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Abstract. In 2012–2013, a project of high social significance, novelty, and a scientific challenge was
implemented in Volgograd. The goal of the project was to prepare the manuscript of a biographic encyclopedia
“Stalingraders in The Battle of Stalingrad”. The database of sources that have never been published consists of
materials of 80 museums and archives of Volgograd and 30 municipal subjects of the Volgograd region. The
novelty of the project consists in the fact that it constitutes the first case of biographic and prosopographic
research on the local aspect of the battle. The manuscript includes more than 5 000 biographic articles. The
project bears high social significance since it generalizes the data on people for whom the Battle of Stalingrad
was the battle for their “little Motherland”. Introducing the biographies of Stalingraders into the research has a
memorial goal. The research problems under the project are also important. The new research paradigm, defined
as “human dimension of war” leads to collecting a huge amount of empirical data. The idea of the project, as well
as the difficulties in its completion, are very characteristic for the current stage of Russian research of the Great
Patriotic War. Data collection, large-scale search projects on war cites, interest to all new resources go beyond
the professional society of historians. However, generalizing this material, and verifying sources remains within
the competence of experts. The historians must evaluate the conceptual idea of quantitative methods in studying
war history of Russia. In the project, the quantitative methods lead to supported conclusions about close
interaction of the front and the rear at the level of everyday life; they remove the stereotypes of exclusively
sacrificial role of civilians in the Battle of Stalingrad. The project overcomes the one-sided look at the war
generation as to the “chosen” one, having a special part in history; this allows the return to the historic justice
in the space of memory.

Description of the project work, analysis of problems and prospects of using prosopographic methods in
the study of the Battle of Stalingrad are performed by E.V. Ogarkova. Collection of biographical articles, work
with sources, selection of fragments of biographies of Stalingradians for publication in the article are performed
by A.A. Ogarkov. General editing of the article is carried out by I.O. Tyumentsev.
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Аннотация. В 2012–2013 гг. в Волгограде был реализован общественно значимый, новаторский и обла-
дающий определенным научным вызовом проект. Цель проекта – подготовка рукописи биографической
энциклопедии «Сталинградцы в Сталинградской битве». База неопубликованных источников формирова-
лась из фондов восьмидесяти музеев и архивов Волгограда и тридцати муниципальных районов Волгоград-
ской области. Научная новизна проекта связана с первым опытом биографического и просопографического
исследования регионального аспекта сражения. В рукопись энциклопедии включены более пяти тысяч био-
графических статей. Общественная актуальность проекта заключается в обобщении данных о людях, для
которых Сталинградская битва – битва за свою малую Родину. Введение в научный оборот биографий ста-
линградцев достигает мемориальную цель. Не менее актуальна и перспективна научная проблематика про-
екта. Новая исследовательская парадигма, определяемая как «человеческое измерение войны», порождает
накопление чрезвычайно обширного фактического материала. Замысел и трудности реализации проекта
отражают общероссийские тенденции современного этапа изучения истории Великой Отечественной вой-
ны. Сбор данных, поисковая работа, выявление новых сведений вышли далеко за рамки профессионального
исторического сообщества. Однако обобщение этого материала и верификация источников остается в веде-
нии специалистов. Историкам необходимо ответить на вопросы о концептуальной идее и принципиальной
научной новизне количественных подходов к изучению военной истории России. Для данного исследования
количественные параметры позволяют делать доказательные выводы о взаимодействии фронта и тыла на
базовом уровне военной повседневности, избавляться от штампов и поверхностного мнения о сугубо жер-
твенной роли гражданского населения в Сталинградской битве. Преодолевается однобокая избирательность
предоставления фронтовому поколению «места в истории». И, таким образом, достигается историческая
справедливость в пространстве памяти.

Описание проектной работы, анализ проблем и перспектив использования просопографических мето-
дов в изучении Сталинградской битвы выполнены Е.В. Огарковой. Сбор биографических статей, работа с
источниками, отбор фрагментов биографий сталинградцев для публикации в статье выполнены А.А. Огар-
ковым. Общее редактирование статьи осуществлено И.О. Тюменцевым.

