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Петровчане - участники Сталинградской битвы 

 

В школьном музее «Хранители памяти»  хранятся письма, документы, 

газеты, фотографии времен Великой Отечественной войны. Они являются 

важными объектами для изучения военной истории, а также жизненного и 

боевого пути наших земляков – участников Сталинградской битвы. 

 

Наблюдатель-телефонист Нина Кулагина 

 

   Горбунова Нина Николаевна (в девичестве – Кулагина) родилась в 

селе Грязнуха (в настоящее время – Сосновоборское) Петровского района 

Саратовской области. Весной 1941 года она закончила Петровское 

педагогическое училище и получила направление на работу учителем 

начальных классов в Башкирию, в село Михайловское под Уфой. Но в июне 

1941 года, нарушив договор о ненападении, Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Все мужское население села Михайловское было 

мобилизовано на фронт, и, заменив взрослых, ученикам пришлось работать в 

поле и на складах. И только в декабре 41-го года сели за парты. Но 

заниматься преподаванием Нине Кулагиной пришлось недолго, в апреле 1942 

года ее вместе с другими преподавателями призвали в действующую армию, 

нужны были грамотные люди. 

   А в это время немецкие армии, имея превосходящие силы в живой 

силе, технике и вооружении, уже дошли до берегов Волги. Потерпев 

поражение под Москвой осенью 41-го года, немцы поставили задачу 

разгромить советские войска под Сталинградом, нанести удар вдоль Волги на 

юг и захватить Астрахань, чтобы полностью парализовать Волжский путь. 



По этому направлению шло снабжение нашей армии транзитными грузами 

по Каспийскому морю, а также из Самары, Саратова и других волжских 

городов. Взять Сталинград планировалось уже 25 июля 42-го года. 

   В таких условиях Советское командование формировало новую 

боеспособную армию, и в апреле 1942 года Первым Башкирским 

комсомольским эшелоном более трех тысяч девушек прибыли в Сталинград. 

За месяц они стали наблюдателями, связистами-телефонистами войск 

противовоздушной обороны, зенитчицами, разведчицами, медсестрами. Весь 

май Нина Кулагина проходила курс молодого бойца. Училась владеть 

винтовкой и автоматом, гранатой, бутылками с зажигательной смесью, 

противогазом, приему-передаче на радиостанциях с применением азбуки 

Морзе. Но главным занятием было изучение силуэтов самолетов: советских, 

германских, английских, американских, японских. 

   В июне дежурные посты девушек разбросали по Калмыцким степям от 

Сталинграда до Астрахани и Ростова. Здесь Нина Кулагина приступила к 

настоящей работе наблюдателя-телефониста. Вражеские самолеты летели на 

Сталинград сначала парами, а потом десятками. Девушки-наблюдатели 

занимали позиции на крышах домов, у землянок или на дежурной вышке. 

Они должны были вовремя опознать, какой самолет и каким курсом летит на 

восток бомбить наши города. И безошибочно передать в штаб и на зенитный 

пост курс, высоту, скорость и марку самолета. А ночью приходилось 

определять самолеты только по звуку или в луче прожектора, поэтому 

дежурства на вышке и в землянке у телефона чередовались с постоянными 

учебными тренировками. Спать приходилось с перерывами, часа по три-

четыре в сутки. Так прошло два месяца, а в августе 42-го года гитлеровцы 

прорвали оборону в Ростове и ринулись к Сталинграду на танках, 

бронемашинах, мотоциклах по той местности, где располагались дежурные 

посты девушек. 

  Рано утром на пост, где служила Нина Кулагина, поступило 

сообщение: немцы - в селе,   которое находилось в десяти километрах от них. 



Но приказа отходить не было, и пришлось девчонкам только покрепче сжать 

винтовки. Но вскоре они услышали лязг гусениц танков, рокот мотоциклов, 

потом крики жителей и поняли, что фашисты в селе. Командир Пироженко, 

дежуривший на вышке, быстро оказался рядом и, схватив за руки, гуськом 

повел за собой по канаве, через сад к оврагу за село… Только его воля, 

спокойствие и точные приказы заставили девушек прийти в себя и сохранить 

им жизни. 

