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2 февраля 2023 года вся наша страна отметила знаменательную дату – 80-

летие Победы советского народа в Сталинградской битве. Сталинградская битва 

стала крупнейшим сражением в мировой истории. Она продолжалась более 

полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло участие 

свыше 2 миллионов солдат. Красной Армии пришлось воевать не только с 

немцами, но и с румынами, итальянцами, хорватами и венграми. 

Летом 1942 года немецкое командование начало наступление на юге с 

целью разгромить Красную Армию и выйти к Северному Кавказу, где были 

большие запасы нефти. Немецкое командование пыталось перерезать 

важнейшую транспортную артерию в европейской части СССР – реку Волгу. 

Далее они планировали начать наступление на нефтеносные районы Северного 

Кавказа и Закавказья, в том числе и Баку. Захват  Сталинграда, города, который 

носил имя Сталина, должен было поднять боевой дух немецкой армией. 

Штурм города Сталинграда возлагался на 6-ю немецкую армию под 

командованием Фридриха Паулюса. Немцам удалось войти в город, захватить 

большую его часть, но победить защитников Сталинграда они не смогли. 19 

ноября 1942 года  началось контрнаступление Красной Армии, враг оказался в 

окружении. До 2 февраля 1943 года длилось это грандиозное сражение, 

благодаря храбрости наших солдат, немецкие войска во главе с генерал 

фельдмаршалом Ф. Паулюсом сложили оружие и сдались в плен. Это была 

крупнейшая военная катастрофа для Третьего Рейха, после которой наметился 

коренной перелом в ходе всей войны, Красная Армия начала развивать 

наступление и освобождать захваченные врагом территории.  
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Мне в своей работе хочется рассказать о наших земляках – участниках 

Сталинградской битвы. В нашей школе многие годы ведётся поиск данных об 

участниках Великой Отечественной войны, в настоящее время в школьном музее 

собран большой материал по участникам Великой Отечественной войны. Кроме 

этого оформлены стенды об участниках войны, имеются экспонаты с мест 

сражений. Обучающиеся школы совместно с учителями участвуют во 

Всероссийской акции «Бесмертный полк» во время празднования 9 мая - Дня 

Победы. В нашей школе мы стараемся сохранить память о земляках – 

участниках тех знаменитых событий. Сегодня мой рассказ об участниках 

Сталинградской битвы. 

 

Земляки-участники Сталинградской битвы, оставшиеся в живых. 

Бизин Михаил Фёдорович, 1918 - 1998  гг., сержант.  

В армии  с мая 1940 года по  май 1942  года. Войска связи, старший радист. 

Воевал в составе 1-го  гвардейского отдельного батальона связи, 2-го 

гвардейского танкового корпуса.  

Принял боевое крещение 22 июня 1941 года в 4 часа утра в  городе  

Кишинёве. В 6 часов утра на передовую 3-й Украинской фронт. Воевал за 

Москву, Сталинград, Ворошиловград. В составе 3-го Белорусского фронта 

переброшен на Орловско – Курское направление. Участвовал в освобождении 

Латвии, Литвы, Польши, Восточной Пруссии. Имеет правительственные 

награды:  медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

«Отечественной войны» II степени. 

Михаил Фёдорович родился в деревне Наумово Шольского района в семье 

крестьян-бедняков. И с самых ранних  лет своей жизни познал тяжелый 

крестьянский труд, помогал родителям пахать и сеять, косить и хлеб убирать. 

Вот почему он знает цену хлеба – и считаете, что мера высших ценностей – это 

хлеб.  
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Начальную школу Михаил закончил дома, а затем пошел учиться в Кемско 

– Заводскую семилетнюю школу. Смотрел  на своих внуков – школьников и 

завидовал им. Всё у них есть: кожаные портфели, бесплатные учебники, тетради, 

альбомы, ручки и карандаши. Далеко не так у него было. Холщёвая сумка через 

плечо, один учебник на троих, тетради, которые берегли как зеницу ока. И  

длинная дорога в школу, по которой бегали они, кьяндские ребятишки, в Конёво.  

