в 

Черноярском районе. В 1960 г. Федор с семьей возвращается Ф. А. 

Карпенко с женой и сыном Николаем, в Петропавловку и устраивается на 

работу в МВД, где служит до выхода на пенсию в 1985 г. 

 Федор Антонович неоднократно ездил на встречи ветеранов. За 

освобождение латвийского города Приикуле ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин города» пожизненно.  

За боевые действия Федор Карпенко был награжден орденами: 

Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени; 

медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»  

Умер Федор Антонович Карпенко в 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Климович  

Алексей Иванович 

1925-гг 



Алексей Климович родился в 1925 году в селе Практичи 

Мазановского района Амурской области. 

 В семье было шесть братьев, из которых Алексей - самый младший. 

Алексей Климович закончил четыре класса начальной школы. Он 

очень любил технику, поэтому пошел учиться на курсы трактористов. 

После курсов работал в колхозе трактористом. 

        В 1941 году по призыву РВК уходят на войну старшие братья 

Алексея. Младший брат остался дома за старшего, а ему было всего 16. 

На не окрепшие плечи подростка легла нелегкая крестьянская мужская 

работа. 

        Алеша переживает о судьбе братьев, ему тоже хочется плечом к 

плечу с ними бить врага, но возраст не позволяет… 

        В конце концов военкомат пошел навстречу его настойчивым 

просьбам. Алексей ушел на фронт в декабре 1942 года, на то время ему 

еще не было 18 - ти лет. Сбылась его мечта – он воюет, как и его старшие 

братья (известие о том, что один из них погиб, Алексей получил уже на 

фронте). 

 

Служил Алексей Климович на Дальнем Востоке в четырнадцатой 

зенитной артиллерийской Рижской дивизии радистом-связистом 1 

класса. Родным письма писал редко, так как родители были 

безграмотные и письма им читали племянницы 



      Домой Алексей Иванович 

вернулся в 1950 году. После 

войны в г. Мазаново устроился 

на метеостанцию 

радиотехником.  

      Женился в 1951 

году, супругу зовут Людмила 

Васильевна. В семье Климович 

трое детей: два сына и дочь. 

На протяжении 15 - ти лет 

Алексей Иванович принимал 

активное участие в 

строительстве Байкало-

Амурской магистрали (БАМ). 

В село Капустин Яр семья 

переехала в 1993 году. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Попов  

Григорий Петрович 

1907-1988гг 



Григорий Попов родился в 1907 году в селе Капустин Яр в крестьянской 

семье. 

После окончания начальной школы Григорий начал заниматься крестьянским 

трудом. 

В конце 20-х годов Григорий создает семью со своей односельчанкой 

Прасковьей. К началу войны в семье Поповых уже было четверо детей. 

Григорий и Прасковья работали в колхозе, ребята ходили в школу и в детский 

сад. 20 августа 1941 года Григорию пришла повестка от Владимировского 

райвоенкомата. Григорий Попов воевал на Юго -Западном, Южном, I 

Белорусском фронтах. В ходе боев он был трижды ранен – два раза легко и один раз 

тяжело. После выписки госпиталя неизменно возвращался в строй.Войну Григорий 

Петрович закончил в Германии. Страна отметила его боевые подвиги: орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», 

медалью «За освобождение Варшавы»,медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.». 

В конце 1945 года Григорий Петрович демобилизуется и возвращается 

в Капустин Яр и опять работает в колхозе, а позже в воинских частях 

капустиноярского гарнизона. 

Умер Григорий Петрович в июне 1988 года. Похоронен на кладбище 

села Капустин Яр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мотченко 

Николай Михайлович 

1925-2007гг 



Всю жизнь прожила в селе Капустин Яр семья Мотченко - Михаил 

Федорович и Полина Ивановна. Михаил Федорович работал портным, 

качество его пошива 

славилось не только в 

родном селе, но и по всей 

округе. 