Ключевые слова: Сталинградская битва, сталинградец, биография, просопографические методы ис-
следования, гражданское население в Сталинградской битве, народный архив Великой Отечественной войны.
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Сталинградская битва, результаты кото-
рой изменили ход Второй мировой войны, про-
демонстрировала огромные духовно-нрав-
ственные ресурсы советского общества. Ис-

торический опыт Сталинградской битвы – это
опыт народного единения, подвижничества,
самоотречения, любви к Родине, самопожер-
твования.
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В 2012–2013 гг. было проведено обще-
ственно значимое для нашего региона науч-
ное исследование. Проект новаторский и об-
ладающий определенным научным вызовом.
Цель проекта – подготовка рукописи биогра-
фической энциклопедии «Сталинградцы в Ста-
линградской битве». Интернационализация
памяти о Сталинградской битве, породила
интересный феномен пристального изучения
в других регионах РФ опыта участия их жи-
телей в Сталинградской битве. И только вклад
самих сталинградцев в победу не стал объек-
том обширного коллективного исследования.

Научная новизна проекта связана с пер-
вым опытом биографического и просопогра-
фического исследования регионального аспек-
та сражения. Общественная актуальность
биографической энциклопедии заключалась в
обобщении данных о людях, для которых Ста-
линградская битва – битва за свой дом, свою
малую Родину.

Серьезным недостатком отечественной
историографии Сталинградской битвы являет-
ся то, что традиционно уделялось недостаточ-
ное внимание обычным людям – рядовым уча-
стникам переломного сражения Великой Оте-
чественной войны, не акцентировалось внима-
ние на восстановлении их биографий, не пред-
принимались попытки понять их мировоззрение,
мотивы их поступков. В результате в истори-
ческой памяти россиян сохраняется так назы-
ваемый «культ героев». Преобладает популяри-
зация ярких подвигов, роли полководцев и реги-
ональных руководителей, возглавивших оборо-
ну Сталинграда. Вместе с тем имена и биогра-
фии сотен тысяч участников битвы, в том чис-
ле погибших под Сталинградом и похороненных
на территории современной Волгоградской об-
ласти, остались практически неизвестными для
потомков, «канули в лету». Реализованный про-
ект – это, возможно, и запоздалая, но необходи-
мая попытка противостоять забвению.

Уникальность проведенного исследова-
ния выражается в небывало широком соста-
ве исполнителей. В результате было подготов-
лено 5 126 энциклопедических статей. И за
каждой статьей стоит труд сотрудника музея,
архива, библиотеки, краеведа-любителя, ув-
леченного историей студента или школьника,
энтузиаста-учителя, а порой ветерана или
кого-то из его семьи.

Качество и полнота энциклопедии напря-
мую зависела от представленных исходных
материалов. Кроме объективных трудностей
поиска данных, рабочая группа проекта стол-
кнулась с очень острыми, дискуссионными
проблемами критериев отбора персоналий для
включения в энциклопедию. Перед войной
Сталинградскую область населяло около
2 млн человек, и еще 1 млн был эвакуирован
сюда перед битвой. Научное исследование по
определению имеет «красные флажки» гра-
ниц, как минимум хронологические и терри-
ториальные. В результате было принято ре-
шение определить «сталинградцами» в рам-
ках этого проекта:

1) уроженцев Сталинградской области
(в границах 1920–1930-х гг., но без Астрахан-
ской области и Калмыкии);

2) людей, не родившихся, но проживаю-
щих и работающих в Сталинградской облас-
ти на период начала Великой Отечественной
войны или призванных на фронт военкомата-
ми Сталинградской области.

Таким образом, учитывались факторы
рождения, оседлости и трудовой выслуги в
границах административно-территориального
образования – Сталинградской области.

Второй обязательный критерий включе-
ния в энциклопедию – значимое участие че-
ловека в Сталинградской битве. И третье ус-
ловие – наличие документального подтверж-
дения военной службы или трудовой деятель-
ности в период Сталинградской битвы. Это
вполне логичные и реалистичные в исполне-
нии критерии. Исходя из них, в энциклопедию
были включены 3 категории «сталинградцев»:

1) активные участники битвы, погибшие
в первый период сражения (по факту смерти
при исполнении боевых или трудовых обязан-
ностей);

2) награжденные медалью «За оборону
Сталинграда»;

3) награжденные иными правительствен-
ными наградами за участие в Сталинградс-
кой битве.

