
 

 

Сталинград: 

 

 

 

крепость из стали,  

сердец и огня 

Электронная выставка о большечерниговцах – участниках 
Сталинградской битвы 



В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего 
цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона 
развернулось величайшее в истории войн сражение. 

200 дней и ночей, при непрерывно нарастающем 
напряжении сил с обеих сторон, продолжалось  Великое 
сражение, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Сталинградская битва по продолжительности и 
ожесточенности боев, по количеству участвовавших 

людей и боевой техники превзошла на тот момент все 
сражения мировой истории.  

 



Большечерниговский историко-краеведческий 
музей представляет вашему вниманию электронную 
выставку «Сталинград: крепость из стали, сердец и 

огня». Здесь вы найдёте фото и истории наших 
земляков, прошедших самую страшную битву всех 

войн… 

 

Около 200 большечерниговцев принимали 
участие в Сталинградской битве. 51 погиб, 
непосредственно в Сталинграде пало 18 

человек.   

 



Медаль Сталинграда,  

                  простая медаль. 

Бывают и выше, чем эта  

                                награда. 

Но чем-то особым блестит 

                             эта сталь, 

Кружочек войны -  

        медаль Сталинграда. 

Юрий Визбор 



Участники Сталинградской битвы – большечерниговцы,  
2 ноября 1982г. 



 
 

 

Ездовой 160 стр.полк, «погибал не раз», чудом остался жив.. 

«Везли как-то мы снаряды и завтрак на передовую в батарею. 
Всего-то оставалось четверть версты. А тут вражеский налёт. Не 

успел сообразить, что делать, как шапку чуть ли не вместе с 
головой сорвало. 

В другой раз везем мы на пароконных фургонах ящики с 
патронами на передовую, дистанцию держим десятка в 

полтора метров. Сторонкой несколько танков обгоняют нас. 
Сижу и думаю, что это нас сегодня ни артиллерия фрицевская 
не обстреливает, ни авиация не бомбит. Посмотрел на своих 
товарищей впереди и сзади едущих. Вдруг услышал какой-то 
резкий отрывистый свист и сразу жахнуло… сколько времени 

прошло не знаю. Очнулся, чую, лежу ничком, шевельнуться не 
могу, сдавливает всего, дышать нечем. Понял, что землёй 

завален – думал живьём схоронили. Сделал рывок из всех сил 
– высвободился. Тело словно в молотилке побывало, уши 
заложены, наголову давит.  В каске и в шинеле дыра. От 
лошадей и повозки ничего не осталось, рядом воронка 

огромная, за ней танк без башни, а перед ним танкист лежит 
бездыханный. Дотащился до своей тыловой базы. Ребята 

увидели, остолбенели. Тот, что позади меня ехал, говорит, что 
видел как снаряд прямо в фургон угодил… ни тебя ни тела 
твоего не нашли, решили, что ничего от тебя не осталось. 

Туговат на уши стал с тех пор.» 

Мельников Алексей 
Семенович 

(Большая Черниговка) 

 



Клинцов Пётр 
Иванович 

 (Новый Камелик, 1924 г.р.) 

В июне 1942 года был призван в армию, а в декабре еще 
необстрелянный боец попал под Сталинград. Повезло - от 

дивизии осталось 1000 человек, в том числе и Петр 
Иванович. Всю войну он прослужил связистом, дошел до 
Берлина и участвовал в его штурме. Дважды был ранен. 

Вспоминает, как однажды пошел проводить связь, прыгнул 
в ров, а в это время рядом разорвался снаряд. Его 

засыпало землей, сильно контузило, но остался жив. Еще 
Петр Иванович вспоминает, как он первое время боялся 

выстрелов и свиста пуль. Его друг, Степан Никитович 
Иванов, ему сказал: «Пуля – дура, ты лучше бойся 

самолетов, они любят за солдатом охотиться». Скоро 
Клинцов убедился в этом. Где-то перебило связь и он 

побежал по проводу. И тут за ним увязался фашистский 
самолет. Долго он гонялся за нашим земляком по полю 

неоднократно поливая его пулеметной очередью. Но долг 
подавлял страх и Петр Иванович полз дальше – к месту 

обрыва провода.  

В наградном списке у Клинцова Петра Ивановича много 
орденов и медалей, в т.ч. ордена Отечественной войны 1-й 

ст.,Красной Звезды,орд.Славы 2-й ст., медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Белоруссии», «За  
освобождение Орла», «За  оборону Сталинграда», 

маршала Жукова! 