У Мотченко было 

шестеро детей: четыре 

девочки и два мальчика. В 

1925 году родился первый 

и самый крикливый, по 

словам его матери, 

мальчик, назвали его 

Николаем. Рос он в 

многодетной семье, 

помогал родителям, 

приглядывал за 

младшими. Окончил семь 

классов, а в восьмой не 

пошел – за него нужно 

было платить, а лишних 

денег в семье не было. 

В 1941 году Николаю Мотченко шел 16-й год. В армию его не брали 

по возрасту, и он пошел работать. В селе появилась бригада электриков и 

Колю взяли помощником. В этой бригаде он проработал до призыва в армию. 

В январе 1943 года Николая призвали в армию. Его направили в Пензенскую 

область в Селиксенские лагеря, где новобранцы проходили военную 

подготовку. В марте всех новоприбывших распределили по разным 

соединениям. Тех, кто закончил семь классов, отправили в 1-е Куйбышевское 

офицерское пехотное училище. Это были трехмесячные ускоренные курсы, в 

это время, после Сталинградской битвы, на фронте наступило затишье и 

обучение курсантов продлили еще на 3 месяца, а затем отправили на 

фронт. Попал Николай Мотченко под Курск, тогда там 

шли решающие бои. Он был командиром расчета станкового пулемета. 12 

августа 1943 года, в разгар наступления Николай был ранен и отправлен в 

Тульскую область на станцию  



Криволучье в военный 

госпиталь. Ранение оказалось 

тяжелым, и в госпитале 

Николай провел целых два 

месяца. Затем его снова 

отправили на фронт в 

запасной полк, где он провел 

полгода. 

В 1944 году Николай попал в 

282 стрелковую дивизию, где 

стал снайпером. На счету 

меткого снайпера было 11 

фрицев. Затем его перевели в 

роту автоматчиков. После 

переформирования Николай 

попадает в 79 отдельную 

моторизированную 

разведроту. Николаю 

неоднократно приходилось 

ходить за линию фронта за 

языками. 

Окончание войны Николай 

Мотченко встретил в 

Прибалтике. 2 мая 

1945 года за шесть дней до Победы он получил ранение в ногу. Осколки от 

разорвавшейся мины разлетелись повсюду. Эти осколки он проносил в себе 

всю жизнь. Лечение продолжалось целый месяц в Днепропетровском 

госпитале. 

После окончания войны в 

1945 году пришел приказ сформировать из лиц славянской внешности 

отряды и отправить их эшелонами на Курильские острова, воевать с 

японскими милитаристами. 

В составе такого отряда в конце августа 1945 года прибыл Николай 

Мотченко. Война с Японией длилась недолго – победный салют 

прозвучал 3 сентября 1945 года. 

После окончания войны с Японией Николай остается на 



Дальнем Востоке, где прослужил 3 

года, охраняя восточные рубежи Советской границы. Домой солдаты должны 

были отправиться в 1949 году, но в это время обострилось международное 

положение в Восточной Азии и Корее. И только в 1950 году Николай 

демобилизуется и возвращается домой в Капустин Яр.Поезд на станцию 

пришел ночью. Грязь, распутица. В 12 часов ночи 

Николай постучал в калитку родительского дома, но ему не открыли: время 

было трудное, по дорогам бродило много лихих людей, все жили с опаской. 

Тогда Николай перелез через забор и постучал уже в дверь. Отец вышел в 

коридор, но все равно дверь 

не открыл. Николай решил 

пошутить и представился 

однополчанином их сына. 

Попросился переночевать. К 

отцу вышла мать, стала 

расспрашивать, как зовут их 

сына, где он служил, и, 

наконец впустили гостя в дом. 

