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Как это было!
Как совпало –

Война беда мечта и 
юность?

И это все в меня запало
И лишь потом во мне 

очнулось.
                                Д. 

Самойлов



Николай Рыбалкин
РЫБАЛКИН Николай Федорович 

(р.23.10.1926 в с. Семеновка Волгоградской обл.)



        Детство прошло в Сталинграде. В военном 1942-ом 
пятнадцатилетним подростком, оставив школу, работал 
на оборонном заводе. Во время боев в городе был 
захвачен немцами и отправлен на принудительный труд 
в Германию, в нацистский лагерь при химической 
фабрике в Берлине, откуда в 1945-ом был освобожден 
уже тяжело больным, а вернувшись на родину, разделил 
участь так называемых “перемещенных лиц”. Терпел 
дискриминацию и репрессии сталинского режима, но 
настойчиво пробивался к знаниям. Сдал экстерном курс 
за педагогическое училище, окончил иностранный 
факультет пединститута, преподавал в школе 
английский и немецкий языки, печатался в “Учительской 
газете”. Написал и опубликовал книгу “Эхо родного 
города”, в которой описал трагическую судьбу 
сталинградцев и еще, по меньшей мере, пяти миллионов 
юных и взрослых граждан СССР, побывавших в 
немецком нацистском рабстве.
  
 



Основные даты жизни и творчества Н.Ф. Рыбалкина
Родился 23 октября 1926г. В селе Семеновка Дубовского 

района.

1942г. Увезен в Германию.

1945г. Вернулся на родину.

1949г. Окончил экстерном Дубовское педучилище.

1951г. Поступил в Волгоградский Пединститут.

1955г. Окончил институт и направлен работать в ольховскую 
среднюю школу учителем иностранного языка.

1960-1970г. Публиковались рассказы в периодике.

1982 г. Пенсия по инвалидности.

1995г. Вышла в свет книга «Эхо родного города».

2001г. Жизнь во тьме Н.Ф. Н.Ф. Рыбалкин. Воспоминания.-с.217.

2003г. Здравствуй страна Ольховия! Н.Ф. Рыбалкин. Уроки 
выживания и преображения.-с.133.

2004г. Дети пережившие ад Н.Ф. Рыбалкин. Главы и фрагменты. 
Эхо родного города .-с.337.

16 мая 2006-Дата смерти.



Из рукописи Н. Рыбалкина «Записки о родословной»

        Итак, что же конкретно известно о наших предках? Во-первых, что 
родом они из Украины, Малороссии, приехали в приволжскую 
степь из Полтавской губернии. Во-вторых, произошло это при 
Екатерине II, по государственному указу, примерно в 1780-х годах. 
Известно также, что ехали в новые края крестьяне из ряда 
малоземельных и совсем безземельных, но не барские 
крепостные, свободные. И переселялись они на государственные 
земли, где им нарезали подушные паи. Кто же был тот 
полтовчанин, кто первым из рода Рыбалкиных стал жителем 
приволжской степной Семеновки? Это был дед моего прадеда. 
Семья моей матери из села Усть-Погожье, что находится в трех 
верстах от Семеновки. 



Усть-Погожье возникло примерно в одно время с Семеновкой, 
в конце 18 века, возможно, чуть позже Семеновки, потому что 
семеновцам достались земли более плодородные. Но если 

Семеновку основали выходцы с Украины, малороссы, то 
погожане – русские переселенцы из соседних губерний и с 

верховьев Поволжья. Географическая точка моего рождения – 
село Семеновка, возникшее некогда у размытой балки в 

степном правобережье Нижнего Поволжья в 50-ти километрах 
от города Дубовка Царицынского уезда. Здесь в просторных 

степях между Волгой и Доном, мои предки на протяжении 
более чем двух столетий пахали землю, выращивали хлеб, 

разводили скот. Кормились продуктами своего труда сами и 
кормили служивый, торговый и работный люд приволжских 

городов.





      Во время коллективизации отец сдал все свое хозяйство – коня, 
инвентарь – в колхоз и ушел в город. Ушел один, устроился с 
помощью дальнего родственника на завод «Красный Октябрь» 
грузчиком, снял  в домишке своей землячки, а через месяц и мы с 
матерью на попутной подводе приехали к нему. У моих родителей 
кроме меня были еще две девочки, но обе умерли в раннем 
детстве.