 С этого часа их пост стал отходить к Сталинграду. В пути испытали все: 

и жару под сорок градусов, и раскаленный песок, и соленый пот, недоедание 

и нехватку пресной воды. А еще на себе надо было нести винтовку, диски с 

патронами, две гранаты, две бутылки с зажигательной смесью, противогаз, 

вещмешок. Да и по очереди несли телефон и катушки с кабелем. Вот в этих 

условиях и проверялась настоящая дружба и взаимовыручка. После 

отступления девушки узнали, что от их батальона в 560 человек осталось в 

живых 296 человек. 

  В районе Сталинграда их наблюдательный пост почти до конца войны 

находился на передовой линии фронта. Здесь Нина Кулагина стала работать 

радистом. Она передавала в штабы зенитчиков и артиллеристов все 

сообщения наблюдателей, сводки связных с передовой, приказы и 

распоряжения командиров. А также принимать из штабов срочные 

радиограммы на слух или азбукой Морзе и точно передавать их командирам 

рот и взводов. Пережили многое: бомбежки, пожары, взрывы и стрельбу, 

смерть подруг.  Особенно тяжело приходилось девушкам во время жарких 

боев в Сталинграде, когда и дома, и окопы по нескольку раз переходили то 

немцам, то нашим бойцам. Приходилось помогать разгружать машины с 

боеприпасами, не счесть, сколько тяжелых ящиков перетаскали девичьи руки 

в окопы пехотинцам. 

  Осенью 1942 года во время обороны Сталинграда нашими 

полководцами был разработан план контрнаступления. Наша армия 

пополняется живой силой, военной техникой, вооружением, одеждой, 



продуктами питания. А 19 ноября 42-го года «Катюша» мощным залпом 

возвестила о начале контрнаступления. Начались наступательные бои от 

Волги до Кавказа. В ожесточенной схватке, часто врукопашную, наша армия 

шаг за шагом, под бомбежками, в огне и дыму освобождала город от 

фашистской нечисти. 10 января 43го года началась операция «Кольцо», она 

предполагала расчленение  шестой немецкой армии под командованием 

генерала Паулюса и уничтожение ее боевых частей. Советское командование 

выдвинуло армии Паулюса ультиматум о сдаче в плен, но получило отказ. 

Операция «Кольцо» ознаменовала собой успешное завершение 

многомесячной Сталинградской битвы. Наступление советских войск на 

сталинградском направлении превратилось в общее стратегическое 

наступление Красной Армии и явилось  поворотным событием в истории 

Великой Отечественной войны. 

 Из Сталинграда пост Нины Кулагиной вывезли в апреле 1943 года. 

Потом продвигались с наступательными фронтами до Германии через 

территории  Украины и Польши, а Победу встретили в немецком городе 

Шпремберг. 

В военном билете две записи: 

44 радиобатальон – радиотелеграфист радиостанций средней мощности 

– май 1942 г. – июнь 1944г. 

84 радиобатальон – радиотелеграфист радиостанций средней мощности 

– июнь 1944г. – август 1945г. 

С фронта Нина Кулагина вернулась в родное село, а работать начала в 

Петровске сначала радистом, библиотекарем, а затем, после окончания 

Вольского педагогического института, учителем русского языка и 

литературы в школе №6, в настоящее время средняя общеобразовательная 

школа №8. 

  За время работы Горбунова (Кулагина) Нина Николаевна проявила себя 

профессионалом высокого уровня, честным и принципиальным человеком, 

выполняла общественную работу. Выйдя на заслуженный отдых, много 



времени посвящала патриотическому воспитанию молодежи, а также работе 

в Совете ветеранов Войны и труда. Множество грамот и благодарностей 

свидетельствуют о ее активной жизненной позиции. А о войне  напоминают 

медали: «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и 

юбилейные медали участникам ВОВ. Сведения о ней занесены в Галерею 

Музейного комплекса «Дорога памяти» Храма Вооруженных Сил в Москве. 

 

Снайпер-разведчица  Нененкова Антонина Георгиевна 

В нашем музее хранится переписка красных следопытов с  Нененковой 

Антониной Георгиевной. Это 6 писем, 10 поздравительных открыток и газета 

«Вечерний Волгоград» от 21 мая 1988 года. 