Опубликованными источниками для про-
ведения подобного исследования стали более
70 изданий: словари и энциклопедии о воена-
чальниках и героях Великой Отечественной
войны, подготовленные центральными россий-
скими архивами и научно-исследовательски-
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ми институтами; Волгоградская книга памя-
ти, содержащая информацию о 199 975 вои-
нах, погибших в 1942–1943 гг. и захороненных
в братских и одиночных могилах на террито-
рии региона; энциклопедия «Сталинградская
битва» и сборник документов «Сталинградс-
кий городской комитет обороны в годы Вели-
кой Отечественной войны»; публикации, вы-
ходившие в различных городах и муниципаль-
ных районах Волгоградской области к юби-
леям победы в Великой Отечественной вой-
не и Сталинградской битве, содержащие био-
графические сведения о ветеранах – защит-
никах Сталинграда; научно-исследовательс-
кие и научно-популярные работы исследова-
телей, воспоминания участников сталинград-
ских событий.

База неопубликованных источников фор-
мировалась из фондов 80 музеев и архивов и
представлена следующими группами доку-
ментальных источников:

– Центрального архива Министер-
ства обороны (наградными листами, указа-
ми или приказами о награждении);

– Государственного архива Волгог-
радской области (Основной массив инфор-
мации по теме исследования был выявлен в
документах следующих фондов: № 71 «Вол-
гоградский городской Совет народных депу-
татов и его исполнительный комитет» – наи-
больший интерес представляют относящие-
ся к этому фонду наградные листы на медаль
«За оборону Сталинграда»; № 5762 «Учреж-
дения и организации системы промысловой
кооперации, кооперации инвалидов Сталинг-
радской губернии, Нижне-Волжского, Сталин-
градского краев и Сталинградской области
(1925–1960 гг.)». Большой интерес представ-
ляют относящиеся к этому фонду личные дела
сотрудников ликвидированных артелей и пред-
приятий Сталинградской области – ветеранов
Сталинградской битвы;

– ведомственных архивов Волгограда
(например, архива Управления ФСБ России по
Волгоградской области);

– государственных и ведомственных
музеев Волгограда. Сохранившиеся в этих
музеях исторические источники раньше прак-
тически не использовались исследователями,
и содержащиеся в них данные о защитниках
Сталинграда не представлены в других реги-

ональных и центральных архивных собрани-
ях. В ходе работы над энциклопедией были
использованы фонды следующих музеев:

• ФГУК «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник “Сталинг-
радская битва”»;

• ГБУК «Волгоградский областной кра-
еведческий музей»;

• музея «Дети Царицына – Сталингра-
да – Волгограда»;

• музея истории ОАО «ПО “Баррика-
ды”»;

• музея истории завода «Красный Ок-
тябрь»;

• народного музея трудовой славы Вол-
гоградского завода ОАО «Химпром»;

• музея Волгоградского государственно-
го аграрного университета;

• музея Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета;

• музея Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного университета;

• музея Волгоградского государственно-
го технического университета;

• музея истории здравоохранения Волгог-
радской области;

• музей Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики
по Волгоградской области;

• музея истории санитарно-эпидемиоло-
гической службы Волгоградской области;

• музея истории Волгоградского водно-
транспортного узла;

• музеев школ и учреждений здравоох-
ранения Волгограда, прежде всего: Лицеи № 1,
№ 4, № 5; гимназии № 3 и № 6; школы № 6,
№ 10, № 21, № 56, № 61, № 67, № 81, № 100,
№ 101, № 110, № 115, № 117, № 120, № 122,
№ 125; МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1», МУЗ «Клиническая поликлиника
№ 1», МУЗ «Детская поликлиника № 2», МУЗ
«Детская поликлиника № 17»;

– Архивными материалами муници-
пальных районов Волгоградской области.
На приглашение принять участие в работе над
энциклопедией откликнулись представители
30 муниципальных районов региона. В этих му-
ниципальных районах были изучены докумен-
тальные материалы по теме проекта, храня-
щиеся в местных архивах, краеведческих и
школьных музеях, ряде других учреждений.
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Изучение биографий сталинградцев –
участников Сталинградской битвы затрудне-
но по целому ряду причин:

1. Во время боев в Сталинградской об-
ласти серьезно пострадали архивы предпри-
ятий и учреждений. Их восстановлением за-
нимались только после окончания Сталинг-
радской битвы. Это привело к тому, что не
были восстановлены личные дела и учет-
ные карточки погибших сталинградцев. Ос-
тались лишь разрозненные воспоминания и
списки, которые можно встретить на мемо-
риальных досках.

