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УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
ИЗ ПЛОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сталинградская битва -  одна из величайших битв Второй мировой 
войны. Это символ непобедимости и сплочённости нашего народа, 
необычайного героизма, символ несокрушимости наших войск. На 
полях сражений под Сталинградом было очень много вологжан, в том 
числе -  уроженцев Кичменгско-Городецкого района. В данной работе 
на основе материалов Плосковского школьного и Кичменгско- 
Городецкого районного музеев, воспоминаний родственников ветера
нов будет рассказано об участниках Сталинградской битвы -  урожен
цах и жителях территории современного Плосковского сельского по
селения. Большую помощь в сборе материала оказал также Горгоний 
Михайлович Подьяков, уроженец Кичменгского Городка, ныне про
живающий в Волгоградской области -  человек, который многое сде
лал для увековечения памяти вологжан, погибших во время Сталин
градской битвы.

В конце июня 1942 года началось второе крупное наступление не
мецко-фашистских войск на Востоке. Советские войска вынуждены 
были отступать. Развернувшиеся бои были ожесточёнными, враг 
рвался к Сталинграду, к Волге, одновременно пытаясь захватить Ку
бань и Северный Кавказ с их нефтяным и хлебным богатством.

Самым известным из наших земляков -  участников Сталинград
ской битвы -  был уроженец деревни Великуша, начальник штаба Во
ронежского фронта Михаил Ильич Казаков. Всесторонней и серьёз
ной проверкой качеств крупного штабного руководителя стали для 
него боевые действия по отражению наступления немецко- 
фашистской группировки войск на воронежском направлении. В ходе 
операции войска фронта с 28 июня по 7 июля 1942 года вели крово
пролитные бои, оказывая упорное сопротивление врагу. Они сумели 
остановить противника на Дону и удержать восточную часть Вороне
жа. Штаб фронта, руководимый М.И.Казаковым, успешно справился 
с задачей управления войсками. Позже генерал Казаков принимал не
посредственное участие в подготовке и проведении Острогожско- 
Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных опера
ций в конце 1942 -  начале 1943 года.

В Сталинградской битве принимали участие учителя Плосковской 
школы А.А.Валин и Н.С.Ширяев. Анатолий Александрович Валин ро
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дился 21 июля 1921 года в деревне Жуково Пыжугского сельсовета в 
многодетной крестьянской семье. Окончив в 1939 году Кичменгско- 
Городецкую среднюю школу, он поступил на физико-математический 
факультет Кировского учительского института, после учёбы был на
правлен на работу в одну из средних школ города Котельнича Киров
ской области. Однако поработать учителем не удалось. 5 июля 1941 
года он был призван в действующую армию Кировским военкоматом. 
Сначала Анатолий Александрович прибыл в Свердловск, а затем в 
Уфу, в военное пехотное училище. Программа обучения была уско
ренной, поэтому занятия были насыщены до предела. В первых числах 
января 1942 года Анатолию Александровичу присвоили звание лейте
нанта и распределили в Казань, где он обучал роту, с которой и выехал 
на фронт в июне 1942 года под город Ржев, на Калининский фронт.

Наступательных боёв с обеих сторон не было, были бои местного 
значения для улучшения своих позиций. В одном из таких боёв Ана
толий Александрович получил лёгкое ранение. Благодаря командиру 
роты, старшему лейтенанту Полякову, окончившему военную школу 
в Москве, Анатолий Александрович набирался боевого опыта. 231-й 
батальон, в котором он служил, был переброшен под Сталинград и 
введён в состав 66-й армии Донского фронта.

8 октября 1942 года заняли оборону и в короткий срок создали обо
ронительную линию, чтобы принять наши передовые части, сдержи
вающие натиск гитлеровских войск, и на этом рубеже остановить про
тивника. Трудились день и ночь, чтобы глубже зарыться в землю. С 
начала ноября начались ожесточённые бои. Противник в день по не
сколько раз атаковал наши позиции, применяя авиацию, танки, артил
лерию. Иногда казалось, что после массированного обстрела артилле
рии, ничего живого на наших позициях не оставалось. Но стоило про
тивнику прекратить огонь, как вновь оживали наши огневые средства.

