
«Судьбы, ставшие 

историей» 

Всероссийский конкурс 

«Мой край родной, моя сторонка, 

степей задумчивая тишь...» 



На левом берегу реки Волга расположился город Николаевск – 

административный центр Николаевского района Волгоградской области. 

История города началась в 1747 году – в феврале был подписан указ о 

строительстве соляных амбаров против Дмитриевска (Камышина). В связи с 

развитием солепромысла на озере Эльтон образуется хутор Дмитриев, 

основателем которого стал Чемодуров Н.Ф.  

Благодарные потомки в честь него назвали 

 площадь города и установили 

 памятный камень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустя несколько лет хутор Дмитриев был переименован в Николаевскую 

слободу. В слободе активно развивалась торговля и солепромысел, что 

помогло Николаевску к концу 19 века стать одним из крупных поставщиков 

продукции сельского хозяйства и центром торговых связей. В 1936 году 

слобода Николаевская претерпевает новые изменения – теперь это рабочий 

поселок Николаевский. 



В период Великой Отечественной войны большая часть населения поселка 

Николаевский покинула родной город и отправилась на войну – на фронт 

ушло свыше 10 000 человек. Некоторые из призывников пополнили ряды 

легендарной 13-ой гвардейской дивизии Родимцева.  

В 1942 году в Николаевке проживал известный писатель и нобелевский 

лауреат –  Михаил Шолохов. 

Торжественное открытие дома-музея Шолохова состоялось 22 июня 2004 года, 

а 24 мая 2005 года к 100-летнему юбилею  

писателя открыта мемориальная доска и  

установлен памятник перед входом в дом.  

 

 

 

 

 

 

Новый этап в жизни Николевска случился с началом строительства Волжской 

ГЭС в 1952 году: поселок попадал в зону затопления, и было решено 

перенести его чуть ниже Волги. А в 1967 году за поселком окончательно 

установился статус города Николаевска. 

В настоящее время город Николаевск остается крупным поставщиком с/х 

продукции: здесь выращивается овощные, зерновые, бахчевые и масличные 

культуры. 



Сивко Иван Михайлович родился в многодетной 

рабочей семье в слободе Николаевской (ныне 

город Николаевск Волгоградской области). 

Русский. 

Его отец долгие годы служил на Балтийском 

флоте, тем самым передал сыну любовь к морю. 

Весной 1939 Сивко переехал в Мурманск, 

устроился матросом на рыболовный траулер РТ-

57 «Смена», ловил рыбу в Баренцевом море. С 

осени 1940 служил в учебном отряде Северного 

флота на Соловецких островах. 

В начале Великой Отечественной войны молодой краснофлотец подал рапорт командованию 

отряда: «Прошу направить меня на фронт, так как я хочу защищать свою любимую Родину до 

последней капли крови и до полного разгрома фашистской гадины…» Сивко направили во 2-ой 

добровольческий отряд моряков-североморцев. В июле 1941 сложилась тяжѐлая обстановка под 

Мурманском, немцы форсировали реку Большая Западная Лица. В срыве немецко-фашистского 

наступления существенную роль сыграл морской десант в губе Большая Западная Лица. В 

составе этого десанта воевал и Иван Сивко. 

2 августа 1941 года отряд морской пехоты прикрывал основные силы десанта, выполнившего 

свою задачу. Одна из групп заграждения удерживала проход между высотами. Сивко сражался 

в стороне, отрезанный врагом от товарищей. Он оборонялся на сопке 2 часа. Когда кончились 

патроны, и вражеские солдаты окружили Ивана, надеясь взять его живым, он последней 

гранатой подорвал себя и фашистов. 

В том бою Иван Михайлович Сивко уничтожил 26 врагов. 

Иван Сивко похоронен в братской могиле в районе насосной станции западнее губы Андреева. 



 Имя Героя Советского Союза И.М. Сивко носит 

школа №2. В школе создан музей . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В 1967 году открыт памятник герою. 



Красноюрченко Иван Иванович родился 3 сентября 1910 

года в селе Николаевское, ныне город Волгоградской 

области, в семье крестьянина. После окончания школы 

механизации сельского хозяйства работал в зерносовхозе 

механиком. С октября 1932 года Иван Красноюрченко 

учился в Ленинградском институте инженеров - 

механиков социалистического земледелия. В августе 1934 

года по партийной путѐвке поступил на учѐбу в 1-ю 

военную школу пилотов им. тов. Мясникова в Каче, после 

окончания которой служил пилотом и командиром звена в 

Забайкалье, а с 1936 года - в Монголии. 