Но вот сдан последний экзамен, и школа осталась позади. А впереди годичные 

курсы советских работников в городе Белозерске. После их окончания Михаил 

Бизин работал счетоводом, заведующим клубом и десятником. Так начинался 

для него трудовой путь.  

В 1939 году юноша был призван в ряды советской армии. Уходил на 

действительную службу, мечтал скоро вернуться домой. А тут война. И служил 

Михаил Бизин 8 лет «на границе родимой земли. Вихревые сирены завыли. 

Встали мёртвые рядом с живыми и обнявшись в бессмертие ушли.  

Война обрушилась на их часть сразу, в 6 часов утра у них уже всё было в 

полной боевой готовности. Шёл тогда Михаилу Бизину 23 год, и был он 

связистом при танковой дивизии. Туго пришлось им в первые дни. Не хватало 

техники, боеприпасов. Силы противника оказались превосходящими. 

Потянулись горькие дни отступления. Так были отданы врагу Кишинёв, 

Харьков, Полтава, Запорожье и другие города и сёла.  

Первый бой его дивизия держала на Дону. Было уничтожено 125 танков 

противника и 50 эшелонов. Со станции Стацинка дивизия двигалась на 

Ворошиловоград, а затем на Москву. «Славную победу под Москвой - говорит 

Михаил Фёдорович, - мне не забыть на всю жизнь». И начались этапы 

неотвратимого движения на запад, они шли через великие сражения под 

Курском и Орлом, бой за освобождение Латвии и Литвы.  

Последний бой их дивизия держала за овладение Кенигсбергом. Здесь 

закончил свою службы Михаил Фёдорович Бизин. «Всю вселенную проехав с 

боем, в наш родной посёлок Вологодский с орденами на груди, героем паренёк 

из армии вернется». 
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Да, в дни памятных дат надевал Михаил Фёдорович свой парадный 

костюм, и на груди его сияют ордена Отечественной войны II степени, медаль 

«За отвагу» «За оборону Сталинграда» «За взятие Кенигсберга» и другие. А 

рядом с ними и медаль «За трудовую доблесть», которую получил Михаил 

Фёдорович за долголетний добросовестный труд в лесной промышленности. 

Последние 14 лет он был мастером Кемского рейда. Куда бы ни послала партия 

коммуниста М. Ф. Бизина, везде он работал на совесть. 

 

Прялов Павел Иванович, 1921 -1984  гг., рядовой. 

В 1941 году отправлен на Карельский фронт, в 10-ю отдельную лёгко-

лыжную бригаду. Затем участвовал в обороне Москвы. С осени 1942 года в боях 

за Сталинград в полковой разведке. Июль-август 1943 года в битвах на Курской 

дуге. За отличные боевые операции 3 августа 1943 г. присвоено звание «Лучший 

разведчик». За участие в форсировании Днепра и Дуная награждён 2-мя 

орденами «Славы». За участие в Ясско-Кишинёвской операции  - орденом 

«Красной Звезды». 

 

Раздрогин Юрий Владимирович. 

Родился в 1923 году в местечке Круглое Белозерского района Вологодской 

области. В 1930 году  поступил учиться в Кемско - Заводскую  ФЗШ, в 1938 году 

закончил её и с 1938 по 1939 год учился в  Шольской  средней школе, а с 1939 по 

1941 гг. в Ковжинской средней школе. 

В 1941 году подал заявление добровольцем на фронт,  учился в 

Лепельском военном училище, участвовал в боях на Западном, Юго-Западном и 

Сталинградском фронтах в составе 97 тяжёлой танковой бригады  прорыва. В 

1943 году после тяжёлого ранения был демобилизован. 

В период  с 1944  год  по 1945 год  работал последовательно комсоргом ОК 

ВЛКСМ в Шольском леспромхозе, секретарём Шольского РК ВЛКСМ.  В 1945 

году поступил учиться на судомеханический факультет Ленинградского 
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Высшего  морского инженерного училища имени  адмирала Макарова, которое 

окончил в 1950 году с квалификацией инженера – механника. 

