
ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГКУВО «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Историко-документальная выставка
«Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой
поднимались светло и сурово», посвящена 80-
летию разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Ее триумфальное завершение
ознаменовало коренной перелом в Великой
Отечественной войне.

В электронной экспозиции представлены
архивные материалы Сталинградского
городского Комитета Обороны;
Сталинградского обкома ВКП(б), в том числе
материалы о строительстве легендарной
железной дороги «Волжской рокады» на ее
главном отрезке Иловля – Саратов; заметки из
газет, фотографии, воспоминания участников
Сталинградской битвы.

Выставка повествует о мужестве и отваге
защитников Сталинграда, без которых не было
бы этой Великой Победы.

Историко-документальная выставка «Навстречу
раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и
сурово», посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом. Ее триумфальное завершение
ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной
войне.

В электронной экспозиции представлены архивные
материалы Сталинградского городского Комитета Обороны;
Сталинградского обкома ВКП(б), в том числе материалы о
строительстве легендарной железной дороги «Волжской
рокады» на ее главном отрезке Иловля – Саратов; заметки из
газет, фотографии, воспоминания участников
Сталинградской битвы.

Выставка повествует о мужестве и отваге защитников
Сталинграда, без которых не было бы этой Великой Победы.



Фотокопии плакатов периода 

Великой Отечественной войны //

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 96. Л. 3, 5.



Фотокопии плакатов периода 

Великой Отечественной войны //

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 96. Л. 4, 6, 7.



Фотокопии плакатов периода 

Великой Отечественной войны //

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 96. Л. 9,10.



Фотокопии плакатов периода 

Великой Отечественной войны //

ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 96. Л. 1, 13.



Коллекция открыток

«Сталинградская битва» //

ЦДНИВО. Ф. 1002. Оп. 1. Д. 22. Л. 1, 2.



ЛЕТОМ 1942 Г. ВРАГ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЕЛ 
К ГРАНИЦАМ СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из воспоминаний 

Ивана Петровича Бородина,

секретаря 

Сталинградского обкома ВКП(б) 

по строительству и промышленности стройматериалов 

в 1941-1942 г. о подготовке г.Сталинграда к обороне //

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 382. Л. 1.

«… Огонь войны приближался к Сталинграду.

Государственный Комитет Обороны приказал

своим постановлением немедленно приступить

к сооружению оборонительной линии… В этой

работе участвовали десятки тысяч

сталинградцев…»

Иван Петрович Бородин, 

секретарь 

Сталинградского обкома ВКП(б) 

по строительству и промышленности 

стройматериалов

в 1941-1943 гг., особо уполномоченный СГКО

по строительству баррикад и мобилизации 

населения по Ерманскому району 

и городу в целом // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1637. Л. 1.



Из воспоминаний 

Ивана Петровича 

Бородина,

секретаря 

Сталинградского 

обкома ВКП(б) 

по строительству и 

промышленности 

стройматериалов 

в 1941-1942 г.

о подготовке 

г.Сталинграда

к обороне //

ЦДНИВО. Ф. 149. 

Оп. 3. Д. 382. Л. 2, 3.



Из воспоминаний 

Ивана Петровича 

Бородина,

секретаря 

Сталинградского 

обкома ВКП(б) 

по строительству и 

промышленности 

стройматериалов 

в 1941-1942 г.

о подготовке 

г.Сталинграда

к обороне //

ЦДНИВО. Ф. 149. 

Оп. 3. Д. 382. Л. 4, 5.



Из постановления Сталинградского городского комитета обороны

«О строительстве оборонительного рубежа Сталинградского обвода»

от 12 июля 1942 г. // ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 175 об.

«В целях создания линии обороны

города Сталинграда,

Городской Комитет Обороны 

постановляет:

1. Приступить к строительству

линии обороны города Сталинграда,

установить срок окончания

строительства 1 августа 1942 года.

Строительство линии обороны

проводить силами строительных

организаций, коллективов заводов,

предприятий, учреждений, а также

мобилизации всего трудоспособного

населения за счет направления на

строительство 2/3 аппарата

учреждений и предприятий…»



23 января 1942 г. Государственный Комитет Обороны принимает Постановление № 1190 о

строительстве железной дороги Сталинград – Саратов – Сызрань – Ульяновск.