Помощник командира эскадрильи 22 истребительного авиационного полка, лейтенант 

Красноюрченко совершил 111 боевых вылетов, участвовал в 33 воздушных боях и 45 

штурмовых действиях по наземным войскам. Сбил 5 японских истребителей. 

17.11.39 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

В период Великой Отечественной войны с июня 1941 г. служил в Войсках ПВО, был 

командиром авиационных дивизий и заместителем командира авиационного корпуса. 

В 1952 г. окончил Военную академию Генштаба. 

С 1956 г. генерал-майор авиации Красноюрченко — в запасе. Жил в Киеве, работал 

директором завода. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. 

Умер 01.04.1970 г. 

Именем Героя назван переулок в Николаевске. 

 



Ха́рьковский Пѐтр Фѐдорович родился 10 августа 1923 года в селе 

Молчановка ныне Николаевского района Волгоградской области в семье 

крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал котельщиком в 

Астрахани. 

 В армии с 1942 года. Окончил курсы артиллерийской подготовки. 

 Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года в 

должности разведчика-наблюдателя 7-й батареи 1-й (с марта 1943 года — 

1-й гвардейской) артиллерийской дивизии. Воевал на Юго-Западном, 

Донском и Центральном фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, 

боях на Курской дуге, освобождении Левобережной Украины. Отличился в 

боях на плацдарме после форсирования Днепра. 

В период с 26 сентября по 4 октября 1943 года, находясь в расположении противника в 

районе села Страхолесье (Чернобыльский район Киевской области, Украина), выявил 

расположение артиллерийской батареи и крупной группировки войск противника и 

передал их координаты на командный пункт бригады. По целеуказаниям разведчиков 

батарея была уничтожена. 

 За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года гвардии сержанту 

Харьковскому Петру Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2766). 

На завершающем этапе войны в составе 1-го Украинского фронта участвовал в 

освобождении Польши, Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

В 1945 году старший сержант П. Ф.Xарьковский демобилизован. В 1947 году окончил 

Коломенский сельскохозяйственный техникум. Работал агрономом, директором и 

управляющим совхоза, начальником отдела Подольского дорожного участка. Жил в городе 

Климовск Московской области. 

Умер 16 декабря 1998 года.Похоронен на местном Сергеевском кладбище. 

  



Емельяненко Василий Борисович родился 16 января 1912 года в посѐлке 

Николаевский, ныне город Николаевск Волгоградской области, в семье 

рабочего. Русский. 

В 1932 году студент композиторского факультета Московской 

консерватории Василий Емельяненко поступил в Саратовскую школу 

пилотов Осоавиахима и через год окончил еѐ. Ещѐ через год окончил 

Центральную лѐтно-инструкторскую школу в Москве. 

В июне 1941 года работал лѐтчиком-инструктором николаевского аэроклуба. 

С началом Великой Отечественной войны добровольно пошѐл в военкомат и 

был направлен в учебно-тренировочный центр Южного фронта. В мае 1942 

года направлен на фронт в 7-й гвардейский штурмовой авиационный полк. 

Азы боевого применения штурмовика Ил-2 постигал под руководством 

Николая Антоновича Зуба. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану 

Емельяненко Василию Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году направлен на учѐбу в Военно-воздушную академию, которую окончил с 

золотой медалью. После войны работал преподавателем кафедры тактики авиации в 

Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1973 года полковник Емельяненко В. Б. — в 

запасе, затем в отставке. 

Кандидат военных наук. Член Союза писателей СССР. Почѐтный гражданин города 

Николаевска. 

Василий Борисович Емельяненко скончался 24 февраля 2008 года в Москве. 



Лобасев Михаил Абрамович родился в селе Политотдельском.    В 

1939 - командир башни танка "Т-28" 1-й роты 91-го танкового 

батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Северо-Западного 

фронта, младший командир. 

13 декабря 1939 г танковый взвод вѐл разведку дороги, идущей к 

хутору Кангаспельто. Неожиданно взвод попал под сильный 

артеллерийсиий огонь. Экипаж танка вел бой в течении 

нескольких часов и им удалось пробиться из окружения, но при 

попытке покинуть танк разрывом снаряда были убиты командир 

танка В. Г. Груздев и два командира башен Б. В. Волк и М. А. 

Лобастев. Погибшие танкисты были похоронены на месте боев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство 

младшему командиру Лобасеву Михаилу Абрамовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно).  

 

Звания Героя Советского Союза были удостоены все члены экипажа: Б. 

В. Волк, В. Г. Груздев, Е. А. Луппов, М. А. Лобасев, М.А. Ларченко, И.И. 