2. По жителям сельских районов, особен-
но занятых сельским трудом, информация
фактически отсутствует.

3. Больший объем представляет собой
информация по выжившим участникам вой-
ны, которые работали после войны. К сожа-
лению, личные дела и учетные карточки не
всегда имеют нужную информацию. Наибо-
лее распространенной является запись «служ-
ба в РККА». Определить участие в Сталинг-
радской битве можно только по списку наград.
Но и эта информация носит эпизодический
характер, так как записи в этих документах
доводятся только до даты увольнения с ра-
боты или с места учебы. Поэтому архивы
вузов или ликвидированных предприятий дали
немного информации.

4. Ведомственные и муниципальные му-
зеи не ставили перед собой специальной за-
дачи по формированию фондового биографи-
ческого материала. Во многих музеях фонды
собирались и оформлялись не профессиона-
лами, а энтузиастами. В 90-е гг. многие му-
зеи были фактически преданы забвению,
часть музеев уничтожена. В связи с перехо-
дом частным собственникам (которые не зна-
ют историю предприятия, не видят бизнес-не-
обходимости тратить на это деньги) длитель-
ное время не функционировали музеи заводов.
В результате музеи сохранили материалы
только по Героям Советского Союза, Социа-
листического труда, руководителям, трудовым
династиям. Во многих музеях критерии отбо-
ра материалов размыты, происхождение био-
графических данных недокументировано. На-
пример, обстоятельства и дата гибели речни-
ков чаще всего зафиксированы по результату
голосования на совете ветеранов Нижне-Вол-

жского речного пароходства. В результате ут-
рачена информация об очень значительном
количестве наших земляков, которые встали
на защиту Сталинграда.

Введение в научный оборот биографий
сталинградцев достигает, прежде всего, ме-
мориальную цель. На наш взгляд, новая ис-
следовательская парадигма, определяемая
как «человеческое измерение войны», порож-
дает накопление чрезвычайно обширного фак-
тологического материала, который иллюстри-
рует уникальную, полную трагизма и самоот-
верженности «народную историю» Сталинг-
радской битвы. Замысел и трудности реали-
зации проекта отражают общероссийские тен-
денции современного этапа изучения истории
Великой Отечественной войны. Сбор данных,
поисковая работа, выявление новых сведений
вышли далеко за рамки профессионального
сообщества специалистов. Однако обобщение
этого материала, аналитическая работа, ве-
рификация источников должна проводиться в
соответствии с научными методами истори-
ческого исследования. Приведем характер-
ные примеры биографических сведений, пре-
доставленных в энциклопедию «Сталинград-
цы в Сталинградской битве». Мы сохраняем
объем, содержание и стилистику биографи-
ческих статей в том виде, как они отложи-
лись в архивных документах или были запи-
саны исследователями.

Дмитриенко (Рыблова) Валентина
Петровна (11.01.1927, с. Быково Сталинград-
ской обл.)

Ее отец, Петр Рыблов работал бакенщи-
ком. В 1941 г. его призвали на фронт, а в 1942 г.
он умер от ранений. Валентине в то время
было 14 лет, а ее брату Геннадию – 12 лет.
Несмотря на малолетний возраст, дети сразу
попросились на прежнюю работу их отца и
стали бакенщиками. Чтобы обеспечить бе-
зопасный проход кораблей по Волге Валенти-
на с Геннадием вручную зажигали огонь на
бакенах, переплывая от одного к другому в
лодке на веслах в течении всего года, пока
река не покрывалась льдом. Бакенщиками
дети работали с 1941 по 1944 год. 17-летнюю
Валю Рыблову в 1944 году направили из села
Быково в Сталинград восстанавливать разру-
шенный город и учиться в фабрично-заводс-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2018. Vol. 23. No. 1 161

А.А. Огарков, Е.В. Огаркова, И.О. Тюменцев. «Народная история» Сталинградской битвы

ком училище. С 1949 года и до выхода на пен-
сию Валентина Петровна работала на Сталин-
градском Тракторном заводе [7].