Новая рокада должна была соединить северные области с низовьями Волги и Северным

Кавказом. Доставка грузов в условиях войны превращалась в тяжелое испытание.

Окончательный проект новой магистрали был утвержден Государственным Комитетом Обороны

17 марта 1942 г.

Строили дорогу специализированные строительные части со всего СССР; саперные части из

5-й Саперной армии; заключенные; вольнонаемные рабочие; также, на ведение работ

мобилизовывались местные колхозники, в том числе женщины и дети.

В своем письме в Сталинградский обком ВКП(б) заместитель начальника Приволжского ИТЛ

Филимонов рассказывал о героическом труде строителей рокады участка Сталинград – Саратов,

трудившихся в боевых условиях. Иловлинский узел и станция Петров Вал подверглись

значительным разрушениям, при этом имелись жертвы среди строителей, работавших под

артиллерийским огнем и бомбами вражеских самолетов.

Волжская рокада, протяженностью 978 км, была построена всего за полгода (немыслимые

темпы строительства даже для мирного времени).

Значение построенной магистрали велико. По рокаде за август и сентябрь 1942 г.

удалось вывезти из зоны боевых действий свыше 200 эшелонов, 23 тыс. вагонов с ранеными,

эвакуированным населением и заводским оборудованием. По головному участку рокады к

Сталинграду стали перебрасываться боевые резервы. На юг для Донского фронта было

пропущено 154 груженых состава. На станциях Камышин и Петров Вал создавался

предвыгрузочный район, откуда прибывавшие воинские эшелоны подвозились к фронту

скоростными составами – боевыми летучками.



Из постановления 

бюро Сталинградского обкома ВКП(б) и облисполкома

«О строительстве железной дороги Сталинград – Саратов», 

г. Сталинград, 26 февраля 1942 г. //

ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 143. Л. 98, 98 об.



Из постановления 

бюро 

Сталинградского 

обкома ВКП(б) 

и облисполкома

«О строительстве 

железной дороги 

Сталинград –

Саратов», 

г. Сталинград, 

26 февраля 1942 г. //

ЦДНИВО. Ф. 113. 

Оп. 12. Д. 143. Л. 99, 

99 об.



Справка секретаря 

обкома ВКП(б) по 

строительству 

И.П. Бородина 

о ходе строительства 

железной дороги 

Сталинград – Камышин, 

31 мая 1942 г. //

ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. 

Д. 134. Л. 112, 112 об.



Справка секретаря обкома ВКП(б) по строительству И.П. Бородина 

о ходе строительства железной дороги Сталинград – Камышин, 

31 мая 1942 г. // ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 134. Л. 112, 112 об.

Из постановления 

Сталинградского городского Комитета Обороны 

«О форсировании строительства ж. д. Иловля – Камышин».

31 июля 1942 г. // ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 189 об.



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА НАЧАЛАСЬ 17 ИЮЛЯ 1942 Г. 

Постановление Сталинградского городского комитета обороны

«Об усилении охраны заводов г. Сталинграда» от 22 августа 1942 г. //

ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 27.

Алексей Семенович Чуянов, 

Председатель Сталинградского городского Комитета Обороны,

1-й секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) в 1938-1946 гг. // 

ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1729. Л. 2.



Начальник гарнизона Сталинграда, командир 10-й дивизии войск НКВД

полковник Александр Андреевич Сараев. Москва, 1942 г. // 
ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2203.

Постановления Сталинградского городского комитета обороны

«О введении осадного положения в г.Сталинграде» от 25 августа 1942 г. // 

ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 28 об.

«В связи с угрожающей обстановкой

городу со стороны противника, ввести с

24.00 часов 25 августа осадное положение

в городе Сталинграде…»



Из воспоминаний Ковинко Николая Ильича, 

участника Сталинградской битвы, 

об участии 270 стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД 

в обороне Сталинграда //

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 434. Л. 3.

«… К 25 июля 1942 г. жестокие бои с немецко-

фашистскими захватчиками шли на 

Сталинградской земле. На подступах к городу 

враг стал все чаще сбрасывать из самолетов 

шпионов и диверсантов. По всей территории 

города и области в срочном порядке вводились и 

создавались заградотряды.