 



Токаренко Василий Андреевич 
Родился в 1910г в с.Августовка, русский, проживал в с. Августовка, 
работал сапожником промартели им.Красных партизан. Призван 
6 сентября 1941 года. Рядовой 809 стр. полка 304 стр. дивизии 65 
армии. Погиб в бою 28 декабря 1942 года. Похоронен на хуторе 
Бабуркин (близ Казачьего Кургана) Калачаевского р-на 
Сталинградской (Волгоградской) области. 

 

Кушуков Александр Петрович 
Родился в 1915г. в селе Аввгустовка, русский, проживал в 
Агустовке и работал трактористом к-за им. Сталина. Призван 21 
августа 1941г. рядовой 87стр. дивизии 51 армии. Умер от ран 19 
декабря 1942 года в 523 отделении медсанбата. похоронен в селе 
Громославка Ворошиловского р-на (Октябрьского) 
Сталинградской обл. (Волгоградской). 

 



Ананченко Николаю 
Матвеевичу 

(Большая Черниговка) 
 

 

 

 

Бывалому солдату, 
воевавшему еще на Халхин-
голе, и ушедшему на фронт в 

первый день войны, врезалась 
в память переправа, когда они 
с товарищами переправлялись 
на барже-пароме через Волгу 

(во время защиты 
Сталинграда), вода в реке была 
сплошь покрыта кровью наших 

солдат.   

 



Емельянов Иван Макарович 
(1915 г.р.,Пензено)  

До войны работал техником-нормировщиком, токарем. В 1939 
году был призван на службу, где и застала его война. Воевал на 

Сталинградском фронте, на Белорусском, прошёл всю 
Западную Европу, дошёл до Берлина. Был командиром взвода 
110-го ремонтно-восстановительного  батальона,  участвовал в 

операции, благодаря которой 22 дивизии врага оказались в 
плену.  

Имеет награды: два ордена «Красного Знамени» (за 
выполнение боевых заданий), орден «Великой отечественной 
войны», медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

юбилейные медали. После войны работал председателем 
колхоза «Волна революции», главным зоотехником, 

секретарём партийной организации. 
 



Миронов Константин Данилович 
(Большая Черниговка) 

  
На фронте был водителем передвижной 

реактивной установки. Из воспоминаний: 
«Наш 373-й миномётный дивизион 

знаменитых «катюш» во время боёв в 
Сталинграде находился на левом берегу 
Волги, напротив города. Залпы «катюш», 

которые очень не любили гитлеровцы, 
очень выручали наших защитников города, 
иной раз и один снаряд. Изготовятся бойцы 

к атаке и ждут воющего звука, разрыва 
наших снарядов впереди, как поддержки, 

как сигнала, чтобы сорваться с места и 
кинуться на врага.  



Филькин Петр 
Алексеевич  
(Августовка) 

Уроженец с.Пилюгино (под Бугурусланом). Более 
40 лет прожил в нашем районе, работал на 
инженерных должностях в с-зе «Красный 

Октябрь» и управляющим отделения в к-зе им. 
Ленина. 

Война застала его у западной границы, где 
проходил действительную службу. Его 

гражданская специальность – тракторист, 
комбайнёр, механик; в армии – шофёр, командир 

автомобильного взвода, зам.ком. роты 
техобеспечения в стрелковом соединении, а с 

марта 1942г. – в 164-й танковой бригаде. 
 

За спиной Петра Алексеевича Филькина было 
уже не мало фронтовых дорог и боёв, когда с 

ним произошёл этот удивительный случай. 
Дело было под Сталинградом. Однажды, 

глухой ночью три «34-ки», на одной из 
которых находился и шофер–аккумуляторщик 
Филькин, догоняли свою бригаду. Подъезжая 
к небольшому селу, они различили в темноте: 

идут фашистские танки. Свернуть? Некуда. 
Впереди единственная дорога с мостом через 
реку. Петр Алексеевич, как самый опытный из 

всех, взял на себя командование. Принял 
решение, которое было до невообразимого 
дерзким. Не сбавляя хода, «34-ки» влились в 

фашистскую колонну и вместе с ней 
двинулись к мосту. Уже по ту сторону реки 

фашисты сообразили, что эти  три машины не 
похожи на их легкие танки. Но тут уж наши 

танкисты не оплошали: с боем оторвались от 
гитлеровцев и благополучно прибыли в 

бригаду. Этот случай описан в книге «Волга в 
гневе» его однополчанином  В. Новиковым.  
За свои боевые заслуги он был награжден 

орденом Красной  Звезды, Орденами 
Отечественной войны 1и 2-й степени, 

медалью «За  Боевые заслуги. 
 



