
Памяти моей прабабушки Чистяковой Александры Матвеевны. 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

( Б.Поляков) 

Я почти не помню свою прабабушку, бабу Шуру. Она умерла, когда мне 

было всего четыре года. История её жизни известна мне из рассказов моего 

деда и отца. Когда подросла, увидела фотографию своей прабабушки в 

семейном альбоме. Трудно поверить, что эта хрупкая, молодая женщина 

пережила столько трудностей. Одним из сложнейших этапов её жизни стала 

Великая Отечественная война. Все дальше и дальше от нас это время и почти 

не остается свидетелей тех событий, но забыть о тех, кто приближал Великую 

Победу, мы не имеем права. Именно поэтому я решила написать о своей 

прабабушке, ведь она одна из тех, кто, работая в тылу, помогали фронту. 

 



Моя прабабушка Чистякова Александра Матвеевна родилась в 1912 году 

в селе Благодатное Хвалынского уезда Саратовской губернии. Сразу после 

революции семья переехала в Астрахань. Здесь Александра Матвеевна 

закончила среднюю школу и поступила на работу сначала машинисткой, а 

затем лаборантом в центральную лабораторию по испытаниям металлов 

ВОРП (Волжское Объединенное Речное Пароходство). Позже лаборатория 

принадлежала АЦКБ(Астраханское Центральное Конструкторское Бюро) 

Министерства речного флота. 

1941 год. Тяжёлой памятью вошёл он в историю нашего государства. 22 июня 

гитлеровская Германия злодейски, без объявления войны, напала на нашу 

Родину. Весь советский народ поднялся на защиту своей свободы, чести и 

независимости. 

Война предстояла грозная. Это понимали все советские люди. Это 

понимали и астраханцы. И все их помыслы и дела были направлены на защиту 

родного Отечества, на приближение нашей общей победы над врагом. 

Память о тех грозных годах хранят документы архивов. В них ярко 

отражается героизм наших мужественных воинов и самоотверженный труд 

героев тыла. Среди тех, кто день за днём ковал победу в тылу, были 

трудящиеся Астраханской области. 

Центральная лаборатория по испытаниям металлов ВОРП, в которой 

трудилась Александра Матвеевна, в годы войны была номерной организацией. 

Работников не призывали на фронт, но они были военнообязанными, носили 

военную форму. В годы войны, да и в мирное время по Волге через Астрахань 

шёл огромный поток Бакинской нефти. Перевозки осуществлялись колесными 

паровыми буксирами и нефтеналивными баржами. Для поддержания флота в 

рабочем состоянии, производства ремонта требовались сертифицированные 

материалы. Сертификат включает данные химического анализа материалов, 

металлографического (анализа структуры металла) и данных по механическим 

свойствам (прочность, твердость, вязкость). 



 

Все эти исследования проводились в лаборатории. Александра 

Матвеевна занималась механическими испытаниями. Наиболее тесные связи 

лаборатория имела с Астраханскими заводами имени В.И.Ленина и РЭБ 

Урицкого, где базировался речной флот. Но выполнялись заказы и из других 

регионов т.к. лаборатория имела федеральное значение. 

Советское командование понимало, что попытка наступления на 

Астрахань неминуема, так как гитлеровцам необходимо было закрепиться на 

Волге по ряду причин. Вот почему Астраханский окружком партии и 

окрисполком уже в ноябре 1941 года приняли решение о мобилизации 

взрослого населения округа на строительство оборонительных сооружений. 

10 декабря 1941 года Астраханский городской комитет обороны 

обратился к строителям оборонительного рубежа с призывом ускорить сроки 

строительства, закончить его как можно быстрее. Исполнительные комитеты 



районных Советов на своих заседаниях рассмотрели этот вопрос и приняли 

оперативные решения, направив их с соответствующей разнарядкой в адрес 

предприятий и учреждений. 

В связи с этим помимо основной работы сотрудники центральной 

лаборатории по испытаниям металлов ВОРП рыли окопы и строили 

оборонительные сооружения вокруг Астрахани. Протяжённость линии 

обороны на дальних подступах к Астрахани составляла 70 километров. Её 

строительство проходило в два этапа: ноябрь 1941 года - февраль 1942 года и 

июль-октябрь 1942 года. Тысячи людей трудились здесь в сложнейших 

условиях. Зимой в открытой степи бушевали бураны, засыпающие траншеи. 

Приходилось очищать их заново. Летом, в палящий зной, работу затрудняли 

песчаные бури, нехватка воды. Днём и ночью наперекор стихии трудились 

полуголые, плохо одетые люди. Люди, трудовой подвиг которых был по 

достоинству оценён Родиной. Их каждодневный труд во имя защиты города 

осеняли слова С.М.Кирова: "Пока в Астраханском крае есть хоть один 

коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским". И эту клятву - 

астраханцы выполнили с честью. 

 



Второй этап строительства оборонительных сооружений (июль-октябрь 

1942 года) был вынужденным. Во-первых, в результате летнего наступления 

вражескими войскам удалось прорваться в район большой излучины Дона, что 

создало угрожающее положение для Сталинграда и Астрахани. Во-вторых, 

песчаные бури в некоторых местах разрушили укрепления. И в-третьих, опыт 

войны показал, что мы имеем дело с врагом, оснащённым мощной 

современной техникой, способной сметать на своём пути довольно прочные 

преграды. Следовало ещё более укрепить прежние сооружения и построить 

дополнительные новые. 