Опираясь на содействие местного населения, 

бойцы 10-й дивизии войск НКВД, совместно с 

работниками милиции, вели беспощадную борьбу 

с вражескими элементами…»



Из воспоминаний 

Ковинко

Николая Ильича, 

участника 

Сталинградской 

битвы, 

об участии 270 

стрелкового полка 

10-й дивизии войск 

НКВД 

в обороне 

Сталинграда //

ЦДНИВО. Ф. 149. 

Оп. 3. Д. 434. Л. 4, 6.



Из воспоминаний 

Ковинко

Николая Ильича, 

участника 

Сталинградской 

битвы, 

об участии 270 

стрелкового полка 

10-й дивизии войск 

НКВД 

в обороне 

Сталинграда //

ЦДНИВО. Ф. 149. 

Оп. 3. Д. 434. Л. 7, 8.



В Сталинграде в 1942 г. 

был создан 28-й отдельный 

отряд собак-истребителей 

танков, находившейся в 

оперативном подчинении 

10-й стрелковой дивизии 

НКВД.

Из воспоминаний Ковинко Николая Ильича, 

участника Сталинградской битвы, 

об участии 270 стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД 

в обороне Сталинграда //

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 434. Л. 9.

«… комиссар первого 

батальона Коваленко пустил 

обученных собак-подрывников, 

которые сыграли большую 

роль в остановке танков…»



Из воспоминаний Ковинко Николая Ильича, 

участника Сталинградской битвы, 

об участии 270 стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД 

в обороне Сталинграда //

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 434. Л. 11.

Из постановления 

Сталинградского городского Комитета Обороны № 413-а

от 29 августа 1942 г. «О мобилизации 1000 коммунистов и рабочих заводов 

г. Сталинграда на фронт» // ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 31 об.



Из воспоминаний Роганова Михаила Васильевича, 

участника Сталинградской битвы, о работе в партийной организации 

Сталинградского тракторного завода // ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 258. Л. 13 об.

«… помимо работ в цехе, его охраны,  с 

винтовками защищали поселок и завод. 

Потом ходили по поселку и предлагали 

оставшемуся населению эвакуироваться 

на левый берег Волги…»



Из воспоминаний Роганова Михаила Васильевича, 

участника Сталинградской битвы, о работе в партийной организации 

Сталинградского тракторного завода // ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 258. Л. 14.

«…Нам пришлось на память восстанавливать 

технологический процесс на изготовление танка 

Т-34…

... детали рассчитывали с условием изготовления 

их вручную, по аварийной технологии как мы 

назвали…»



Рабочий завода «Баррикады», комсомолец Сердюков 

Николай Филиппович сражался на Донском фронте с декабря 

1942 г. 

За взятие в плен немецкого миномётного расчета 

Сердюков был представлен к правительственной награде и 

получил звание младшего сержанта. 

13 января 1943 г. в бою в районе хутора Старый Рогачик 

(ныне Новый Рогачик, Городищенский район Волгоградской 

области) был ранен, но остался в строю. Продвижение 

советских бойцов преградили три немецких дзота, 

расположенных на высотке. Младший сержант Сердюков и 

двое рядовых поползли в их сторону. Рядовые, следовавшие 

впереди, гранатами забросали два дзота, но при этом были 

убиты. Третий дзот продолжал вести стрельбу. Оставшись 

один и не имея иных средств, Николай Сердюков бросился на 

амбразуру дзота и закрыл её своим телом. Временная 

передышка, достигнутая ценой жизни Сердюкова, позволила 

бойцам из его подразделения уничтожить мешавший 

продвижению дзот..

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 

1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Сердюков Николай Филиппович, младший сержант, 

Герой Советского Союза // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 4. Д. 30. Л. 1.



Рубен Руис Ибаррури, гвардии капитан, командир пулеметной роты, 

Герой Советского Союза. [1940-е годы] // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 4. Д. 39. Л. 1.

Рубен Руис Ибаррури участник Сталинградской 

битвы с 10 августа 1942 г.

24 августа 1942 г. южнее станции Котлубань

передовой отряд 35-й гвардейской дивизии, после 

ранения командовавшего им капитана А.А. Столярова, 

возглавил командир пулеметной роты старший 

лейтенант Рубен Ибаррури.

В неравном бою отряд отразил пять атак вражеских 

танков и мотопехоты, и контратакуя отбросил врага 

назад. Станцию Котлубань противник так и не взял. В 

этом бою Рубен Ибаррури был смертельно ранен.