 «Народная память обладает удивительным свойством – она способна 

переносить к событиям минувшего не только самих непосредственных их 

участников, но и тех, кто родился десятилетия спустя, обжигая их души 

вырывающимся из-под пепла времени огнем» - с этих слов начинается 

газетная статья «В гимнастерках с мужского плеча уходили в действующую 

армию сталинградские комсомолки».  

В статье описывается встреча женщин-ветеранов бывшего 14-го 

отдельного батальона воздушного наблюдения и связи, их воспоминания о 

боях в Сталинграде. Среди ветеранов была Нененкова Антонина Георгиевна. 

Смотрит с фотографии женщина. На груди ордена и медали. На лице улыбка, 

а в глазах застыла грусть.  

Родилась Нененкова Антонина Георгиевна 1 января 1922 г. в с. Козловка 

Пензенской области. Девятнадцатилетней девушкой Антонина добровольно 

ушла на фронт. Антонина Георгиевна в одном из писем рассказывает: «Все 

четыре года служила верно и честно любимой Родине с первых дней 

бомбежки города Одессы». В 1941 году она была связистом. Затем окончив 

курсы, служила связной и снайпером-разведчицей». Вместе с боевыми 

подругами выполняла воинский долг – защищала сталинградское небо. 

Уничтожила 72 фашиста. Имела пять ранений, три контузии. За свою жизнь 



Нененкова Антонина Георгиевна сдала 102 кг крови. «За гуманный поступок 

– безвозмездную дачу крови для спасения жизни больных» ей было 

присвоено звание «Почетный донор». 

  После войны Антонина Георгиевна решила посвятить свою жизнь 

юным друзьям – подрастающему поколению. В своей квартире открыла 

«Домашний зал воинской славы» и вела большую военно-патриотическую 

работу среди молодежи. Эта помогало ей вернуться в юность, которая 

«прошла под шквалом огня и порохового дыма, свинцовым дождем».  

Читая письма, нельзя не отметить, что строки проникнуты сердечной 

теплотой. Все письма начинаются с обращения «Дорогие мои юные друзья и 

классные руководители!». В каждом ее письме, поздравительной открытке 

выражена огромная любовь к Родине, искренняя благодарность и уважение к 

учителям. Она желает подрастающему поколению не только мира и радости, 

но и отличных успехов в учебе, призывая быть достойной сменой.  

В одном из писем Антонина Георгиевна прислала стихотворение 

собственного сочинения «Праздник Победы»  

Нет для нас праздника ярче и краше.  

Нам он достался ценой дорогой.  

Праздник Победы – достоинство наше.  

Мирное небо над мирной страной!  

Ратные битвы в морозы и слякоть  

Нам не дают и теперь спать.  

Праздник Победы – бессмертная память  

Павшим в сражениях за Родину-Мать!  

Праздник Победы в знаменах и славе,  

Голос его над планетой звенит.  

В нашей могучей советской державе  

«Ничто не забыто, никто не забыт!»  

Праздник Победы весь мир окрыляет.  

В нем наш достойный и могучий ответ  



Тем, кто сегодня на нас направляет  

Острые колья зловещих ракет 

 

Колесников Александр Герасимович 

Колесников Александр Герасимович родился в марте 1923 года. Жил и 

учился в г. Петровске. В 1941 году окончил 10 классов.   

Вскоре началась Великая Отечественная война. В январе 1942 года 

Александр Герасимович был призван в Красную Армию,  в 1 

запасной кавалерийский полк Юго-Западного фронта (Сталинградского 

фронта). А осенью 1942 года с 434 стрелковым полком попал под 

Сталинград, где вскоре началось грандиозное наступление, окончившиеся 

образованием большого «котла» немецких войск.  

В декабре месяце Александр Герасимович по болезни был направлен в 

госпиталь. После лечения попал в 366 минометный полк, с которым и 

промчал все дороги войны.  

В ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками Колесников 

Александр Герасимович награжден боевыми наградами и орденами: 

«Отечественная война 2 степени» и медалью «За отвагу», а также медалями 

«За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией» и юбилейными.  