В конце августа 1942 года фашистские войска начали продвижение на 

Астрахань. Для обороны Астрахани была сформирована 28-я армия под 

командованием генерала-лейтенанта Василия Герасименко. Сотни 

астраханцев, в рядах 28-й армии вели ожесточённые бои в условиях 

недостатка воды. Также армия защищала эвакуируемый с пастбищ скот. Как 

бы трудно не было, они были молодыми. Вечерами ,после тяжелого дня, 

собирались и пели песни, хоть ненадолго ,забывая о трудностях военного 

времени. Работая в лаборатории, Александра Матвеевна познакомилась с 

будущим мужем, моим прадедом, - Михаилом Ивановичем Рябинином. 

Михаил Иванович воевал в составе 28-ой армии в степях Калмыкии. Был 

тяжело ранен, комиссован и работал в лаборатории токарем. Имел высший на 

то время разряд-7-ой.  

Для фронта использовались почти все средства. Свою роль сыграли и 

займы. Они были как процентными, так и выигрышными. Особое значение 

имел выпуск облигаций в период с 1942 по 1946 год. Эти средства были 

использованы для поддержания промышленности, которая главным образом, 

ориентировалась на выпуск вооружений и всего необходимого для обороны. 

Уже весной 1942 года советское руководство стало применять систему 

военных государственных займов, которые размещались по подписке среди 

населения, коллективов колхозов, предприятий, заводов. 



 

Михаил Иванович Рябинин 

Следует отметить, что все тиражи облигаций в это время пользовались 

высокой популярностью, никаких проблем с распространением ценных бумаг 

в военные годы не было. В первые дни войны широко развернулось массовое 

патриотическое движение советских людей по созданию фонда обороны - 

внесению личных средств в общее дело победы над врагом. Денег люди не 

жалели, каждый хотел внести свой посильную лепту в фонд Обороны. 

Основные облигации имели номиналы в 100, 200, 500, 1000 рублей. Для 

удобства обращения выпускались также 10-, 25-, 50-рублевые облигации, 



которые давали право на соответствующую долю выигрыша. Всего за годы 

войны выпустили четыре займа. Последний, четвертый военный заём был 

объявлен 5 мая 1945 г., за несколько дней до окончания войны. 

В этот фонд, трудящиеся Астраханского округа перечисляли свои 

сбережения, сдавали облигации, отчисляли часть своего заработка. Средства в 

фонд обороны поступали от всех слоёв населения: промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, различных организаций, религиозных 

общин. Сотрудники Центральной лаборатории по испытаниям металлов 

ВОРП, в которой трудились Александра Матвеевна и Михаил Иванович тоже 

перечисляли свои сбережения в фонд обороны. В первые месяцы войны 

астраханцы в фонд обороны отчислили 1 миллион 337 тысяч рублей. Всего же 

за годы войны внесено свыше 400 миллионов рублей. 

Неоценимую помощь оказали астраханцы защитникам Сталинграда, 

снабжая их оружием, боеприпасами, продовольствием, доставляя в крепость 

на Волге различные нефтепродукты. Кроме этого многие труженики края 

вносили в фонд помощи сталинградцам личные средства. 

 



Дорогой ценой далась Победа — миллионы человек погибли, тысячи 

предприятий были разрушены, сотни сел и городов сожжены дотла. Но те, кто 

пережил Великую Отечественную, несмотря ни на что, были уверены: впереди 

их ждут процветание и счастливая жизнь. После войны забот не убавилось. 

Надо было поднимать страну из руин. 

Самым частым диагнозом после ВОВ стала дистрофия: только в РСФСР 

его поставили 600 тысячам пациентов. Продуктов не хватало: на засуху 1946 

года наложилась нехватка рук и техники. Люди не жили, а выживали: на столе 

оказывалось то, что раньше не считали едой, даже очистки от овощей 

измельчали и варили, чтобы потом съесть. 

Одежды и обуви не хватало — самой популярной одеждой 

послевоенного времени была форма. Женщины и мужчины донашивали 

гимнастерки и сапоги, зимой чаще всего на улицах можно было увидеть людей 

в шинелях и ватниках. 

Миллионы домов были разрушены, и людям приходилось жить в 

подвалах, на чердаках и в бараках, не имевших ни водопровода, ни 

канализации.В одном из таких подвалов и жили Александра Матвеевна и 

Михаил Иванович. В 1950 году у них родился сын Александр – мой дед. 

По воспоминаниям, оставшимся от прабабушки - жили после войны 

впроголодь, видели только работу. Но эта работа спасала от гибели, а главное 

- была уверенность в том, что послевоенные трудности пройдут, и в будущем 

будет хорошая жизнь. 

Михаил Иванович Рябинин умер в возрасте 49 лет в 1963 году, тяжелое 

фронтовое ранение сказалось на здоровье. Александра Матвеевна проработала 

в лаборатории до выхода на пенсию. Общий её трудовой стаж составил 49 лет. 

Моя прабабушка награждена юбилейными медалями и почетным знаком. 

Умерла в 2012 году, полгода не дожив до столетнего юбилея. 
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Их сын Александр Михайлович Рябинин женился, в браке родилось трое 

сыновей. Одного из них – моего отца назвали в честь деда Михаилом. Внуки 

вспоминают свою бабушку как человека очень набожного, пронесшего веру в 

Бога на протяжении всей своей долгой и нелегкой жизни. Также помнят они и 

вкуснейшие пироги, которые пекла баба Шура на праздники, очень она 

любила Пасху. 

Я горжусь тем, что мои прабабушка и прадедушка внесли вклад в общую 

Победу и считаю своим долгом сохранить память о них для будущих 

поколений нашей семьи. Мы должны знать и помнить, что мы - потомки 

победителей. 

Автор: Рябинина Татьяна Михайловна 

 