Николай стал рассказывать о 

службе, но ему стало стыдно 

перед родителями, он 

спросил, что неужели они не 

узнали своего сына. И только 

тогда родители признали в 

зашедшем переночевать 

солдате своего Коленьку и 

расплакались! Утром Николай 

пошел в военкомат, стал на 

воинский учет. Когда 

вернулся, дом был полон 

родных и друзей С войны 

Николай Михайлович вернулся с орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны, Боевого Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.) Началась для Николая новая 

жизнь – жизнь гражданского человека. Нужно было устраиваться 

на 



работу, учиться, создавать 

семью. 

Спустя год у молодых 

родилась дочь Ольга. В 

1955 году Николай и 

Нина купили свой 

собственный дом, в 

котором супруги жили в 

любви и согласии до 

золотой свадьбы. 

В 2007 году Николай 

Михайлович Мотченко умер. Похоронен на кладбище села 

Капустин Яр. Николай идет работать в милицию, но, прослужив 

почти год, понял, что эта профессия ему не подходит и уволился из 

органов. Он устраивается нормировщиком в войсковую часть. 

Здесь он знакомится со своей будущей женой Ниной, которая 

работала в части бухгалтером. Молодые люди встречались два с 

половиной года, а 1 ноября 1953года сыграли свадьбу  

 

 

  



Дзюбин 

Василий Лукьянович 

1924-2011гг 



Родился в селе Капустин Яр в 1921 году. 

На долю ветерана Великой Отечественной выпало немало 

трудностей и испытаний. 

До войны работал в колхозе «Красное знамя». В январе 1941 

года был призван в армию. Сразу попал на фронт в Керчь. Весной 

Василия Лукьяновича перевели в город Ейск Краснодарского края, 

где он продолжал носить морскую форму и служить во Второй 

запасной летной эскадрильи Черноморского флота, там и узнал о 

начале войны. 

В сентябре 1942 года Ейское авиационное училище 

эвакуировали в Моздок (Северная Осетия), а когда немцы 

приблизились к городу, их эвакуировали в Оренбуржье. 

«Фронт все ближе к Волге, а мы там, в Оренбуржье», - 

вспоминает ветеран. Они занимались не только военной 

подготовкой, но и погрузкой различного оборудования в 

железнодорожные эшелоны, отправлявшиеся на фронт. 

В 1942 году была организована 33-я Гвардейская стрелковая 

дивизия, и их отправили в качестве пополнения. Василий 

Лукьянович попал в 45-й гвардейский батальон связи. В ноябре 1942 

года батальон прибыл под Сталинград. 

Чтобы помочь Паулюсу выйти из сжимающего кольца, 

фельдмаршал Манштейн перебросил войска с Северного Кавказа в 

Сталинград. Василий Лукьянович вспоминает: «Мы буквально 

бежали навстречу немцам, чтобы не дать им выйти из окружения. В 

девяти километрах от Сталинграда столкнулись с войсками 

Манштейна. Бои были серьезными, кровопролитными. 

Наши войска не отступили, а через несколько дней начали 

теснить войска противника». 

После освобождения Сталинграда еще немало боевых вех было 

в судьбе ветерана Дзюбина Василия Лукьяновича: освобождал 

Донбасс (за что имеет благодарность от И.В. Сталина), в апреле 1944 

года - Крым, 9 мая 1944 года - Севастополь. 



Через месяц после освобождения Крыма дивизию Дзюбина 

переправили под Смоленск. После этого были бои за Белоруссию, 

Литву, Восточную Пруссию, взятие города Кёнингсберг. 

Закончил войну Василий Лукьянович Дзюбин сержантом. А на 

его шинели боевые награды: ордена –Славы III степени, Красной 

Звезды, Отечественной войны; медали: «За боевые заслуги», «За 

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

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За оборону Киева», 

«За взятие Кёнигсберга». 

После войны Василий Лукьянович служил еще год под 

Москвой. Вернулся в родное село Капустин Яр 8 мая 1946 года. 