Барышникова Ирина Степановна
(1895 г., с. Барановка Камышинского р-на Ца-
рицынской губ.)

Домохозяйка. За годы войны бесплатно
доставила в госпитали г. Камышина 5000 лит-
ров молока. Наград не имеет [1].

Шахов Александр Иванович (02.02.1930,
с. Солдатское-Степное Быковского р-на Ста-
линградской обл.)

Родился в крестьянской семье. Во вре-
мя войны был подростком. Трудился в колхо-
зе «Красноармеец» наравне со взрослыми:
работал весовщиком на зерновом току, учет-
чиком в тракторной бригаде, в период посев-
ной и уборки урожая возил на приемные пунк-
ты колхоза зерно и другие сельхозпродукты. Во
время Сталинградской битвы, недалеко от села,
в Петровом саду, дислоцировался 275-й авиа-
ционный полк бомбардировщиков 8-ой ВА. На
аэродром возил на быках и лошадях питье-
вую воду в бочках для летчиков и обслужи-
вающего персонала. Следил за мерами све-
томаскировки в селе, на стенах домов писал
краской лозунги: «Мы отстоим тебя, родной
Сталинград!», «Все для фронта – все для по-
беды!» и др. За работу в войну награжден
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг» [18].

Райская Александра Николаевна (1906 г.,
р. п. Котельниково Сталинградской обл.)

Была первой комсомолкой Котельниковс-
кого р-на. 1938–1955 – зам. председателя,
председатель Райпрофсоюза железной дороги
ст. Котельниково. С начала и до конца Великой
Отечественной войны возглавляла ответствен-
ные участки работы. По ее инициативе созда-
ются бригады из членов профсоюзов и семей
железнодорожников по выгрузке эвакуирован-
ных грузов; создаются женские бригады по
оборудованию вагонов воинским оборудовани-
ем для переброски советских войск. Райская
А.Н. организовала работу по оборудованию
двух военных госпиталей, транспортировке ра-
неных; сбору теплых вещей для Советской
Армии. Проявила инициативу по сбору трофе-

ев для отепления паровозного парка депо Ко-
тельниково. Вместе с руководством отделения
дороги активно участвовала в восстановитель-
ных работах железнодорожных путей от ст. Ча-
пурники до линии фронта, а также паровозного
депо и других обустройств, необходимых для
перевозки войск и военных грузов. Летом
1943 года по инициативе Райкома Профсоюза
и лично Райской собрано 110 тысяч рублей
деньгами и 101 тысяча облигациями Госзай-
мов на приобретение боевого самолета «Ко-
тельниковский железнодорожник» [15].

Ольшанская Раиса Ивановна (23.05.1923,
х. Дон-Якуши Киквидзенского р-на Сталинград-
ской обл.)

Родилась в крестьянской семье. К нача-
лу войны окончила 7 классов Киквидзенкой
средней школы, вступила в комсомол. 1 апре-
ля 1942г. была призвана Киквидзенским РВК
на военную службу и направлена в Сталин-
град. Через три недели приняла военную при-
сягу. В поселке Рычки под Сталинградом
прошла курс молодого бойца. Вскоре была
зачислена в 5-ю батарею 82-го дивизиона
748-го зенитно-артиллерийского полка, где
обучалась профессии наводчика на приборе
ПУАЗО-3 (прибор управления артиллерийско-
зенитным огнем). Батарея стояла недалеко от
станции Чир. 23 августа 1942 вражеская авиа-
ция бомбежкой смешала орудия и людей пол-
ка с землей. Вокруг одно сплошное огненное
и кровавое месиво. Оставшиеся в живых от
разбитого полка ночами пробирались к Вол-
ге. Вскоре переправились на пароме, под
шквал огня через Волгу, в Красную Слободу
на охрану завода, где изготавливали снаряды
для фронта. Работали по 16 часов на ногах.
Одновременно проходило доукомплектование
полка. В уже вновь сформированном полку в
Калаче-на-Дону охраняли важные объекты –
переправы через Дон, Волгу. Поздней осенью
с другими частями полк перешел в контрнас-
тупление. Затем 748 ЗАП меняет дислокацию
и с другими частями направляется в г. Бара-
новичи до конца войны. Награждена медалью
«За оборону Сталинграда» [13].