19 ноября Юго-Западный фронт начал артиллерийскую подготов
ку, готовя прорыв для пехоты. К 30 ноября было закончено окруже
ние немецких армий под Сталинградом в количестве 330 тысяч сол
дат и офицеров. Весь декабрь развивалось наступление наших войск, 
кольцо сжималось. Ликвидация окружённой группировки началась 10 
января войсками Донского фронта. Немцы сопротивлялись, и в одном 
из ожесточённых боёв Анатолий Александрович был ранен. Опра
вившись от ранения, он вновь вернулся в свою часть и работал в шта
бе офицером связи. В это время по долгу службы приходилось проез
жать по освобождённому Сталинграду. Города не было, лежали груды 
разбитого кирпича и камня. .
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Впоследствии Анатолий Александрович участвовал ещё в не
скольких крупных операциях, освобождал Одессу, Южную Украину, 
Молдавию, Румынию. День Победы встретил в Венгрии, в городе 
Деж. Лишь в марте 1946 года вернулся к мирному труду. Из 28 лет 
педагогического труда Анатолий Александрович более 15 лет работал 
завучем и директором школы. Имеет медали «За освобождение Бел
града», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», и ме
даль Жукова.

Николай Сергеевич Ширяев родился в 1921 году в деревне Марты- 
ново Дорожковского сельсовета. В октябре 1940 года призван в армию, 
а в марте 1941 года направлен в Ленинград, в авиационно-техническое 
училище имени К.Е.Ворошилова, которое готовило механиков самолё
тов. Но пройти полный курс программы в училище было не суждено. В 
июне 1941 года все курсанты находились в летних лагерях в городе 
Пушкин, и утром 22 июня узнали, что фашистская Германия напала на 
СССР. Сразу вернулись в Ленинград, изменилась программа занятий. 
Частые воздушные тревоги мешали преподавателям и курсантам, при
ходилось уходить в бомбоубежища. В августе 1942 года их направили 
в 239-й истребительный авиационный полк. На станции Сейма полк 
пополнился лётным и техническим составом и новыми самолётами 
«ЛА-5». Здесь под расписку Николай Сергеевич получил самолёт. Ин
женер полка сообщил, что завтра в три часа утра полёты, необходимо 
приготовить самолёт. Через три дня на фронт.

Авиаполк направили на Центральный фронт. С этого дня домом 
курсантов стала небольшая землянка, которая еле вмещала личный 
состав эскадрилий. Выполняли налёты на вражеские аэродромы, во
енные базы, колонны военной техники и солдат. В ноябре 1942 года 
авиаполк перебросили под Сталинград. Немецкое командование ста
ралось спасти своё положение -  удержаться в Сталинграде, посылало 
по нескольку десятков боевых и транспортных самолётов с боеприпа
сами, продуктами, в сопровождении большого количества истребите
лей «Фоке-Вульф-190». Немецкие истребители останавливались над 
нашим аэродромом и завязывали воздушный бой, обстреливали аэро
дром из пулемётов, стараясь не дать возможности взлететь нашим са
молётам или сбить их на взлёте. Выпустил в воздух и Николай Сер
геевич своего командира, но на взлёте немец пробил бензобак. Само
лёт, к счастью, не загорелся, командир сел благополучно. Пришлось 
немедленно заменить бензобак, так как самолётов было недостаточно. 
В один из дней наши истребители решили посадить на своём аэро
дроме немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88», у которого вывели

144



из строя один двигатель, но немец сбросил бомбы, выпустив все бое
припасы по аэродрому. От экипажа нужны были сведения, и его не 
сбили, а посадили на другом аэродроме.

15 ноября 1942 года Николаю Сергеевичу и другим механикам 
было приказано на барже ночью переправиться на правый берег Вол
ги и принять самолёты на новом аэродроме. При переправе через 
Волгу в 2 часа ночи 17 ноября 1942 года у баржи оторвало минами 
нос. Вода быстро заполняла баржу. Николай Сергеевич выпрыгнул из 
кузова автомашины в холодную воду, а затем вместе со своими това
рищами сумел взобраться на надстройку баржи. К счастью, надстрой
ку не затопило, и бойцов принял катер. Переправившись на правый 
берег Волги, на новом аэродроме приняли свои самолёты.