В 1948 году женился на жительнице села Капустин Яр Пелагее 

Терентьевне. Они вырастили троих детей. 

Работал в рыболовецкой бригаде №4. Последнее место работы 

– животноводческий комплекс по выращиванию телят, откуда и 

ушел на заслуженный отдых. 

Василий Лукьянович был скромным, исполнительным и 

трудолюбивым человеком, состоял в Совете ветеранов села. 

Умер Василий Лукич в 2011 году, похоронен в селе Капустин 

Яр.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брыков 

Григорий Васильевич 

Рож-1922гг 



Григорий Брыков родился в селе Капустин Яр в 1922 году. В семье 

Брыковых было четверо детей - два 

брата и две сестры. Григорий до войны, 

так же как и его родители, работал в 

колхозе – счетоводом. 

6 июня 1941 года Григория 

призвали на срочную службу, которую 

он 

проходил в Баку. Через три недели 

началась война и Григория направляют в 

школу связистов, где он учится семь 

месяцев. Закончив обучение Григорий 

Васильевич становится командиром 

отделения в Махачкале, где 

формировался новый батальон. 

В марте 1942 года 226 батальон связи, которым командовал Григорий 

Брыков, направили в Дагестан сдерживать натиск фашистов. 

Когда немцев выбили с Кавказа, Григорий Васильевич попал в 

Краснодарский край, а потом в Керчь. Он воевал на Украинском фронте в 85 

отдельной роте связи. Керченская операция, несмотря на первоначальный 

успех, закончилась крупной неудачей: три советские армии были окружены 

и разбиты. Был приказ оставить Керчь. 

На Кубань пробирались как могли. Отделение решило снять колеса с 

машин, на камерах, настилами и на плотах перебрались на «большую» 

землю. На Кубани остатки разбитой армии расположились в станицах 

Павловская и Тимашевская. Отделение Григория Брыкова переночевало в 

школе, которую в пять утра разбомбили. «Бог уберег или счастливый 

случай.» - говорит Григорий Васильевич. В апреле 1944 года Григорий 

был ранен в ногу. После госпиталя - опять на фронт. 

Известие о Победе застало Григория в Польше. С 1945-1947 год служил в 

авиационной части на Украине. Затем вернулся на свою малую Родину, село     



Капустин Яр и устроился на работу в воинскую часть и стал строить свой 

дом. В 1951 году Григорий женился на Поповичевой Евдокии Семеновне, 

свадьбу сыграли в новом доме. В 1952 году родился сын Владимир. 

Суровые фронтовые зимы неблагоприятно сказались на здоровье 

Григория Васильевича - ветерану дали группу инвалидности. 

За боевые заслуги Григорий Васильевич награжден медалями: 

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Калмыков  

Олег Константинович 

1922-2002гг 



 

Олег Калмыков родился в 1922 году в городе Зайсан в Казахстане. Его 

отец, не смотря на происхождение (дед Олега Константиновича был купцом 

первой гильдии), служил в Красной Армии. 

Через некоторое время Калмыковы переехали в Тбилиси. Там Олег 

закончил с отличием 10 классов. Шел 1941 год. Олега призывают в Красную 

Армию и направляют в училище связи, откуда он выпустился младшим 

лейтенантом и был распределен в 99 Гвардейский минометный полк на 

знаменитые «Катюши». 

Бои подо Ржевом, Смоленском, с 1942 по 44-й – Калининский фронт, 

затем Ленинградский, 1-й Прибалтийский. Весть о капитуляции Германии 

Олег встретил в Прибалтике. Но война для него на этом не закончилась. 

В мае 1945, поднятый на рассвете по тревоге полк, погрузили в эшелон 

и отправили на Дальний Восток. Продолжалась война с Японией, Курилы, 

Сахалин… 

В мирное время тоже служба. С 1953 года - Кавказ, Нагорный Карабах. 