С 1950 года по 1951 год проходил стажировку в ВМФ  в дивизионе 

тральщиков в качестве дублёра командира ВЧ-5. С 1951 года по  1958 год 

работал в Черноморском Государственном морском пароходстве в разных 

должностях. В 1958 году поступил в аспирантуру орг. п/я 609. После окончания 

аспирантуры в 1962 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата технических наук.  В 1963 году Высшей Аттестационной Комиссией 

присвоена учёная степень кандидата технических наук и учёное звание старшего 

научного сотрудника. Работал в Центральном научно – исследовательском 

институте технологии судостроения в г. Ленинграде. 

 

Кулев Александр Михайлович, 1921 – 1986 гг., рядовой.  

Инвалид  войны. 

Сражался на Сталинградском фронте в 35 – м стрелковом  полку 

миномётчиком. 12 суток находился в окружение. В декабре 1942 года во время 

контрнаступления был ранен и отправлен в госпиталь. Имеет награды «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». За честный труд награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Фотеев  Юрий  Иванович. 

Участник  Отечественной  войны. Танкист. Кавалер  ордена  Ленина.  

Родился в 1914  году в  семье  рабочего Кемского  лесопильного  завода 

(Конёвский  сельсовет Шольский  район). 

В 1938  году    закончил  школу  и работал  в редакции   газеты «Красная 

Шола». В 1939  году  был призван  в армию, где  закончил  танковую  школу. С  

самого  начала  войны  на  фронте. В январе 1942  года  был  принят в  члены 

ВКП(б). Наш  земляк  был награждён  орденом Ленина. К  сожалению,  

дальнейшая  судьба  его  не  известна.  
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Сохранилось  его  письмо, датируемое 7  сентября 1942  года, из  которого 

приведём  лишь небольшую  выдержку: «Я сейчас нахожусь на защите  нашего  

прекрасного  города  Сталинграда. Выдвинут на должность комиссара танкового 

батальона. Дерёмся  крепко. Наш  девиз: «Ни  шагу  назад, умрём – но город 

отстоим!» 

 

Чащин Василий Петрович, 1923 – 2010  гг., младший лейтенант.  

Стрелок. Место службы  454 стрелковый полк, 100 стрелковая дивизия, 

727 стрелковый полк, 219 стрелковая дивизия. 

Василий Петрович  родился в 1923 году в Кирилловском районе (село 

Никольское Глазотовского сельского совета).  Призывался в Шольском районе 2 

марта  1942 года. Начал войну рядовым на Смоленщине,  а окончил  младшим 

лейтенантом, командиром взвода. Воевал на западном фронте. Конец войны 

встретил на Эльбе.  

В 1946 году вернулся в Кемскую запань, где начал трудовую деятельность. 

Проработал с 1946 по 1973 год. Ушел на льготную пенсию. В последнее время 

работал кузнецом в Кемском рейде. 

…Босоногое детство Васюты Чащина проходило в селе Никольское 

Кирилловского района, где от мала до велика каждый житель играл на гармошке. 

Ещё до войны он с родителями переехал в Кемскую Запань (Городок). Здесь и 

началась  его трудовая деятельность в качестве рабочего. 

В 1942 году 2 марта пришла повестка, призывают на  военную службу 

лихого парня. Да ещё  и гармониста. Плакали родители о сыне. Ведь шла 

проклятая война, которой не было видно и конца. С Шольского военкомата 

Василия Чащина направляют в город Вологду, где прошёл   кратковременную 

военную подготовку и отправился на фронт под Воронеж – Юго – Западный  

фронт, которым командовал генерал Ватутин. Их армия шла через город Старый 

Оскол, Нижний Оскол, Астырка, Край – Ворон. Окончание войны встретил на 

Эльбе. Сколько пришлось испытать страхов и ужасов, горя  - всё это не передать 

словами, что выпало на долю молодому бойцу рядовому Чащину Василию. 
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Войну он закончил командиром  взвода. До 1946 года ещё продолжалась служба 

в городе Евель Смоленской области. Но ещё долго снилась война. В 1946 году 

бравый  солдат Чащин Василий Петрович вернулся  домой к родителям живой и 

невредимый, и снова плакали родители  от счастья, что вернулся сын.  

Здесь же  в Кемской Запани продолжил трудовую деятельность, женился 

на светловолосой Екатерине, с которой прожил много лет, и была  у них куча 

мала детей: Шура, Валя, Лёня, Вася, Коля. А сейчас уже взрослые внуки, 

появились  и правнуки. Продолжается род Чащиных во внуках  и правнуках. 