Коваль, К.С. Симонян.  



Собгайда Андрей Алексеевич  родился в 1914 г. в с. 

Политотдельское Николаевского района Сталинградской обл..  В 

27 лет попал на фронт. За плечами было уже несколько месяцев 

фронтовой жизни, участвовал в боях под Харьковом. Получил 

ранение, лечился в госпитале Камышина. Только двое суток дали 

бойцу Собгайде, чтобы навестить семью.  

На утро был уже в пути . В пути к горящему Сталинграду. Бои 

здесь шли за каждый метр земли, за каждый дом.  

Во второй половине сентября 1942 года в доме на площади им. 9 

января (ныне имени Ленина) несколько бойцов 62-й армии под 

командованием сержанта Павлова заняли оборону. 58 дней 

выдерживали бешенный натиск врага. В одном из них Андрей 

был ранен.  

Только гарнизон не покинул, старался помогать друзьям-товарищам. Рыл 

вместе с другими бойцами траншеи от дома до мельницы. Только это не 

помогло  наладить связь. Последняя, самая ожесточѐнная атака была отбита в 

середине ноября. Убиты командир роты Наумов, много раненых, в том числе 

Павлов. 

Впереди наступление . В одном из наступательных боѐв погиб наш земляк 

Андрей Алексеевич Собгайда. 



Малышев Юрий Васильевич — командир экипажей космических кораблей: «Союз Т-

2» и орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6»-«Союз-36»-«Союз 

Т-2»; «Союз Т-11» и орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-7»-

«Союз Т-10», лѐтчик-космонавт СССР, полковник. 

Родился 27 августа 1941 года в посѐлке городского типа Николаевский (ныне город 

Николаевск Волгоградской области) в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1964 года. 

В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лѐтчиков 

имени С. И. Грицевца. Проходил службу в лѐтных частях ВВС СССР. 

С 1967 года — в Отряде советских космонавтов. Прошѐл полный курс 

общекосмической подготовки и подготовки к космическим полѐтам на кораблях типа 

«Союз» и «Союз Т». В 1977 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. 

Гагарина. 

Совершил два космических полѐта в качестве командира экипажа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1980 года за мужество и 

героизм, проявленные в полѐте, подполковнику Юрию Васильевичу Малышеву 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» . 

С 3 по 11 апреля 1984 года полковник Малышев Ю. В. возглавлял полѐт 

международного экипажа на КК «Союз Т-11» (бортинженер — Стрекалов Геннадий 

Михайлович, космонавт-исследователь гражданин Республики Индии — Ракеш Шарма) 

и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-7»-«Союз Т-10».  

11 апреля 1984 года за успешное осуществление полѐта и проявленные при этом мужество и героизм 

полковник Малышев Юрий Васильевич награждѐн орденом Ленина и второй медалью «Золотая 

Звезда». 
Завершив полѐты в космос, Ю. В. Малышев проходил службу в должности заместителя командира отряда 

космонавтов по политической части (до 1991 года). Он являлся космонавтом-испытателем Центра подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина, президентом Общества советско-непальской дружбы. 

Скончался 8 ноября 1999 года. Похоронен на кладбище села Леониха Щѐлковского района Московской 

области. 

В городе есть Краеведческий музей «Земля – Космос», Стадион им. Ю.В. Малышева, Памятник нашему 

земляку - дважды Герою Советского Союза лѐтчику-космонавту Малышеву Юрию Васильевичу, 

 





Буря Екатерина Гавриловна  родилась в Николаевской волости 

Царевского уезда Астраханской губернии. Росла в многодетной семье. Мать 

рано умерла, и дети жили с отцом. Во время коллективизации Гаврила 

Данилович перевез семью из слободы Николаевской в молодой колхоз 

«Двигатель» (ныне село Комсомолец). Здесь Буря окончила школу и с 16 лет 

начала трудиться прицепщицой в тракторном отряде, зарабатывая таким 

образом на хлеб для себя и семьи. Когда началась ВО войнасе тяготы легли на 

плечи тех, кто остался в тылу. В основном это были женщины, старики, дети. В 

трудный для страны час призыв партии и комсомола «Девушки — на трактор!» 

нашел горячий отклик в сердцах трудящихся Николаевска. Одной из первых в 

трактористки пошла Екатерина Буря. Подготовку в то время вела Николаевская 

школа механизации (ныне «Профессиональное училище № 44»),основанная в 

1934 году. 