Механикам приходилось сутками находиться на аэродроме: вы
пускать машину на задание с рассветом, встречать, готовить к новому 
заданию, а ночью устранять неисправности и готовить к следующему 
дню. Каждую ночь в зимнее время через 2-3 часа нужно было прогре
вать двигатель. Спать можно только в этот период между прогревами, 
если нет неисправностей. Летом к трём часам утра самолёт должен 
был быть готов. И так всю войну. Главное, о чём мечтал механик са
молёта -  выспаться.

После разгрома немцев в Сталинграде, авиаполк принимал уча
стие в боях на Северном Кавказе и Украине, освобождал Польшу и 
Чехословакию, вёл бои в Германии. За оборону Сталинграда полку 
Николая Сергеевича присвоили наименование «Сталинградский», а 
личному составу вручили медали «За оборону Сталинграда». В 1943 
году Николая Сергеевича наградили медалью «За боевые заслуги», а в 
1944 году за подготовку более 100 боевых самолётовылетов без еди
ного взрыва -  орденом Красной Звезды. День Победы полк встретил в 
Германии. За проявленное мужество и героизм полку было присвоено 
звание «Гвардейский», и все бойцы авиаполка стали гвардейцами. 
Полк стал именоваться «181-й Гвардейский истребительный авиаци
онный Сталинградский полк».

Тяжело ранены были под Сталинградом наши земляки Д.Г1. Паде
рин и В.К.Волокитин. Дмитрий Петрович Падерин родился в 1904 го
ду в Шонгско-Николаевской волости. Участвовал в войне с финнами 
в 1939 году, в августе 1941 года вновь призван в действующую ар
мию. Участвовал в битве под Сталинградом, освобождал города Ве
ликие Луки, Поречье. Был трижды ранен. После второго ранения 
служил в санитарном взводе 3-го батальона 274-го стрелкового полка. 
В 1943 году демобилизовался по ранению. Награждён медалью «За
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победу над Германией». Василий Константинович Волокитин ушёл 
на фронт 15 января 1942 года. Был ранен в голову под Сталинградом, 
после ранения лежал в госпитале города Камышин Саратовской об
ласти. Демобилизовался в 1943 году.

В самый трудный период обороны Сталинграда, когда генерал 
Паулюс бросал в сражение одну за другой свои отборные дивизии, а в 
районе тракторного завода немцы вышли к Волге, на северо-западе от 
города у населённых пунктов Котлубань, Кузьмичи, Грачи, Орловка, 
Самофаловка соединения Донского фронта, в которых было очень 
много вологжан, вели беспрерывные бои, пытаясь тем самым отвлечь 
врага и облегчить обстановку в Сталинграде. В бой они вступили по
сле многокилометрового марша, без прикрытия с воздуха, без артил
лерийской поддержки. Бои были очень тяжёлые, и сейчас в перечис
ленных населённых пунктах над братскими могилами стоят памятни
ки. Более 5 тысяч вологжан погибли в Сталинградской битве, из них 
130 человек -  уроженцы Кичменгско-Городецкого района.

В июне 1941 года в Вологодской области была сформирована 111-я 
стрелковая дивизия, отправленная на Ленинградский фронт. Ратный 
подвиг дивизии получил высокую оценку, и ей было присвоено зва
ние 24-й Гвардейской. Воины 24-й дивизии принимали участие и в 
Сталинградской битве. Вот имена некоторых из них -  уроженцев 
Плосковского сельского поселения, которым не суждено было вер
нуться на родину:

Жаравин Степан Михайлович, д. Еловино, 1922 г.р., рядовой, убит 
26 января 1943 г. в районе балки Бирючьей около с. Кузьмичи.

Дербин Пётр Ильич, д. Смольянка, 1905 г.р., рядовой, погиб в но
ябре 1942 г. в районе станции Котлубань.

Дербин Пётр Матвеевич, д. Смольянка, 1924 г.р., рядовой, убит 24 
сентября 1942 г. в районе балки Татарка около с. Кузьмичи.

Ципилёв Михаил Прокопьевич, д. Смольянка, 1920 г.р., рядовой, 
убит 29 декабря 1942 г. в районе станицы Чернышковской.

Щепелин Александр Васильевич, д. Великуша, 1923 г.р., рядовой, 
убит 29 сентября 1942 г. в районе балки Карповской около станции 
Котлубань.