Скворцов Иван Алексеевич (1908 г.,
х. Катричевка Ахтубо-Уральского Пролейс-
кого р-на Сталинградской обл.)
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Русский, б/п, слесарь з-да 221, цех № 4,
боец рабочего отряда. 9 октября 1942 г. по-
гиб при защите района [16].

Борисова Клеопатра Григорьевна
(16.10.1914, с. Райгород Сталинградской обл.)

Окончила общеобразовательную школу.
С 1931 – конторщица Сталинградского обл-
ремкомсоюза, 1932 – прошла курсы бухгал-
теров, 1934 – училась в Московском краткос-
рочном институте массового обучения кад-
ров (ВИМОК). Работала главным бухгалте-
ром в артели «Прогресс», затем в Сталинг-
радском облремкомсоюзе. С начала ВОВ вся
система промкооперации перешла на выпол-
нение воинских заказов (изготавливали обувь,
полушубки, валенки, кожевенные изделия,
фетровые прокладки для танков СТЗ). В 1941
принимала участие в строительстве железно-
дорожной ветки Гумрак – Латошинка. Ухажи-
вала за ранеными бойцами и офицерами в гос-
питалях, выступала в бригаде художествен-
ной самодеятельности, обслуживая пересыль-
ные пункты, аэродромы и т. д. После оконча-
ния битвы участвовала в восстановлении го-
рода [3].

Бурковский Альберт Львович (09.03.1928,
г. Сталинград)

До войны учащийся средней школы № 8
г. Сталинграда. Отец ушел на фронт, мама
стала медсестрой в эвакогоспитале. Мальчик
остался с бабушкой. 23 августа 1942 г. после
бомбардировки из жителей своего дома он
остался в живых один. Вместе с другими
мальчишками дежурил на крышах уцелевших
домов, сбрасывали фугаски, спускали на ве-
ревках раненых, участвовал в переправе на
левый берег Волги. 15 сентября 1942 года был
в бою в городе вместе с бойцами 13-й гв.
стрелковой дивизии. Был ранен [4].

Василенко (Комарова) Зоя Ивановна
(1925 г., г. Камышин Сталинградской обл.)

Закончила 8 классов средней школы и
1 годичную школу радистов. Январь 1942 г –
закончила курсы медсестер. Призвана в ар-
мию в октябре 1942 года – зачислена в мед-
санвзвод. В период бомбежек 23–24 августа
была в городе, перевязывала раненых. В кон-
це августа ее звено было отправлено Горш-

табом МПВО в совбольницу на подмогу мед-
персоналу. Выполняла задания по оказанию
помощи бойцам на переправе завода «Крас-
ный октябрь» на Заячьем острове, который
находился напротив завода Баррикады. Ходи-
ла в тыл врага для разведки огневых позиций.
После переброски на правый берег Волги
выполняли и другие задания: уборка завалов,
разминирование. Сама участвовала в разми-
нировании ныне ул. 39-й гвардейской дивизии.
Затем была направлена для прохождения
службы в органы МГБ [5].

Крашенинникова Валентина Филимо-
новна (1917 г., г. Саратов)

В период обороны Сталинграда занима-
лась эвакуацией детей из осажденного города
в безопасные районы Заволжья. В 1942 году
назначена директором интерната для детей,
эвакуированных из Сталинграда. Награжде-
на медалями «За оборону Сталинграда», «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
«Ветеран труда» [11].

Полеев Василий Григорьевич (1925,
ст-ца Потемкинская Калачевского р-на Ста-
линградской обл.)