В 1960 году с отличием закончил Центральные артиллерийские курсы в 

Ленинграде, после которых был направлен в Капустин Яр – был назначен 



начальником штаба, зам командира части. Сегодня Учебный центр РВ СВ 

напоминает оазис в степи, но в том, что он таким стал, немалая заслуга О. К. 

Калмыкова. Олег Константинович вспоминал, как жили в палатках, как 

строили штаб, спецпарк для техники, казармы, клуб, гостиницу. Как 

встречали 

Как проводили обучение и переподготовку людей. 

В 1971 году по болезни полковник Олег Константинович Калмыков 

уволился из рядов Вооруженных Сил. На пенсии занимался общественной 

деятельностью, являлся членом Президиума Ахтубинского совета ветеранов 

города и района. При Ахтубинском военкомате тогда, в 1991 году, начал 

работу по созданию Книги Памяти. Ему эта работа очень нравилась, но 

помешал инсульт. Проболев 10 лет Олег Константинович Калмыков умер на 

80-м году жизни, в 2002 году.гостей, а было их немало, и из стран 

Варшавского Договора, и из Москвы. За боевую деятельность О. К. 

Калмыков награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя 

орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 

медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За Победу над Японией», «За 

трудовую доблесть»  



 

  

Горемыкин 

Василий Георгиевич 

1916-2004гг 



Горемыкин Василий Георгиевич рожденный 4 марта 1916 года прошел 

всю Великую Отечественную Войну с первого до последнего дня танкистом. 

В августе 1937 года молодого 21-летнего парня призвали на воинскую 

службу, которую нужно было служить 5 лет. Горемыкин В.Г. был призван в 

легендарный 58 пограничный отряд НКВД по Приморскому краю. До января 

1941 года он прослужил в отряде стрелком. 

В августе 1941 года Василий был направлен во 2-ой танковый учебный 

полк, который дислоцировался в Сталинграде. До декабря 1942 года был 

заместителем командира взвода. Участвовал в кровопролитных сражениях 

на подступах к Сталинграду. 

В декабре 1942 года был направлен в 19 учебный танковый полк и 

находился в составе полка по май 1943года. Полк дислоцировался в Нижнем 

Тагиле, состоял из четырех учебных батальонов, каждый из них готовил 

курсантов по специальности: механиков-водителей, командиров башен, 

пулеметчиков и радистов. Здесь Василий получил права механика-водителя 

танка Т-34, выданные 254 танковым батальоном С мая 1943 года по август 

1943 года Горемыкин механик-водитель 

танка Т-34 в 50 танковой бригаде. 

«50-я бригада в составе 3-го танкового корпуса, вошедшего в состав 2- 

й танковой армии Центрального фронта, к 6 мая 1943 года была 

передислоцирована под Курск в район Кондринки (25 км юго-восточнее 

Поныри). 

5 июля 1943 г. на полях России, под Курском, началось одно из 

величайших сражений второй мировой войны, ставшее суровым испытанием 

советских воинов. Ранним утром мощные танковые группировки врага, 

основу которых составили новые танки «тигры», «пантеры» и тяжелые 

самоходные штурмовые орудия «фердинанды», в сопровождении пехоты, 

под прикрытием огня артиллерии и массированных ударов авиации перешли 

в наступление по сходящимся направлениям на Курск с северного и южного 

фасов дуги. 

Разгорелись ожесточенные бои 103-й, 51 и 50-й танковых, 57-й 

мотострелковой бригад с частями 4-й танковой и 86-й пехотной немецких 

дивизий. 

Основные усилия 50-я танковая бригада сосредоточила на своем левом 



фланге у дороги Поныри — Курск. Танкисты 50-й бригады бились насмерть, 

шли на таран, сражались в горящих танках. 

50-я танковая бригада, действуя по приказу командира корпуса генерала М. 