Муратшин Габдельхай 
Салимович 

Уроженец д.Утекаево Большечерниговского 
района. Призван на четвёртый день войны. 

Участник финской кампании, он был назначен 
командиром отделения. Затем, еще в звании 

сержанта, на фронте был назначен командиром 
взвода.  

13 января 1943 года в боях под Сталинградом 
Габдельхая Салимовича ранило в оба бедра. 

После излечения и краткосрочной учебы 
Муратшин, в звании младшего лейтенанта и в 

должности командира взвода, снова на 
передовой. 

 

При форсировании Одера 2 февраля 1945 года 
боевого командира контузило и он пролежал в 

госпитале около 2-х месяцев. 
И вот, наконец, штурм Берлина. Лейтенант 

Муратшин командует ротой в 1010-м 
стрелковом полку. 

На одном из участков наступления, 
преодолевая ожесточенное сопротивление, 

части 5-й ударной армии, 21 апреля ворвались 
на окраину большого города. Но дальше 

движение остановилось. Подошли танки и 
рота Муратшина двинулась в наступление. 

Однако, смертоносные фауст-патроны и 
завалы на улицах не позволили двигаться 

танкам и их пришлось отвести. Тогда 
пехотинцы, усиленные артиллерией и 

пулеметами начали штурмовать дом за домом, 
квартал за кварталом, где каждое строение 

было превращено в своеобразную крепость. В 
одном из таких боев наш земляк был ранен, и 
только экстренная операция спасла его жизнь. 

Габдельхай Салимович награждён орденом 
«Красной Звезды», орденом Богдана 

Хмельницкого II степени, орденом  
Отечественной войны II степени (причем он 

был вручен спустя 20 лет(!) после присвоения, 
медалями «За освобождение Варшавы, «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. 

 



 

 

Кичатов Пётр Дмитриевич 
(1919г.р., Верхние Скрипали) 

Прожиал в п. Верхние Скрипали, работал трактористом в к-зе 
им.Молотова. С мая 1939 проходил срочную службу во Львове, сержант 

командир орудия вч п.п.с. 1974. Часть их перебрасывали на восток, к 
Волге на защиту Сталинграда. Был тяжело ранен во время бомбёжки и 
умер от ран 25 сентября 1942 года. Похоронен на братском кладбище в 

2 км вост. д. Покровка Ленинского района Сталинградской области 
(Волгоградской). 



Янченко Виктор 
Михайлович  

(Восточный) 

 

Был призван в армию 20 
августа 1942 года, на фронте с 

25 декабря. Боевой путь 
прошёл через Воронеж, 

Белград, Харьков. В 
Сталинграде был 

миномётчиком, командиром 
расчёта 82 мм.орудия. Имеет 
пять тяжёлых ранений. В 1943 

году вышел из госпиталя, 
демобилизован по состоянию 

здоровья, вернулся домой. 
Имеет награды «За оборону 

Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу». 

 



Волков Василий 
Трофимович  

(28.01.1921 г.р., Большая 
Черниговка) 

Призван на Фронт в 1941 году и 
зачислен в санитарно-

строительную часть, которую 
отправили на Украину. На 
оборонительных рубежах 

строили огневые точки, дзоты, 
землянки. В январе 1942 года 

находился в обороне 
Сталинграда. В июне 1942года 

был демобилизован. 
Награжден: медалью «За 

победу над Германией в ВОВ», 
юбилейными медалями. 

 



Глумов Василий Сергеевич 
(29.12.1911г.р,Большая Черниговка) 

На Дону, под Калачом, у автогужевого моста, 
морская бригада сутки билась обеспечивая отход 
за реку своих войск. Покинули правый берег только 
тогда, когда получили приказ. Во взводе Глумова 
осталось в живых немного. Переправлялись на 
подручных средствах под огнём противника. 
Глумову с его товарищем попались деревянные 
носилки. Завязав в плащ-палатки автоматы с 
вещмешками и гимнастёрки с брюками, пустились 
вплавь. Силы едва не покинули его в воде, но 
товарищ спас.  

На Северном Донце, выбивая немцев из 
Святогорского монастыря, взвод Глумова во 
взаимодействии с другими подразделениями 
полка отбил у врага несколько танков, захватил 
продовольствие, взял около 1500 пленных. 