       

Родители Николая Федоровича Рыбалкина



В 33-ем мне было 6 лет, и я помню эти по норме отрезанные тонкие 
кусочки хлеба, которых всегда было мало. Мы жили тогда на самой 

окраине городского поселка в районе  Красного Октября, в 
промерзлой мазанке под земляной крышей с заледеневшими 

оконцами на улицу. Я родился в 26-ом, как уже упоминал, в Семеновке 
в небольшом бревенчатом домишке, который поставил третий сын 

Пастуха (см. таблицу). Об этом моей матери однажды рассказала его 
внучка надежда, дочь Ивана, тоже родившаяся в тех же бревенчатых 
стенах. То есть до того, как  этот дом достался моим родителям, в нем 

уже сменилось несколько поколений, а в 31-ом году после нашего 
ухода в город, его растащили за одну зиму на дрова.

       Вырос я на рабочей окраине в городе, называвшемся тогда 
Сталинградом. Рос в крайней бедности, на грошовые заработки отца, 

заводского грузчика.



                    Помню, как в сентябре 40-го, 
директор 32-й школы Илья 
Николаевич Подмогильный 
собрал всех мальчиков с седьмого 
по десятый класс в актовом зале и 
объявил, что все мы с этого дня 
включаемся в постоянную 
военную игру. Вся школа теперь 
будет представлять из себя 
воинское подразделение, полк. 
Командиром полка он назначил 
себя, комиссаром – 
комсомольского секретаря школы, 
затем зачитал список командиров, 
батальонов, рот и отделений. Я 
оказался назначенным 
командиром роты, составленной 
из трех параллельных седьмых 
классов.  Будем готовить себя, 
сказал директор,  к суровой 
солдатской судьбе, так как всем 
вам придется быть солдатами,  
потому что война неизбежна.

       



        Пятнадцатилетним подростком в войну, оставив 8-ой класс, пошел 
работать на военный завод «Баррикады». Когда немцы, осенью в 42-ом, 
заняли город, я вместе с тысячами других горожан был увезен на 
принудительные работы в Германию, где два с половиной года провел в 
концлагере. Об этом я уже написал в книге 
«Эхо родного города». 
    Освобожден был уже серьезно больным. 
    Долго  скитался по
 госпиталям – в Берлине, 
в Польше, в городах 
Шаматулы, Познани,
 Гинденбурге, затем на Урале. 



В 46-ом после госпиталей приехал в свои места на Волге, в село Усть-
Погожье, где в то время проживали родители, в своем городе мне, как 
«перемещенному лицу» прописку не дали.





      В войну, по подсчетам матери, 
только из близких родственников 
погибли 12 человек, очень 
возможно и больше. Но о других 
она не знает.  В деревне, в голоде 
и нищете, как-то перебиваясь, я в 
старинной Дубовке экстерном за 
два года сдал четырехлетний курс 
за педагогическое училище, затем 
стационарно закончил инфак 
Волгоградского пединститута. В 
пору заочной учебы работал 
учителем начальных классов в 
Усть-Погожинской семилетке, где 
встретился с учительницей 
Тамарой Васильевной 
Кирбитовой, ставшей моей женой.

       После инфака преподавал 
английский и немецкий языки в 
Ольховской средней школе, куда в 
1955 году приехал по 
распределению на 2-3 года, а 
застрял на всю жизнь.



• Идея создания выставки-экспозиции 
писателя-земляка Н. Ф. Рыбалкина  
возникла у работников центральной 
библиотеки еще при жизни писателя. 
Но судьба распорядилась иначе. 
К сожалению, создать  выставку-
экспозицию удалось уже после смерти 
Рыбалкина.
Постепенно стал формироваться 
основной экспозиционный фонд  и 
архив. Татьяна Николаевна, дочь 
писателя предоставила библиотеке 
очень интересные и ценные 
материалы, личные вещи и 
фотографии, ставшие новыми 
экспонатами выставки. В Районную 
Думу передали ходатайство о 
присвоении библиотеке имени Николая 
Федоровича Рыбалкина
2 февраля 2006 г. в районной 
библиотеке состоялось открытие 
выставки-экспозиции посвященной Н.
Ф.Рыбалкину.
А 9 февраля этого же года нашей 
библиотеке присвоено его имя.





На верхней полке витрины расположены документы писателя об окончании  
среднего образования: аттестат об окончании средней школы, диплом об 

окончании педагогического института им. А. С. Серафимовича, где писатель 
учился с 1951-55 годы. Курс «Английского языка» он закончил на хорошо и 

отлично, о чем свидетельствует выписка из зачетной ведомости. Так же 
представлен студенческий билет Н.Ф. Рыбалкина.