3 сентября 1942 г. он скончался в госпитале и был 

похоронен в пос. Средняя Ахтуба. 

В 1948 г. перезахоронен в Сталинграде. 

В 1958 г. его прах был перенесен в братскую могилу 

в сквере на площади Павших борцов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР                

от 22 августа 1956 года удостоен звания Героя Советского 

Союза (посмертно).



Комсомольский билет Рубена Руиса Ибаррури. 1941 г. 

Фотокопия, б/д. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 4. Д. 28. Л. 1.

Испанская делегация в Сталинграде. Слева направо в 1-м ряду: первый 

заместитель председателя Сталинградского облисполкома А.М. Поляков (1-й); 

первый секретарь горкома партии И.А. Пиксин (2-й); Председатель Компартии 

Испании Долорес Ибаррури (3-я); Амая, дочь Долорес Ибаррури (4-я); 

второй секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) В.Т. Прохватилов (5-й). 

Сталинград, 1945 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1100. Л. 1.



С октября 1942 г. по декабрь 1942 г. 138-я

стрелковая дивизия под командованием

полковника И.И. Людникова вела тяжелые бои

в районе завода «Баррикады».

Дивизия оказалась окруженной с трех

сторон фашистами, на 700-метровом участке

фронта шириной всего в 400 метров, с

четвертой стороны была Волга.

Бойцы этого плацдарма, названного

«Островом Людникова», зажатые в огненную

подкову, лишенные тылов и, практически,

снабжения, удерживали этот участок фронта.

21 декабря 1942 г. части дивизии перешли

в наступление и прорвали с юга блокаду

«Острова Людникова».

Иван Ильич Людников, командир 138-й гвардейской дивизии 

на командном пункте. 1942 г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1468. Л. 2.

Людников Иван Ильич, полковник, командир 138 с. д.,

Герой Советского Союза // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1468. Л. 1.



В сентябре 1942 г. сражения в Сталинграде шли за каждый дом, за

каждый этаж, за каждую лестничную клетку. Особенно ожесточенные бои

развернулись в районе площади 9 января, через которую немцы

рассчитывали прорваться к Волге.

На площади 9 января (бывшая Никольская, ныне площадь им. Ленина)

два четырёхэтажных дома-близнеца были превращены гвардейцами 7-й

роты 3-го батальона 42-го полка 13-й гвардейской дивизии в опорные

пункты, стойко удерживались ими, несмотря на ожесточенные атаки

противника.

Оборону дома Управления комиссии совпартконтроля, стоящего на

пересечении улиц Солнечной и Пензенской (ныне ул. 13-й гвардейской

дивизии и Советская), возглавил лейтенант Николай Епифанович

Заболотный. Оборону соседнего дома облпотребсоюза («Дом сержанта

Павлова») возглавил лейтенант Иван Филиппович Афанасьев. Благодаря

его умелому руководству Дом Павлова отстояли с минимальными

потерями.

Гарнизон «Дома сержанта Павлова» взаимодействовал с огневыми

средствами опорных пунктов в «Доме лейтенанта Заболотного», в здании

мельницы № 4 (Гергардта, им. Грудинина) и в доме железнодорожников.

ОБОРОНА «ДОМА ЛЕЙТЕНАНТА ЗАБОЛОТНОГО» И «ДОМА СЕРЖАНТА ПАВЛОВА»



«… 18 сентября 1942 г. закрепились бойцы из 

третьего батальона 42-го полка. Штурмовым 

отрядом командовал молодой лейтенант 

Н.Е. Заболотный…

Беззаветная храбрость маленького отряда 

бойцов превратила обычный жилой дом в 

неприступный бастион. Он не давал фашистам ходу 

к Волге, прикрывал с фланга Дом Павлова…

Из воспоминаний В.Г. Гомазкова

об участнике Сталинградской битвы 

лейтенанте Николае Епифановиче Заболотном, 

героическом защитнике Дома Заболотного // 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 567. Л. 3.

«ДОМ ЛЕЙТЕНАНТА ЗАБОЛОТНОГО»



Из воспоминаний В.Г. Гомазкова

об участнике Сталинградской битвы 

лейтенанте Николае Епифановиче Заболотном, 

героическом защитнике Дома Заболотного // 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 567. Л. 4.