 

Юдичев Александр Александрович, 1911 - 1998 гг., старший сержант.  

В армии  с июня 1941 года по ноябрь 1945 года, командир отделения 223 

отдельной кабельной шестовой роты. Награждён   медалями: «За  отвагу», «За  

боевые  заслуги», «За  оборону  Сталинграда», «За  взятие  Вены», «За  взятие 

Будапешта», «За   победу  над  Германией».  

Ушёл на фронт 22 июня 1941 года. Служил на Северном, Сталинградском, 

Третьем Украинском фронтах. Связист, старший сержант. Награждён шестью 

медалями. 

 «Поколение военных лет – это моё поколение», - говорил Александр 

Александрович Юдичев. Участник войны с белофинами, Великой 

Отечественной войны, он прошёл боевой путь от Сталинграда до Австрии, 

Курская дуга, Румыния, Югославия. 

Александр Александрович – человек скромный, о своих боевых заслугах  

говорить не любил. Воевал, как все, и шутил: «Пуля для меня была не сделана, 

потому и жив остался». За выполнение боевого задания А.А. Юдичев награждён 

медалью «За отвагу». После войны работал в Кемском рейде в качестве 

крановщика. 

На службу в армию Юдичева А.А. призвали в возрасте 22 лет. Отслужив 

срочную службу, остался в армии кадровым военным. В 1935 году находился в 

полковой школе в городе Ленинграде. Учился на старшего сержанта, служил во 

2-ом полку связи.  
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Отношения СССР и Финляндии в 30-е годы 20 века были осложнены 

вопросом о границах. Советское руководство старалось отодвинуть финскую 

границу от Ленинграда. Финляндия от переговоров отказывалась и защищала 

свои интересы. Тогда советским руководством было принято силовое решение 

возникших проблем.  

Финляндия, понимая неизбежность войны с СССР, вела военные 

приготовления. В железо и бетон был закован Карельский перешеек, здесь 

возводилась знаменитая линия Маннергейма. Ширина линии обороны по фронту 

135 километров, в  глубину 95 километров. По системе рек и озёр было 

сооружено 343 железобетонных ДОТа и свыше 2200 гранитно-земляных 

укреплений. 30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война, 

длившаяся 105 дней.  

Юдичев А.А. вспоминал, что, прибыв на службу в район советско-финской 

границы, им объявили о начале войны с Финляндией накануне. Командиры 

объяснили солдатам причину войны в нежелании Финляндии отодвинуть 

границу от колыбели революции – города Ленинграда. Утром 30 ноября 

советские самолёты бомбили Финляндию, а пехота пошла в атаку, перейдя 

границу. По словам Юдичева А.А., наши войска были вооружены плохо, в 

основном винтовками, гранатами и пулемётами системы «Максим». Танков не 

было, были лишь танкетки. Раненых и убитых с нашей стороны было много, в 

основном солдаты замерзали. Обмундирование красноармейцев было плохое – 

шинели и обмотки на ногах. Юдичев А.А. принимал участие в боях за город 

Выборг. Участвовал наш земляк и в штурме знаменитой линии Маннергейма. По 

словам Юдичева А.А. взорвать финские ДОТы было невозможно. Подрывали их 

только после взятия штурмом в лоб, потеряв при этом большое количество 

наших солдат. Солдаты брали их с помощью бронещита на лыжах. Перед войной 

с Финляндией с приграничной территории были вывезены все жители. Финских 

самолётов не боялись, их было мало, и они были не способны сопротивляться 

советской авиации. 
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Блиндажи у финнов были с электрическим освещением. Воевали с 

финнами, но самих вражеских солдат не видели. Финны хорошо маскировались 

и быстро передвигались на лыжах. На всю жизнь наш земляк запомнил финских 

«кукушек» - снайперов. Финские снайперы укрывались на деревьях и стреляли в 

основном по «шубам» - офицерам, они были одеты в полушубки. 