На выставке представлены фотографии по которым мы можем рассказать 
о послевоенной жизни писателя, о жизни в мирное время.





Фотографии писателя с 
друзьями.



Н.Ф. Рыбалкин с 
сыном Виталием на 

отдыхе.



Н.Ф. Рыбалкин в 
разные годы.



Семья Н.Ф. Рыбалкина: жена Тамара Васильевна и
 дети Татьяна и Виталий.



Одна из последних фотографий Н.Ф. Рыбалкина.



Здесь же в верхней части витрины мы видим синий футляр: в нем две 
ручки, одна автоматическая наших времен, другая перьевая, 

особенная. Эту перьевую ручку, цвета «малахит» Николай Федорович 
бережно хранил. Он привез ее из германской неволи. Эту ручку ему 

подарил французский друг Роже топар с которым он работал в 
остлагере, на фабрике лаков и красок «Вернеке и Бем».



На ряду с ценной реликвией представлен подарочный набор из двух 
ручек и глобуса. Ручки с красной и синей пастой. Ручки учителя, 

которыми он писал планы работы и исправлял ошибки в ученических 
тетрадях.



Очень скромная 
настольная лампа.



Часы писателя, 
которые ему подарил 

сын Виталий.



Безусловно, ядром основного 
экспозиционного фонда 

выставки являются книги 
Николая Федоровича 

Рыбалкина
 (все с автографами и 

дарственными надписями 
автора).



  

     Жителям района Н.Ф. Рыбалкин известен как автор 
документальной повести «Эхо родного города», рассказывающей о 
судьбе жителей полумиллионного города, оказавшегося в центре 
этого жесточайшего побоища.
     Непросто было создавать Н. Рыбалкину свое повествование, 
способное проторить тропинку к читателю. Эту задачу он 
выполнил с честью. 
     «Эхо родного города» - это записки, посвященные мирным 
жителям Сталинграда, жителям «моего города, который я здесь 
охотнее обозначил бы его сегодняшним именем Волгоград или тем, 
каким его сотни лет до нас нарекли наши предки –Царицыным».



       Но в пору описываемых здесь событий он переименованный, как еще 
десятки, если не сотни других городов и поселков в «честь великого вождя», 
назывался, как известно, Сталинградом.
        О Сталинградской битве теперь написано уже сотни книг – очерки, мемуары, 
исторические монографии, романы. В них рассказывается и о ходе боев, и о 
значении этого крупнейшего во второй мировой войне сражения, и о героизме его 
участников, о солдатах и полководцах. О сражении написано много и думаю, будет 
написано еще. Но много ли читателю известно о судьбе жителей полумиллионного 
города, оказавшегося в центре этого жесточайшего побоища? О том, что сталось с 
женщинами, детьми, стариками, когда фронт пришел в их дома? И куда они 
девались, после того как немцам удалось захватить большую часть города.



     «Только в 1982-ом году в мемуарах бывшего начальника Сталинградского 
управления НКВД Воронина И.А. впервые были приведены цифры потерь среди 
гражданского населения. Десятки тысяч погибших от бомбежки и артобстрела, еще 
большее число, получивших раненья и увечья. Впервые было также упомянуто о 
семидесяти пяти тысячах сталинградцев, увезенных на каторжные работы в 
Германию. Цифры разумеется неполные, трудно сказать, насколько они близки к 
истинным, однако и они замалчивались в течении сорока лет.
Но жертвами тех гибельных событий оказались не только убитые и физически 
искалеченные. Ими стали и те, кто покинув свои дома и под огнем перебравшись 
через Волгу, пошли затем скитаться по дорогам, ища убежища под чужими крышами, 
и те, что уйти не успели и испытали всю горечь оккупации, о тех кто был отправлен 
в лагеря в Германию».



/ Из предисловия к книге Н. Рыбалкина «Эхо родного города»
     «Эху» предпослан эпиграф из знаменитой антологии английского писателя Д. 
Оруэлла: «От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни памяти в разуме 
живых людей. Вас сотрут в прошлом и будущем. Будет, как если бы вы никогда не 
жили на свете». Так могло случиться с миллионами советских людей, прошедших 
через немецкий плен. Так почти случилось с ними. Это было главное, что побудило 
Николая Федоровича Рыбалкина взяться за перо.
      Его книга – попытка разорвать пелену забвения.
«Эхо родного города» по-настоящему выстраданная книга. И потому, что автор ее 
все, о чем рассказывал, пережил сам. И потому, что писалась она человеком 
постоянно находящимся на грани между жизнью и смертью из-за неизлечимой 
болезни – лагерного наследия.