На территории Вологодской области, в районе города Великий 
Устюг, была сформирована 100-я дивизия, которая в июне 1942 года 
заняла оборону в районе Воронежа. За стойкость и мужество, прояв
ленные в этих боях, дивизии было присвоено звание Гвардейской. 
Наиболее кровопролитные бои дивизия вела у деревень Шилово и 
Чижовка. В числе погибших здесь военнослужащих 100-й дивизии:
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Дежнёв Владимир Егорович, д. Колбин Починок, 1923 г.р., погиб 
1 августа 1942 г. у д. Шилово.

Коряковский Алексей Васильевич, д, Плотниха, 1923 г.р., погиб 
21 сентября 1942 г. у д. Чижовка.

Коряковский Иннокентий Алексеевич, д. Сергеево, 1923 г.р., по
гиб 29 ноября 1942 г. у д. Чижовка.

Коряковский Яков Григорьевич, д. Курденьга, погиб 15 августа 
1942 г. уд . Шилово.

Пустохин Македон Григорьевич, д. Жаравиха, 1923 г.р., погиб 12 
августа 1942 г. у д. Шилово.

Шаров Егор Александрович, д. Малиновица, 1923 г.р., погиб 16 
сентября 1942 г., похоронен в д. Чижовка.

Шаров Яков Протасович, д. Сигово, 1902 г.р., погиб 14 августа 
1942 г., похоронен у д. Чижовка.

В 1941 году в районе Котельнича в Кировской области был сфор
мирован 8-й воздушно-десантный корпус, в рядах которого было 
очень много вологодских парней. В 1942 году этот корпус был преоб
разован в 40-ю Гвардейскую дивизию, которая вступила в бой в авгу
сте 1942 года у станицы Сиротинской Иловлинского района, закрыв 
прорыв в нашей обороне. Дивизия 110 дней удерживала единствен
ный плацдарм на правом берегу Дона. На крутом берегу этой реки, 
недалеко от станицы Сиротинской высится памятник воинам этой ди
визии. Среди них:

Младший лейтенант Протасов Степан Николаевич, уроженец д. 
Борок, погиб 8 сентября 1942 г. в районе д. Зимовская. 15 августа 
1942 г. на станции Лог Иловлинского района умер от ран Яков Алек
сандрович Пустохин из д. Жаравиха, 1918 г.р. Боёв на этой станции 
не было, и поэтому можно предположить, что погиб он во время бом
бёжки, когда его часть выгружалась из вагонов. Немцы эти станции 
бомбили беспрерывно. В этих же боях был ранен и Василий Семёно
вич Протасов из д. Бараково, 1922 г.р. Он умер в госпитале в близле
жащей деревне Красный Яр 1 октября 1942 г. На подступах к страте
гически важной высоте 180,9 в боях у хутора Дубовий сражался и по
гиб 11 декабря 1942 г. Александр Филиппович Коряковский из д. 
Нижнее Ворово, 1907 г.р. Вблизи населённого пункта Кузьмичи по
гибли: Василий Михайлович Волокитин из д. Буртаново, 1909 г.р.; 
Василий Степанович Шишов из д. Плоская, 1921 г.р.; Алексей Изото- 
вич Чичерин из д. Плоская, 1923 г.р.

Защищая Сталинград, погибли: Лобанов Иван Максимович, д. 
Нижнее Ворово, 1922 г.р. (15 января 1943 г.); Суетин Пётр Фёдоро
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вич, д. Жаравиха, 1921 г.р. (29 декабря 1942 г.); Дербин Григорий 
Иванович, д. Смольянка, 1906 г.р. (13 января 1943 г.). В послевоенное 
время останки многих погибших воинов были перезахоронены в 
братской могиле у деревни Самофаловка. Здесь покоятся и останки 
Петра Семёновича Обухова, 1920 г.р., учителя физики Плосковской 
школы, который добровольцем ушёл на фронт.

В год 60-летия Победы от имени вологодского землячества на 
Мамаевом кургане была установлена памятная доска из чёрного мра
мора, чтобы все знали, что в битве за Сталинград сражались и умира
ли вологжане. Наш долг -  свято хранить память о наших земляках, 
участниках великой Сталинградской битвы.
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