По «шинелям» - солдатам - финские снайперы стреляли редко. Красная 

Армия, неся большие потери, продвигалась в глубь Финляндии. Финны уходили, 

оставляя дома в деревнях в целости, убивая скот, но иногда не успевали вывезти 

имущество из своих домов. Красная Армия, входя в финские деревни, не жгла и 

не уничтожала брошенные дома. Ещё Юдичев А.А. помнит, что кормили 

хорошо, перед боем выдавали иногда фронтовые 100 граммов спирта. Об 

оказании иностранной военной помощи Финляндии ничего не знал. Прекрасно 

понимал, что война с Финляндией была несправедливой со стороны Советского 

союза, но солдат должен выполнять свой воинский долг, оставаясь верным 

военной присяге. Юдичев А.А. не помнил, был или нет, он награждён в эту 

войну. Что интересно, многие солдаты за свои подвиги были награждены 

велосипедами. В боях с финнами ранен не был, а после окончания Советско-

финляндской войны был переведен на службу в Прибалтику. Хотели отправить в 

Польшу, выдали уже польскую форму, но приказ отменили. В Советско-

финляндской войне безвозвратные потери составили 126875 человек с нашей 

стороны. Вологодская область потеряла 2366 человек. В Шольском районе с 

войны не вернулось 8 человек, в Вашкинском – 25 человек.  

Хотя цели войны удалось достичь, и граница была передвинута, но с началом 

Великой Отечественной войны Финляндия отвоюет свою территорию на 

Карельском перешейке. Юдичев А.А. с одной войны попал на другую. И 

Великую Отечественную он прошёл с честью, выдержав все испытания. После 

войны вернулся домой и связал судьбу с нашим посёлком Новокемский. 

 

Земляки-участники Сталинградской битвы, погибшие во время 

сражения. 
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Баконов Григорий Платонович. 

По  данным  родственников  была  похоронка, где  было указано, что  

Баконов Г.П. погиб под  Сталинградом. До войны   жил в  Конёво  и работал  

начальником  Кемского     рейда. 

 

Кершуков Кузьма Николаевич, старший сержант (1903-1942 гг.) 

По воспоминаниям Кершукова Владимира Кузьмича, отец  погиб на Воронежском  

фронте, провоевав  всего два месяца. Убит  осколком  мины 1 октября 1942 года. Похоронен 

под городом Воронежем, речка Чернушка.  

 

Лукьянчик Николай Иванович (1913-1942 гг.). 

Последнее место службы  -  1 Гвардейский механизированный корпус, 3 

Гвардейская механизированная бригада.  

Воинское звание:   гвардии красноармеец. 

В 1939 году Лидия Лаврентьевна Шахова вышла замуж за красивого, 

высокого паренька Лукьянчук Николая Ивановича. Расписавшись, они стали 

жить вместе. Николай Иванович был рабочим постоянного кадра Кемского 

рейда. Это трудолюбивый и замечательный муж. В свободное время, хотя его 

было очень мало, принимал активное участие вместе с Лидией Лаврентьевной в 

художественной самодеятельности. Очень хорошо играл на гитаре, балалайке, 

делал хорошие сундуки и научил делать  их своего брата и друзей. А как хорошо 

исполнял русские народные песни: «Раскинулось море широкое», «Землянка» . 

В октябре 1939 года Лидия вместе со своим любимым мужем Николаем 

едут на постоянное место жительства в город Выборг. Но не долго они жили 

спокойной и мирной жизнью. В июне  1942 года спокойная жизнь была 

нарушена. 

Николай Иванович был призван на войну. День и ночь гремели вражеские 

снаряды. Город был в опасности. Лидия ждала ребенка. Оставив все свои вещи, 

она с трудом попала на Вологодскую землю. В дороге она родила сына Володю. 

Укладывая спать сынишку, Лидия напевала: «Спи, мой малыш, вырастай на 
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просторе, быстро промчаться года, смелым орленком на ясной заре, ты улетишь 

из гнезда, спи мой воробушек. Спи мой сыночек, спи мой хороший, спи мой 

родной !» 

А какие письма писал Николай своей любимой Лидочке и милому 

сынишке Володеньке. Письма шли в треугольном конверте. Читая письма от 

любимого мужа и отца, Лидия со слезами на глазах верила и ждала Николая. Он 

писал на листочке: «Любимая моя Лидочка, милый сыночек Володенька, я вас 

очень люблю, и надеюсь, что мы победим и встретимся на родной земле. 