         В 1995 году была написана книга 
«Эхо родного города». Эта повесть- 
правдивый рассказ о действительных 
событиях, участниками которых был 
автор. В ранней юности он пережил 
бомбежку Сталинграда, плен, 
фашистские лагеря. Автор поднял тему, 
слабо освещенную в отечественной 
литературе,- судьбы людей, его 
земляков, угнанных в фашистское 
рабство. Повесть оснащена такими 
фактами и деталями, которых нет в 
архивах – это свидетельства очевидцев.

     Повесть понравилась не только 
неискушенному в литературных 
изысках провинциальному читателю. 
Ею заинтересовались и думающие люди 
в Москве. Философ с мировым именем, 
писатель, участник Великой 
Отечественной войны и узник ГуЛаГа 
Григорий Померанц. Так же высоко 
оценили повесть Волгоградские 
писатели. Некрасов Ю.А. (возглавляет 
областной комитет по печати) писатель, 
фронтовик, взял на себя смелость 
издать совершенно неизвестного 
автора, который поднял к тому же тему 
слабо освещенную в отечественной 
литературе.



Философ с мировым именем, писатель, 
участник Великой  Отечественной войны,  
узник ГУЛАГА Григорий Померанц тепло 
отозвался о ней в газете «Первое сентября» - 
1999г. от 22 июня. В заголовок своей статьи он 
вынес слова Сталина, сказанные секретарю 
Сталинградского обкома : «Армия не защищает 
пустых городов». Вождь по сути дела, запретил 
эвакуировать мирное население волжской 
твердыни. Об этом Померанц (да и не только 
он) впервые узнал из книги Рыбалкина.
Писатель Рыбалкин жил очень скромно, и 
просто, никогда не распространяясь о своих 
трудностях и бедах.
«Я очень простой, ничем не примечательный 
человек, со склонностью к изучению языков, 
учеба давалась мне легко». По словам автора в 
своей хронико -документальной повести 
собрана вся жизнь Николая Рыбалкина. 
Восемь лет трудился он над этой редчайшей 
рукописью, а потом опять работа по 
переработке отдельных глав «Эхо родного 
города».



На выставке представлены многочисленные отзывы читателей 
среди них: бывшие угнанные в Германию мирные жители 

Сталинграда, их родственники, узники концлагерей, дети военного 
Сталинграда, друзья по институту.



     Вот одно из этих отзывов. Письмо прислала Н.Ф. 
Рыбалкину Дорогова А.В. Из Волгограда, 
прошедшая такие же  страдания как и он.
     «Прочитала Вашу повесть от корки до корки – 
истинная правда, я читала и вспоминала былое. Во 
время войны я жила в Тракторозаводском районе. Отец 
и мать работали до последнего на тракторном заводе, 
ремонтировали, а мы дети, я и сестры, сидели в 
подвале. Потом вместе с родителями попали в 
германию. Моя мама умерла в июле 1943 года от 
туберкулеза, в лагере. При чтении вашей книги, все 
всплыло в моей памяти с душевной болью. Но я Вам 
благодарна за то, что Вы написали такую правдивую 
повесть о нас о наших страданиях во время боев за 
город, о плене на чужбине и возвращении на свою 
малую родину. Родина наша оказалась нам злой 
мачехой, но мы ее прощаем…»



Прилагается письмо 
Рыбалкину Н.Ф. от доктора 

Петера Яна, руководителя музея 
Берлин – Карлсхорст, города 

Берлина.



Доктор Петер ЯН
Руководитель
Музей Берлин-Карлсхорст
Цвизелер-штрассе,4
10318 Берлин
Господину Николаю Ф. Рыбалкину
Ул. Советская,6
403650, с. Ольховка
Ольховский район
Волгоградская область
Российская Федерация                         29.12.2003