Д. Синенко в направлении Жуковский — Ломовец, имея в авангарде 

2-й танковый батальон капитана Е. Т. Буленева, усиленный батареей 881-го 

истребительно- противотанкового артиллерийского полка и автоматчиками, 

в ночь на 16 июля вступила в бой. Бригада освободила пункты Жуковский, 

Верхняя Слобода, Ломовец и, во взаимодействии с 140-й и 81-й стрелковыми 

дивизиями, развивала наступление в направлении Новая Заря —Бельдяшки 

— Колки — Дерюгино. 

1-го августа по приказу штаба корпуса бригада 

перешла в наступление в направлении на Колки — Ржаву. Развивая 

наступление, советские воины добились значительных успехов. 5 августа 

они освободили Орел и Курск». 5 августа при освобождении Курска Василий 

Горемыкин получает «слепое осколочное ранение лица слева». Пробыв 

на 

лечении 20 дней, 25 августа он выписывается из Эвакогоспиталя № 396 

(Ярославский военный гарнизонный госпиталь) и направляется в 6 учебный 

танковый полк. С мая 1944 года по май 1945 года Василий воюет в составе 4 

Гвардейского танкового полка. За время службы в 4 Гвардейском полку он 

получил благодарности за боевые действия: 

- при освобождении г. Орла (1944 г.) 

- при освобождении г.Минска (1944г.), 

- за форсирование реки Неман (июль 1944г.), 

- за взятие г.Каунас (август 1944г.), 

- за прорыв обороны немцев и вторжение в Восточную Пруссию (ноябрь 

1944г.), 

- за освобождение городов Жиллен, Каукехмен , Инстербург, Лабиау, 

Велау, Алленбург, Топиау, Лейпциг, Корденбург, за форсирование реки 

Гайны и Пречель (январь 1945г.). 



В течение мая 1945 года до начала августа 1945 года советское 

командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на 

западе 

войск и технику на войну с Японией. Горемыкин В.Г. в составе 6-ой 

Гвардейской танковой армии принимал участие в Хингано-Мукденской 

операции. 

За доблестную службу в борьбе против фашистских и японских 

захватчиков Горемыкин Василий Георгиевич был награжден: орденами 

Красной Звезды, Великой Отечественной Войны, медалями: «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» 

Только в июне 1946 года гвардии старшина Горемыкин Василий 

Георгиевич возвращается домой, в голодный и полупустой родной поселок 

Капустин Яр. Впереди тяжелые годы труда, восстановления и налаживания 

мирной жизни. в этом же году он женился на своей односельчанке Таисии 

Кошевой. В семье родилось шестеро детей. Отец семейства работал 

кладовщиком в аптеке. 

Умер Василий Георгиевич в 2004 году, похоронен в селе Капустин Яр  



  

Дуюнов 

Илья Гаврилович 

1926-1998гг 



Дуюнов Илья Гаврилович родился в 1926 году на хуторе Токарев 

Капустиноярского района Астраханской области. Отец Ильи работал в 

местном лесхозе, а мама занималась домашним хозяйством, воспитывала 

двух сыновей и дочку. Отец, главный кормилец, умер рано, и матери было 

очень тяжело одной поднимать троих детей. Несмотря на финансовые 

трудности, Илья в 1941 году окончил 7 классов неполной средней школы и 

сразу пошел работать в райлесхоз, туда, где когда-то работал его отец. 

В марте 1944 года, когда Илье 

исполнилось 18 лет, его призвали в 

ряды 

Красной Армии. Служить попал на 1-

й Белорусский фронт пулеметчиком 

297 воздушно-десантного полка 99 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. В марте 1945 года Илья 