Фронтовая дорога Василия Сергеевича закончилась 
на Курской Дуге 27 августа 1943 года. Ст.сержант со 
своим взводом выбивал немцев с большого 
кукурузного поля. Кукуруза частая, высокая, обзор 
хуже, чем в лесу.  Автоматный и минометный огонь 
с обеих сторон. Осколком был ранен в ноги. С 
трудом врачи смогли восстановить 
работоспособность его ног. В начале 1944 года был 
демобилизован по состоянию здоровья. 
Награждён орденом Славы 3 степени 

До 1964г. работал механизатором.  

  Родился в с.Большая Черниговка. Призван в 
армию в ноябре 1941 года. 
  Уже имел опыт службы – служил действительную 
в Финскую кампанию. Был помощником 
командира взвода. В этой же должности оставался 
и всю длинную фронтовую дорогу Великой 
Отечественной. 
  Хотя Василий Сергеевич был пехотинец, но его 
зачислили в морскую бригаду. 
  Первую военную зиму провёл в Кареллии – в 
стране лесов и озёр. Обороняли Ленинград с 
севера, вызволяли попавшие в окружение части.  
  С июня 42го Крым – оборона Керчи, Керчинского 
пролива, защищали Краснодар, Ростов, Калач, 
Сталинград, неподалёку от Мамаева кургана. 
 



 

Фандеев Фёдор Иванович 

 (Большая Черниговка) 

 

Родился в 1898г. в с.Большая Черниговка, русский, 
проживал в с.Большая Черниговка. Работал на 

молотобойке Большечерниговской МТС.  

Призван 7 декабря 1941 г.. рядовой, снайпер 61 
стр. полка 45 стр.дивизии им.Щорса 62 армии.  

Погиб в бою 23 ноября 1942 г., похоронен на поле 
боя в районе завода «Красный Октябрь», 

г.Сталинград (Волгоград). Перезахоронен в 
братской могиле №1 на Мамаевом кургане. 

 



Семыкин Яков Михайлович  

(Большая Черниговка) 

Призван на фронт 8 июля 1941 года. В составе 491 
истребительно-противотанкового артиллеристского 
полка с боями прошёл от Сталинграда до Берлина. 

Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Берлина». 

 

 



Ерофеев Василий 
Иванович 

(1918г.р., Большая 
Черниговка) 

Из воспоминаний Василия Ивановича: 
«Нас, ребят 1918 года рождения, сразу 

же призвали на фронт. Помню как 
отправляли с облвоенкомата. Боевое 
крещение принимал под Курском. Был 

ранен первый раз, месяц лежал в 
госпитале. Потом снова фронт – 

Сталинград. Довелось воевать 
командиром орудия. Ох и досталось 

тогда немцам. Думаю огромную роль 
сыграла и разведка, женщины в ней. Они 

проявляли свои лучшие бойцовские 
качества. Под Сталинградом был снова 

ранен – прострелило ногу. Комиссовали.»  

Имеет награды: орден Отечественной 
войны, юбилейные медали, медаль за 

участие в боях на Халхин-Голе. 



 
Устинов Михаил Васильевич  

(1924 г.р., Украинка) 

 

Проживал в с. Украинка, работал трактористом в 
к-зе «Красный чапаевец».  

Призван 22 августа 1942 г., рядовой пулемётчик 
пулемётной роты 38 (Алма-Атинской) стр. 

дивизии 64 армии.  

Погиб в бою 25 января 1943 года у центрального 
железнодорожного вокзала г.Сталинграда.  

 



Романенко Сергей 
Егорович 
(Августовка) 

Сергей Егорович был кадровым моряком. До Великой 
Отечественной четыре с половиной года отслужил на 

торпедном катере Тихоокеанского флота, главстаршина, 
командир пятой боевой частью – БЧ-5 (это механики-

мотористы). Отличный тракторист и комбайнёр, в конце 1935г. 
первым в нашем районе награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. Он в совершенстве познал и материальную 
часть катера. Домой возвратился в марте 1941-го. 

Моряков призванных из запаса и добровольцев из плавсостава 
сводили в отдельные батальоны морской пехоты и посылали на 
фронт. Романенко попал в 32-й, который направили на защиту 

Сталинграда. 

Бились в районе Тракторного завода и п.Рынок. 