Многоуважаемый господин Рыбалкин,
    Музею Берлин-Карлсхорст через госпожу Терешонок был передан экземпляр 
Вашей книги «Эхо родного города». Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас. Эта 
книга есть не только ценность для музейной библиотеки. Она для нас 
представляет также ценность как произведение, принадлежащее автору 
поколения, пережившему все ужасы той войны, которая в Музее является 
центральной темой.
    В ноябре мы открыли особую экспозицию, посвященную битве за Сталинград – 
«Помним Сталинград». Сталинград в немецких и русских воспоминаниях». К 
выставке приурочено также издание двуязычного путеводителя. Мы изыскиваем 
также возможность переслать это издание Вам, может быть через госпожу 
Терешонок.
    Завершается также подготовка экспозиции в русской редакции, которая в конце 
февраля 2004 будет представлена на обозрение в Москве в Центральном музее 
вооруженных сил. Возможно эта экспозиция потом буде также показана в 
Волгограде, однако точных сведений по этому поводу я пока дать не могу.
Еще раз сердечное спасибо и всего Вам в новом году хорошего, прежде всего 
здоровья.
Ваш Петер Ян.



На ряду с книгой «Эхо родного города» 
представлена еще одна книга, куда вошли 
произведения Николая Федоровича

     Николай Федорович довольно долго 
переписывался с московским философом. 
Во многом жизненный опыт, взгляды этих 
людей были схожи, и им было чем 
поделиться друг с другом. Однажды 
Померанц сообщил Рыбалкину, что 
несколько единомышленников, с которыми 
он был связан, во главе с влиятельным 
московским педагогом Е.Я. Ямбургом 
задумали издать «Антологию выстаивания 
и преображения», призванную помочь 
юношеству обрести нравственную опору в 
трагическом опыте отцов, прошедших 
сталинские и фашистские лагеря.
     В этом очень нужном сегодня проекте 
Померанц предложил участвовать 
Рыбалкину. Две новеллы Рыбалкина вошли 
в сборник «Антологии..». Они представляют 
собой переработанные главы из повести 
Рыбалкина «Эхо родного города». В этот 
сборник вошли произведения известных 
писателей: Варлама Шаламова, Василия 
Гроссмана, Олега Волкова и других.



В центре витрины фотография 15-летнего Коли Рыбалкина. В этом 
возрасте он был угнан в фашистское рабство.



Так же мы видим многочисленные газетные вырезки с произведениями 
Николая Федоровича Рыбалкина.









Переписка с редакторами различных газет, где публиковались 
произведения писателя.



В нижней части витрины находится печатная машинка, это первая 
печатная машинка писателя. Он выписал ее для работы по посылторгу в 

1958 году, когда начал работать над книгой.



Николай Федорович очень любил слушать классическую музыку: Вивальди, 
Баха, Гайдана, Моцарта. О любви к музыке свидетельствуют такие экспонаты: 

виниловые пластинки с записью любимых классических произведений. 
Пластинки слушал на проигрывателе.  В молодости Рыбалкин играл на 

аккордеоне, гитаре.



Писатель очень любил изделия из керамики. Некоторые из них 
хранятся на выставке.

Керамическая кружка, на 
которой изображена медаль 

«За освобождение 
Сталинграда». 

Эта кружка стояла у него на 
рабочем столе в кабинете, в 

ней хранились 
канцелярские 

принадлежности.



Керамический лапоток, где писатель 
хранил скрепки, напоминали ему о 

своих корнях, о своем происхождении. 
Предки писателя были родом из 

Украины, крестьяне, но не крепостные, 
которые по приказу Екатерины II в 1780 
году приехали в приволжскую степь из 

Полтавы.



Журнальный столик, 
который Николай 

Федорович сделал сам, на 
столе лежат несколько 

последних номеров 
«Литературной газеты»

 за 2004 год. 
Писатель был постоянным 
подписчиком этой газеты.



Кресло, на котором 
писатель любил 

отдыхать, читать свои 
любимые книги.



Портфель студенческих 
времен.

Фотоаппарат. 



Художник 
В.И. Бутков.

Николай 
Федорович 
Рыбалкин.



Решение 
Ольховской 

районной Думы об 
увековечение 

памяти Николая 
Федоровича 
Рыбалкина.



С каждым годом становиться меньше 
живых свидетелей, испытавших на себе 

ужасы войны, фашистской неволи. С 
целью показать истинное лицо войны 

нацизма необходимо сохранить для 
потомков и истории свидетельства 

непосредственных участников событий, 
память об этих людях. Невозможно 
забыть об искалеченном детстве и 

разрушенной юности, которая постоянно 
находилась между жизнью и смертью 
из-за неизлечимой болезни - лагерного 

наследства. Люди должны знать правду 
о преступлениях нацизма, чтобы никогда 

этого не повторилось.
 



Экскурсии по выставке-экспозиции – визитная карточка нашей 
библиотеки.