«… командир прочно сплотил свой отряд, 

так, что и после смерти (он погиб, согласно 

документу, 22 октября) гарнизон удерживал 

рубеж, а дом продолжал именоваться по-

прежнему : Дом лейтенанта Заболотного. 

Так назвали его сами защитники, так 

писалось в приказах и донесениях.

…здание это вместе с Домом Павлова 

являлось передним заслоном в линии нашей 
обороны…»



Из воспоминаний В.Г. Гомазкова

об участнике Сталинградской битвы 

лейтенанте Николае Епифановиче Заболотном, 

героическом защитнике Дома Заболотного // 

ЦДНИВО. Ф. 149. Оп. 3. Д. 567. Л. 5.

«Фашисты усиленно штурмовали Дом 

Заболотного…

К исходу октября Дом лейтенанта Заболотного 

был полностью разрушен…

Дольше всех держался пулеметчик Павел 

Демченко со своим расчетом…»



«ДОМ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ 
(ДОМСЕРЖАНТА ПАВЛОВА)»

Героические защитники «Дома солдатской славы (Дома Павлова)» 

несколько лет спустя после окончания Сталинградской битвы: командир 

гарнизона - лейтенант Иван Филиппович Афанасьев (в центре), благодаря 

его умелому руководству Дом Павлова отстояли с минимальными 

потерями; пулеметчик Илья Воронов (слева), который в бою 25 ноября 1942 

года получил 20 осколков, ему перебило руку, и он зубами выдергивал 

кольца из последних гранат; разведчик Василий Глущенко (справа). 

Снимок из газеты «Сталинградская правда», № 28 (12995) от 2 февраля 1957 

г. Фото С. Курунина и В. Сметанникова // Ф. 735. Оп. 1. Д. 130.

На снимке запечатлена площадь Обороны (бывш. Никольская, 9 января; 

ныне площадь им. В.И. Ленина). Март 1943 г. // Ф. 735. Оп. 1. Д. 130.

Наиболее уцелевший после обстрелов и бомбежек

этот дом приобрел важное стратегическое значение, с

верхних этажей которого хорошо просматривалась

центральная часть города и проходы к Волге.

Была создана разведгруппа из четырех человек во

главе с сержантом Яковом Павловым.

27 сентября бойцы сумели попасть в дом. В 

подвалах дома они нашли прятавшихся мирных жителей , 

а первый этаж был занят немцами. Солдаты смогли 

выбить врага с территории дома и полностью занять 

его.



«Дом солдатской славы (Дом Павлова)» в восстановленном виде. 

58 дней и ночей этот дом защищал гарнизон под командованием лейтенанта 

Ивана Филипповича Афанасьева. Снимок из газеты «Сталинградская 

правда», № 13 (7079) от 16 января 1953 г. // Ф. 735. Оп. 1. Д. 130.

Яков Федотович Павлов и Александра Максимовна Черкасова 

у «Дома Солдатской славы (Дома Павлов)»

г. Сталинград, б/д // ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 99. Л. 10.

Яков Федорович Павлов с детьми дома, 

который он защищал. 

Сталинград, 1956г. // ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1444.

Оборона Дома Павлова длилась 

58 дней. 

Утром 24 ноября бойцы 

гарнизона пошли в 

наступление в рядах своей 

родной седьмой роты



Схема расположения

группировок зенитной артиллерии среднего калибра 

противовоздушной обороны Сталинграда к 23 августа 1942 г. //

ЦДНИВО. Ф. 1002. Оп. 1. Д. 166. Л. 1.

Красноармейцы зенитных частей, участвовавших в Сталинградской битве //

ЦДНИВО. Ф. 1002. Оп. 2. Д. 162. Л. 5, 6.



Боевое донесение № 0079ОП штаба Донского фронта Верховному 

главнокомандующему Вооруженными силами Союза ССР т. Сталину 

от  2 февраля 1943 г. об окончании разгрома и уничтожении окруженной 

сталинградской немецко-фашистской группировки.

Газета «Сталинградская правда», № 34 от 3 февраля 1943 г. //

ЦДНИВО. Фонд научно-справочной литературы.



ВЫСТАВКА ПОДГОТОВЛЕНА 

СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