Противник вышел севернее посёлка к Волге. Моряки получили 
приказ: во взаимодействии с танками оттеснить врага от реки. 

Обещали три десятка танков, дали всего семь. Лёгких. 
Двинулись в атаку. Танки, попавшие под сильный артогонь, тут 

же запылали. Моряки без них напролом…,но падали 
сражённые. Мало только храбрости против боевой техники. 

С ранением правой руки попал в госпиталь в Саратов. Потом 
другие фронты, бои. Храбрость и мужество главстаршины 
Сергея Егоровича Романенко отмечены двумя орденами 

Отечественной войны 2й степени, орденом Красной звезды, 
медалями.  



Юндин Константин 
Егорович 

(Августовка) 

 

Стрелок-пехотинец, вспоминает  бои на оборонительном 
рубеже Сталинграда: 
«Фашистские захватчики подходили к Калачу, 
необходимо было сдержать их, не смотря на их 
техническое превосходство. Именно туда и бросили наш, 
только что сформированный полк. Нам отвели роль 
заслона – наши войска отходили, нужно было, чтобы они 
оторвались от противника и смогли закрепиться на 
готовящемся оборонительном рубеже. Напротив Калача, 
на высоком берегу Дона, мы спешно окапывались, когда 
уже появились танки противника с автоматчиками. Берег 
песчаный, копаешь окоп, а песок осыпается. Но мы всё 
же встретили врага. Только винтовками и 
противопехотными гранатами с танками было трудно 
справиться, но мы удерживали врага несколько часов. 
Дали команду отступать на левый берег Дона. А как 
отступать, когда всего несколько понтонов и те под 
обстрелом. Не все, но всё же многие переплыли на 
подручных средствах. 
Когда вышел из воды и залёг рядом с другими, направив 
на противоположный берег винтовку, его уже заняли 
немцы, увидел несколько своих танков, которые 
схватились с вражескими. Один из наших набрал скорость 
и шёл прямо на фашистский танк, посылавший снаряды 
на нашу сторону. Наш танк врезался во вражеский и 
сдвинул его и они оба полетели с крутого обрыва в воду 
Дона. Потом мы отошли на Рассошки и на Песчанку, что 
неподалёку от Сталинграда, где и продолжали бои с 
противником». 
 



Игнатьев Николай 
Антонович  

(Большая Черниговка) 

 

В 1941 г. добровольцем ушел на фронт в составе ОВК 
№52. С 30 августа 1941г. воевал в составе 28-й армии 6й 

танковой бригады 2-го механизированного корпуса. В 
битве под Сталинградом воевал в составе в 4-ой 
танковой гвардейской бригады, помкомвзвода 

автоматчиков. Награжден: медалью «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», юбилейными медалями. 

Николай Антонович вспоминал (о боях за Сталинград): 
«6-я гвардейская танковая бригада, в которой я был 

автоматчиком, вела бои у завода «Красный Октябрь». 
Ох, как памятны мне они! Не сосчитать, сколько раз мы 

ходили в атаку на врага, сколько атак отбили. Прильнув к 
броне 34-к, вплотную подбирались к позициям 

фашистов, врезались в его порядки. В то время я был 
помощником командира взвода атоматчиков. 

Особенно памятна одна атака с целью прорыва, 27 
декабря, когда в неё пошли 10 танков. На каждом до 
десятка автоматчиков. Всё ближе и ближе передовая 
гитлеровцев. До неё осталось совсем немного. Только 

мы начали палить из танков и автоматов, как вдруг 
немцы открыли артиллерийский миномётный и 

пулемётный огонь. Мы посыпались с танков. Рвались 
снаряды, всё вокруг горело. Раньше не верил, что сталь 
может гореть. Тогда я убедился воочию. Языки пламени 

облизывали наши танки. Они горели, как спичечные 
коробки. Со штурма вернулся только один Т-34 и совсем 

немного автоматчиков. 
В этот раз наша не взяла. Победили в другой раз. И ещё 
много раз. И не только на заводе «Красный Октябрь». 

 



Голубев Николай 
Трофимович 

(1923 г.р., Большая Черниговка) 
 

19-летним парнем, в 1942г., был призван на фронт. 
Служил механиком-водителем на «Т-34» в 36 
гвардейской бригаде третьего гвардейского 

Сталинградского мехкорпуса. Он и с танком тонул в 
кровавой волжской воде, и был выброшен однажды из 

него взрывной волной, и засыпан землёй так, что только 
по торчавшему сапогу нашли его потом. Рассказывал, что 

«Больше всего запомнилась сплошная стена огня на 
Волге и на берегу, просто чудовищное пожарище, горело 
все: дома, люди, причалы, даже вода, потому что на ее 

поверхности плавали тонны горючего.  
Вспоминает, что после ранения на тракторном заводе 

лечился в армейском госпитале на левом берегу Волги. 
Когда узнал, что его 36-я танковая бригада в резерве 

находится неподалёку, попросил выписать его раньше 
срока. 