Берегите себя. Я вас люблю, целую и обнимаю. Ваш муж и отец Николай!» 

Бессонные ночи, дни проходили, а Лидия продолжала ждать Николая. Не думала 

она, что будет воспитывать сына одна, что потеряет любимого человека 27 

декабря 1942 года. Лидия получила похоронку о том, что Лукьянчук Николай 

Иванович погиб, защищая нашу любимую родину. Сколько слез пролила Лидия 

и сколько пережила горя, получив похоронку. Долгие годы берегла она письма в 

треугольном листочке. Вместе с сыном Володей они перечитывали эти письма 

по несколько раз, со слезами на глазах.  

Куда только не писала письма Лидия чтобы отыскать место захоронения 

Николая. Наконец пришел ответ, что Лукьянчук Н.И. похоронен по адресу: 

Ростовская область, Морозовский район м. Юритино. За могилкой Николая 

Ивановича ухаживают. Лидия Лаврентьевна в письмах благодарила всех, кто 

ухаживает за могилой мужа. По состоянию здоровья она не смогла съездить 

туда. Лидия читала стихи сыну Володе об отце: «В то утро простился со мною 

мой милый и любимый муж и со своею судьбою осталась один на один. Одна со 

слезами, я встретила эту войну. Печаль и труды и заботы пришли на меня, на 

одну». 

Детство Лидии было тяжелым: мать умерла рано, в семье Лидия была 

седьмым ребенком и они - восьмеро детей остались жить с отцом. Труд был 

тяжелым. Голод и холод были в те военные и послевоенные годы. Но все 

пришлось пережить. Сынишку Володю Лидии помогли вырастить её сестра 

Елизавета Лаврентьевна и её муж Александр Михайлович Кулёвы.  
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В то время Лидия помогала им во всех делах. Жили одной дружной 

семьей, вспоминает Лидия. Переехав с Кемской запани, после затопа в поселок 

Новокемский, и прожив много лет Лидия Лаврентьевна, потеряла единственного 

любимого сына Володю. Володя погиб, у него остались две несовершеннолетние 

дочери. По семейным обстоятельствам, Лидии пришлось воспитывать и растить 

двух внучек, заменив отца и мать. Шли годы, и снова незабываемое горе 

постигло Лидию. Погибла внучка. Много бессонных ночей со слезами на глазах 

пришлось пережить ей за всю трудную тяжелую жизнь. Это была трудолюбивая, 

честная, добросовестная, заботливая, любимая мать, бабушка, прабабушка, тетя, 

сестра. От всех переживаний Лидия Лаврентьевна заболела и в 1997 году умерла. 

 

Наши земляки, как и другие граждане огромной страны, принимали 

участие в Сталинградской битве, ставшей переломной в ходе Великой 

Отечественной войны советского народа против германского фашизма.  

В своей работе мне удалось найти данные о земляках, участвовавших в 

Сталинградской битве. Всего нами установлено 10 земляков - участников 

Сталинградской битвы.  Семеро земляков, оставшись в живых, вернулись в 

родные места и продолжили свою жизнь, трое наших земляков сложили свои 

головы на полях грандиозного сражения, не дожив до окончания 

Сталинградской битвы.  

Молодое поколение должно помнить имена своих земляков, храбро 

сражавшихся за независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны.  
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Приложения 

 

Фото 1. Бизин Михаил Фёдорович, фото военных лет. 

 

 

Фото 2. Прялов Павел Иванович, фото военных лет. 
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Фото 3. Раздрогин Юрий Владимирович. 

 

Фото 4. Кулёв Александр Михайлович, послевоенное фото. 
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Фото 5. Фотеев Юрий Иванович, военное фото 

 

 

Фото 6. Чащин Василий Петрович, послевоенное фото. 
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Фото 7. Юдичев Александр Александрович 

 

Фото 8. Баконов  Григорий Платонович, довоенное фото 
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Фото 9.Кершуков Кузьма Николаевич, довоенное фото 

 

 

Фото 10. Лукьянчук Николай Иванович, военное фото 

 

 