Родился в крестьянской семье. Окончил
8 классов. В 1941 хотел уйти на фронт добро-
вольцем, но по возрасту был оставлен рабо-
тать в станице. Ушел вместе с остатками
разбитых частей Советской Армии, проходя-
щих мимо станицы, в сторону Калача. Не-
смотря на возраст, зачислен добровольцем в
17-ю Гвардейскую воздушно-десантную бри-
гаду, где формировались группы для действий
в тылу немцев. В Сталинграде воевал в со-
ставе диверсионной группы. Добывали разве-
дывательные данные, забрасывался на ок-
купированную территорию недалеко от станции
Абганерово. После окончания Сталинградской
битвы, участвовал в боях в составе 347-й стрел-
ковой дивизии [14].

Иванова (Фастунова) Нина Тимофе-
евна (1926 г., Новоаннинский р-н Сталинград-
ской обл.)

Нине Ивановой в 41-ом было 15 лет и
она работала в Демкинской МТС Новоаннин-
ского района Сталинградской области. Ее
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отец, как почти все мужчины ее села, ушел
на фронт. Вместе с подругами она окончила
курсы штурвальных и была направлена в ре-
монтные мастерские. Насколько суровое
время было тогда и жесткие требования к
выполнению работы, говорит то, что девоч-
ки работали в 40-градусные морозы с желе-
зом, ремонтируя сельхозтехнику, когда руки
примерзали к металлу, а в уборочную штур-
вальный весь день стоял у руля, вдыхая
пыль. Так работала тогда вся страна, и уход
с работы считался бегством. Да и отец с
фронта писал: «Если ты бросишь работу, то
чем же и как нам воевать?!». И Нина рабо-
тала, да еще параллельно училась в школе.
Спать доводилось по 3–4 часа, на соломе,
под комбайном. Когда закипала вода в ра-
диаторе, то она босой бегала по жнивью с
ведром воды. Ноги, поколотые стерней, по-
крывались нарывами. Бинтовать приходи-
лось украдкой, чтобы никто не увидел, как
ей больно. Домой отпускали один раз в ме-
сяц. Мама плакала, глядя на изнуренную
работой дочь. А на заре – снова в поле, по-
тому что идти было некому [9].

Завьялова Антонина Константинов-
на (13.02.1926, г. Фергана, Республика Уз-
бекистан)

До призыва в Советскую Армию была
учащейся средней школы №1 имени В.И. Ле-
нина. Образование 7 классов. В Советской
Армии служила с 7 марта 1942 г. в должности
младшего лейтенанта. Участвовала в народ-
ном ополчении, на строительстве оборони-
тельных рубежей в Верхней Мечетке, СТХ, в
копке противотанковых рвов, траншей, блин-
дажей и другого. В конце июля 1942 г. была
сандружинницей санмедбата 62-й Армии. Она
выносила раненых с поля боя, оказывала им
медицинскую помощь и перевозила их на ле-
вый берег Волги. Работала в эвакоприемнике
№54, которым командовал майор Кузьмин.
В конце сентября 1942 г. эвакоприемник № 54
был перемещен за Волгу, а Антонина добро-
вольно осталась в составе медсанбата в во-
юющем Сталинграде. Получила вторую кон-
тузию и заболела брюшным тифом, была от-
правлена в Ленинск, откуда 6 мая 1943 г. по
болезни (истощение) уехала на Урал в город
Копейск [8].

Коровина Нина Васильевна (16.08.1928,
пос. Эльтон Палласовского р-на Сталинград-
ской обл.)

Образование 7 классов. О начале войны
узнала по радио. Осенью 1941, являясь уче-
ницей седьмого класса Эльтонской школы,
выезжала вместе с классом переворачивать
проросшую рожь. В дни Сталинградской бит-
вы работала в эвакогоспитале № 4157: стира-
ла белье раненым, в теплице выращивала зе-
лень, овощи. Работала на аэродроме, помога-
ла рыть капониры для самолетов, маскиро-
вать аэродром. С 1943 работала на железной
дороге телеграфисткой, монтером сигнализа-
ции связи в Палласовке [10].