«4й механизированный корпус под командованием 
генерала Вольского, куда входила наша бригада, 

готовили на окружение группировки противника в 
районе Сталинграда. Переправились мы через Волгу во 

второй половине ночи у Чёрного Яра и сразу же 
двинулись к Сарпинским Озёрам на исходный рубеж. 20 

ноября с пехотинцами на броне по снегу двинулись в 
прорыв фронта, который обеспечили пехотинцы, и 

устремились по тылам врага по направлению 
п.Советский, где должна была произойти встреча с 

наступавшими танковыми частями с севера. 
Много мы подавили конных кибиток румын, большого 

сопротивления они не оказывали, чаще поднимали руки 
вверх. Захватили мы там трофей: кухню с горячей кашей 
и кофе, что было очень кстати, ведь мы уже какой день 

довольствовались сухпайком.    
 



Калюжин (Калюжнов) Михаил Васильевич  
(1911 г.р., с.Украинка) 

Командир роты автоматчиков. Начал свой боевой путь с западной границы в 1941г., г.Львов. Был 
ком.взвода, позже ком. роты. 24 июня 1941г. вступил в бой, дошёл до Харькова. Получив 
ранение, попал в госпиталь. Снова вернулся на фронт, теперь в танковую дивизию (около 

Харькова). В 1942 году отступали до Ленинграда, где три месяца стояли в обороне. Здесь получил 
второе ранение и на излечении был направлен в Куйбышев. И снова фронт… Сталинград.  

«В нашей танковой 133-й бригаде были тяжёлые танки «КВ». На мою долю бои в самом 
Сталинграде пришлись с 9 августа по 28 ноября 1942 года. Перебрасывали наши танки на 

разные участки обороны города. Вместе с ними и автоматчиков. Приходилось отстаивать 
Мамаев курган, заводы «Баррикады», «Красный Октябрь», тракторный. Когда танков почти 

не стало, автоматчиков использовали как стрелковые подразделения. 

Очень большие трудности выносили защитники города: постоянные бои, голод, жажда. Суп 
для нас был редким явлением. Выручали сухари, хлеб да каша. Их доставляли в вещевых 

мешках. Выручал подножий корм – это когда удавалось конину добыть – отхватить кусок от 
убитой лошади. А вот жажду переносить было мученье. Представьте: выбиваем 

гитлеровцев из дома. Заняли мы нижний этаж, а они отступили на верхние. Или наоборот, 
они нас прижали и мы оказались на верхних этажах. Или, как было на тракторном заводе, 

Волга совсем рядом, метров 200-300 от нас, а воды из неё не возьмёшь ни днём ни ночью. Иной 
раз добыча фляжки воды, даже из лужи, стоила жизни человека». 

Михаила Васильевича смерть обошла стороной. После Сталинграда были другие фронты, бои. 
После очередного ранения в 1944г. был назначен начальником лагеря в с.Горловка. 

Имеет награды: орден Красного Знамени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». 

 



 
 

 

Русская, член ВКП(б), проживала в 
п.Коноваловский. Ещё до начала войны 
была заведующей Овцеводсовхозским 

врачебным участком.  

Согласно личному заявлению призвана 21 
мая 1942г. Ст.лейтенант медслужбы, 

военный врач 1 батальона 32 
мотострелковой бригады 66 армии.  

Погибла в бою под Сталинградом в конце 
1942 г. Похоронена в Дубовском районе 

Сталинградской (Волгоградской) области. 

 

Степанычева Лариса 
Алексеевна 

(1918 г.р.) 
 



 

 

На Мамаевом шелест берез, 

К пьедесталу ступени крутые. 

На Мамаевом озеро слёз 

И великая Слава России! 

                  Ю. Михайленко 

 



 

А  люди  оказались  твёрже  стали, 

Врастая в камни, кровью истекли, 

Но города  на  Волге  не  отдали 

И  честь  своей России  сберегли. 

 

 

 

 

 

 

     Спасибо за внимание! 
 