Двадцать пять лет отдала Буря механизаторскому делу. В 1966 году Екатерина 

Гавриловна была удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

В конце 2018 года, в год 100-летия прославленной трактористки,  

Героя Социалистического Труда Е.Г. Бури, ГБПОУ  «Профессиональное 

училище № 44» г. Николаевска было присвоено еѐ имя. 



Иван Васильевич Половинко (7 сентября 1921 года — 30 августа 
1999 года) — комбайнёр колхоза «Путь Ильича» Николаевского 
района Сталинградской области. 
С 12 лет работал вместе с отцом. Потом закончил курсы 
трактористов. В 1936 году приняли в комсомол. 
В 1941 году ушёл на фронт. С самого начала служил в морском 
флоте; участвовал в сражениях на Малой Земле. Был награждён 
Орденом Боевого Красного Знамени. 
После войны вернулся в родной колхоз. В 1947 году вступает в 
партию. В этом же году его отсылают учиться на комбайнёра. 
С 1948 по 1972 годы работал комбайнёром.  
В 1958 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Награждён орденом Ленина и грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, а также особым знаком отличия Героев 
Соцтруда — золотой медалью «Серп и Молот». 
Скончался в 1999 году. 



Бережной Иван Михайлович 
(12 октября 1929 год, город Николаевск — 27 
ноября 2010 год) — тракторист совхоза «Искра» 
Кустанайской области, Казахская ССР.  
По комсомольской путёвке отправился на 
освоение целинных земель в Казахстане. Работал 
трактористом в совхозе «Искра» Кустанайской 
области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 января 1957 года за особо 
выдающиеся успехи, достигнутые в работе по 
освоению целинных и залежных земель, и 
получение высокого урожая удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» 



БЕЛЯНСКИЙ Николай Павлович (родился 26.05.1943, слобода Николаевская 

(ныне город Николаевск) Сталинградской области), поэт, переводчик, член 

Союза писателей России (1991), лауреат многих литературных и песенных 

конкурсов, почѐтный гражданин города Николаевск Волгоградской области 

(1999). 

В Воронеже с 1961 года. Окончил отделение журналистики филологического 

факультета Воронежского государственного университета (1972). Работал 

директором базы отдыха, председатель объединения профкома треста 

«ЦЧОэлеваторспецстрой». Директор литературного фонда России по 

Воронежской области (1992-1998). 

Автор 16 сборников стихов, в том числе «Откровение» (Воронеж, 

1977),«Истоки» (Москва, 1981), «Причастие» (Воронеж, 1991), «Пристань 

Любви» (Волгоград, 1995), «Избранное» (Воронеж, 2001). На слова Белянского 

писали песни Воронежский композиторы Г. Ставонин, В. Беляев,  

Л. Чернышѐв. Из его стихов мы узнаѐм о размашистой пойме, о косматых 

тальниках на озере Резницком, о детстве послевоенного поколения. Сердце его 

всегда принадлежало малой родине. 

 

 

11 сентября 2018 года в центральном парке города 

 Николаевска состоялось открытие памятника  

нашему земляку - поэту Белянскому Николаю  

Павловичу.  

 

                              Установлена памятная доска на   

                        Центральной районной библиотеке. 

 

 

 

 

 

 



Столица страны Тюльпании 

Свой городок совсем неброский 

Зову столицею степной. 

Горжусь и тем, что он мне тезка, 

И в сотни раз воспетый мной. 

Я с детства Волгою заласкан, 

Что сквозь стихи мои течет. 

Поэтом зваться Николаевским – 

Особый для меня почет. 

Я чувствую степи дыханье, 

От запахов брожу, как пьян. 

Заволжский край – Страна Тюльпания, 

В твой герб пророс живой тюльпан… 

В Заволжье тополя как статуи, 

Пытливо смотрят в синеву. 

А ночью звездочки хвостатые искрятся, 

Падают в траву. 

Мой город, снова зорькой вешнею 

Твоей любуюсь красотой. 

Ты – абрикосово-черешневый, 

Ты – тополино-золотой. 

Волжан заветренные лица – 

Их закалил мороз и зной… 

О, как в тебя мне не влюбиться, 

Российский юный город мой!  

                                                        Н.Белянский Герб Николаевска 



Николаевцы высоко чтят память своих земляков 

Аллея героев 

Каждый человек должен знать историю не только 
своей страны, но и малой родины, имена людей, 
которые ее прославили.  
Мы, и будущие поколения не просто должны 
помнить о достижениях своих предшественников, но 
и, взяв их за основу, расти и двигаться дальше. 
А сейчас , я приглашаю вас на экскурсию по нашему 
замечательному городку. 