Никифорова Александра Васильевна
(01.07.1925)

Уже с 10 лет она начала работать в кол-
хозе. Работала на прицепах, сажала махорку,
ухаживала за свиньями. В 1941 г. вместе со
сверстниками строила аэродром в лесу Бан-
ном. В основном здесь работала молодежь и
военные. В 1942 г. по приказу №34 Нехаевс-
кого районного военного комиссара ровесни-
ки Александры ушли на фронт, а она попала в
госпиталь. Едва выздоровев, работала на по-
стройке подводного моста в Захоперском.
В 1943 г. направлена в Астрахань, работает
на разборе разбомбленной базы горючего. За-
тем была направлена на строительство же-
лезной дороги. Много пережила она за этот
год: бомбежки, разруху, волнение о родных,
которые ничего не знали о ней. Только в
1944 году вернулась Александра в родной ху-
тор и снова начала работать в колхозе [12].

Соколова Мария Васильевна (26.05.1929,
г. Сталинград)

Отец погиб в первый месяц войны. Мама
была призвана врачом на фронт. Ей предло-
жили отдать дочь в возрасте 13 лет в детс-
кий дом. Но мама отказалась, и по разреше-
нию командира госпиталя Маша была зачис-
лена в штат как вольнонаемная. Днем Маша
помогала медсестрам, вечером гладила и ска-
тывала выстиранные бинты. Помогали писать
письма раненым, кормили их, организовыва-
ли хор – выступали. После Сталинграда был
Калининский, Смоленский, Ленинградский
фронт. В Асташково под Ленинградом приня-
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ла присягу. Под Ржевом получила первое ра-
нение. Лечилась в своем госпитале. Перед
окончанием войны ее мама получила сильное
ранение, после ее выздоровления их отправи-
ли в Сталинград. Мария участвовала в вос-
становлении города, была участницей Черка-
совского движения. Медаль «За оборону Ста-
линграда» [17].

Богатырев Петр Сергеевич (1925 г.,
х. Ширяй Иловлинского р-на Сталинградской
обл.)

Окончил 8 классов средней школы в
х. Светлый Яр. Участвовал с февраля 1942 г.
в строительстве оборонительных сооружений
в районе Дубовый овраг вплоть до 15.08.1942 г.
Добровольно работал на переправе в р-не
Светлый Яр [2].

Веревкина Фекла Григорьевна (10.02.
1919, х. Каменка Нехаевского р-на Сталинг-
радской обл.)

Окончила 3 класса. В годы войны с 1941
по 1943 год работала на дороге по очистке
снега, чтобы проезжала военная техника. Го-
товила еду, чтоб накормить раненых. Заши-
вала одежду. Вязала носки, варежки и отда-
вала солдатам, которые шли на Сталинград.
Работала в поле на прицепах у тракторов [6].

Приведенные примеры свидетельствуют
о многообразии форм участия населения Ста-
линградской области в борьбе с оккупантами
и помощи Красной Армии. Возможно выяв-
ление гендерных и профессиональных аспек-
тов, мотивации боевых и трудовых деяний. Но
сохраняется главный вопрос подобных иссле-
дований, стремящихся к широкому охвату ста-
тистического и/или биографического матери-
ала. Это вопрос о концептуальной идее и прин-
ципиальной научной новизне количественных
подходов к изучению истории не только Ста-
линградской битвы, как в данном проекте, но
и всей Великой Отечественной войны в це-
лом, других ее сражений или тематических
аспектов.

Именно количественные параметры про-
деланной работы позволяют делать доказа-
тельные выводы о взаимодействии фронта и
тыла на базовом уровне военной повседнев-
ности, избавляться от штампов и поверхнос-

тного мнения о сугубо жертвенной роли граж-
данского населения в Сталинградской битве.
Преодолевается однобокая избирательность
предоставления фронтовому поколению «ме-
ста в истории». И, таким образом, достигает-
ся историческая справедливость в простран-
стве памяти.

В настоящее время актуальность науч-
но-исследовательского проекта, посвященного
изучению биографий участников Великой Оте-
чественной войны, ощущается особенно ост-
ро. Очевидно, что уход непосредственных сви-
детелей и участников войны отразится на про-
цессе сохранения памяти о Великой Отече-
ственной войне, а утраты, искажения или не-
полнота знаний будет иметь негативные по-
следствия и для науки, и для духовного само-
сознания россиян. В связи с этим зафиксиро-
вать сведения об участниках Великой Отече-
ственной войны, которые можно получить, под-
няв доступные пласты архивных документов,
инициировать рассекречивание новых докумен-
тальных материалов – это насущная задача
современных российских историков.
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