Дуюнов получил слепое осколочное 

ранение поясничной области и попал в госпиталь, где находился на 

излечении до мая 1945 года. До ноября 1946 года в составе Центральной 

группы войск рядовой Дуюнов нес службу в Германии. В конце 1946 года их 

часть перевели в Одесский военный округ. Илье Гавриловичу командование 

предложило поступить на курсы младших авиаспециалистов и остаться на 

сверхсрочную службу. Армия стало делом всей его жизни В апреле 1951 года 

Илья попал служить в родные края в Капустин-Яр, 

где был построен первый в мире космодром, а в дальнейшем был 

организован научно исследовательский полигон ВВС. В 1952 году он 

познакомился с Клавдией Ефимовной Казачковой, которая вскоре стала его 

женой. Клава, интересная бойкая шатенка, работала в кафе, вокруг нее 

крутилось много мужчин. Однако, после первого неудачного брака, 

женщина не спешила замуж, одна воспитывала дочку Тамару. Встреча с 

Ильей Дуюновым вернула ей веру в то, что она может быть счастливой. Так 

и получилось – они прожили все совместные годы в любви и согласии. 



В 1957 году на свет появилась долгожданная и 

единственная дочка Люба, в которой Илья Гаврилович 

души не чаял. Когда Любочка подросла, она 

подружилась со своей сводной сестрой Тамарой, 

девушки всегда поддерживали между собой хорошие 

отношения. В это время семья уже жила в Ахтубинске. 

Илья Дуюнов служил в ахтубинском гарнизоне в 

должности авиамеханика до 1970 года, пока не вышел 

на пенсию. 

Выйдя на заслуженный отдых, Илья Гаврилович 

продолжал работать до 71года, хотя не забывал про свои 

любимые занятия: рыбалку, охоту и дачу. Дуюнов Илья Гаврилович ушел из 

жизни в 1998 году, похоронен в Ахтубинске.  



 

  

Назаренко 

Владимир Абрамович 

1909-1994гг 



Назаренко Владимир Абрамович родился 18 марта 1909 года в поселке 

Капустин Яр Капустиноярского района Астраханской губернии в бедной 

крестьянской семье. В 1916 году Володя 

поступил в церковно-приходскую 

школу и окончил один класс. Трудное время 

не давало мальчишке 

возможности учиться, нужно было работать. 

Его юность совпала с 

тревожными годами революции, 

гражданской войны, коллективизации. 

До призыва в ряды Красной Армии в 1934 году, Владимир работал 

наемным работником. После демобилизации он вернулся домой и женился 

на Литвиновой Марии Александровне. В браке у них родилось пятеро детей: 

в 1934 году – сын Анатолий, в 1949 году – Владимир, 

а в 1956 году – дочь 

Алевтина, двое детей, к сожалению, умерли во 

младенчестве. 

До войны Владимир Абрамович работал пекарем в 

ОРСе «Верхний 

Баскунчак». Когда в 1941 году началась Великая 

Отечественная война, 

Владимир Назаренко попал в первую волну 

мобилизации. На фронте очень 

пригодилась его мирная профессия. Работая в должности Начальника 

отделения полевой хлебопекарни дивизии, он всегда своевременно выпекал 

доброкачественный хлеб, снабжая им части дивизии. Не считаясь ни с 

трудностями, ни с лишениями и тяжелыми условиями работы, сержант 

Назаренко добился своевременного исполнения всех возложенных на него 

обязанностей. За что и был награжден медалью «За отвагу». На фронте 

Владимир Абрамович приобрел еще одну специальность – связиста. 

На этом поприще он тоже преуспел. В январе 1944 года командование 

представило его к награждению орденом «Красной Звезды». За 



 время боевых действий сержант Назаренко был 

дважды контужен, получил ранение в боях за 

освобождение Крыма, ранение при 

освобождении Белоруссии. В июне 1945 года 

Владимир 

Абрамович демобилизовался и вернулся домой в 

поселок Верхний Баскунчак, где до самой пенсии 

проработал в Астраханском ОРСе. Назаренко 

Владимир Абрамович ушел из жизни 27 августа 

1994 года. Похоронен в поселке Верхний 

Баскунчак.  



  



 