Демобилизовавшись из Армии в 1947 году Колесников Александр 

Герасимович приехал в город Петровск и поступил на работу на завод 

«Молот». 

 

 

Любимова Любовь Владимировна 

Любимова Любовь Владимировна родилась в 1924 году в селе 

Лопатино. Когда началась война, ей было 17 лет. В декабре 1942 г. её по 

путевке комсомола отправили  на фронт и  зачислили в отдельный зенитный 

бронепоезд  № 56.  



Первое боевое крещение Любовь Владимировна получила под 

Сталинградом, на станции Михайловка. Ночью на станцию напали 8 

вражеских самолетов. Отдельный зенитный бронепоезд сбил 3 самолета. На 

своем бронепоезде Любовь Владимировна прошла от Сталинграда до 

Кенигсберга.  

 

Командир орудийного расчета Александр Михайлович Цаплин 

Цаплин Александр Михайлович родился в селе Старая Лопатка 

Петровского района Саратовской области в 1919 году в семье крестьянина. 

Окончил Петровское педагогическое училище, работал учителем в школе. В 

1940 году был призван в ряды Красной Армии и зачислен в 280 ЛАП 146 

Стрелковой Дивизии в качестве наводчика орудия. В боевых действиях 

против фашистских захватчиков участвовал с 1941 года в качестве 

командира орудийного расчета. Первый бой принял под городом Львов. 

Александр Михайлович участвовал при обороне различных украинских 

городов. Принимал участие в боях под Сталинградом. За битву под 

Сталинградом полк получил гвардейское звание. На Мамаевом Кургане, в 

бою, 26 января 1943 года  был ранен. После 5 месяцев пребывания в 

госпитале, 4 июля 1943 года  Александр Михайлович вернулся в свою часть. 

Из воспоминаний ветерана войны А. М. Цаплина: «Немецкие фашисты, 

окруженные железным кольцом советских войск под Сталинградом, еще 

надеялись на то, что Гитлер пришлет на помощь Паулюсу новые дивизии, 

которые прорвут кольцо окружения и освободят из котла шестую немецкую 

армию. Гитлер обещал солдатам и офицерам ордена и отдых. Немцы яростно 

сопротивлялись, часто переходили в контратаки, не жалели снарядов и мин 

для обстрела наших позиций, вели огонь по каждому нашему солдату и 

офицеру. Но мы тоже не хотели долго возиться с окруженными фашистами, 

вели активные боевые действия, сжимали  кольцо окружения. В те дни 

неподдельное мужество проявил каждый солдат. Война заставляла быть 

сильными, и примеров тому можно привести много».  



За боевые заслуги перед Родиной Цаплин Александр Михайлович 

награжден двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами 

Красной звезды, орденом Славы III  степени, медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», №За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». За отличные боевые действия при прорыве обороны, 

форсирование рек и взятие городов Цаплину Александру Михайловичу 

Главнокомандующий Маршал Советского Союза Сталин И.В. объявил 20 

благодарностей. 

Шумилин Алексей Романович 

Шумилин Алексей Романович родился в 1918 году. Окончил 4 класса в 

сельской школе. До призыва в армию работал в колхозе трактористом. В 

1939 году призвали служить в армию, а затем направили учиться в 275 

танковую школу.  

Когда враг напал на нашу Родину, Алексей Романович по 

распределению был зачислен в 517 артиллерийский тяжелый полк. 

Участвовал в Сталинградской битве. Имеет 3 медали «За отвагу». За 

проявленный героизм во взятии Одессы награжден орденом «Красной 

звезды». Награжден медалью «За Берлин».  

Для гитлеровской Германии поражение под Сталинградом стало 

началом конца. Конечно, руководство Третьего рейха не могло предугадать, 

к каким последствиям приведет Сталинградская катастрофа вермахта, но 

именно поражение под Сталинградом в корне переменило ход не только 

Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны в целом. А 

для советских воинов и гражданского населения, которые увидели 

колоссальные разрушения, пережили гибель близких им людей, испытали 

голод, холод и многие страдания, это стало началом долгожданной Победы. 


