
             

                                 ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, ГРАНИЦА, 1941 ГОД

        Одними из первых приняли на себя самый сильный удар фашистов воины
Западного Особого военного округа. 

       22 июня 1941 года с 4-х часов утра начали поступать донесения в штабы 3-й,
10-й и  4-й  армий о  бомбардировках  советских  территорий на  всём протяжении
границы.    Первыми  вступили  в  бой  пограничники  и  гарнизоны  укреплённых
районов.  Враг  обходил  сражающиеся  заставы,  окружал  их,  но  сломить
сопротивление мужественных людей не мог. Стойкость пограничников нарушала
планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных
застав  только  30  минут,  а  пограничники  держались  от  нескольких  часов  до
нескольких суток. Каждая пограничная застава стала неприступной крепостью для
врага, ни одна из них, несмотря на яростные атаки врага, не отошла от границы без
приказа. 

Кирилловчане  –  участники  Белостокско  –  Минского  сражения.
Пропавшие без вести.

      Приграничное  сражение  на  центральном  участке  советско  –  германского
фронта с 22 июня по 8 июля 1941 года было названо Белостокско – Минским. В
результате сражения основные силы Западного фронта оказались в окружении и
были разгромлены. Немецкое командование планировало нанести удар 2-й и 3-й
танковыми  группами  с  флангов,  соединиться  западнее  Минска  и  окружить
советские  войска.  Ещё  одно  кольцо  окружения  должно  было  образоваться
восточнее  Бельска.  Создание  «двойных  клещей»  было  излюбленной  тактикой
вермахта в течение всей кампании 1941 года. 

  3 армия  СССР                                                          

          На правом фланге Западного фронта с самого начала войны оборонительные
бои вела 3 армия. Бои шли в районах Гродно, Лида, Новогрудок. Штаб 3-й армии
находился в Гродно.  Первый эшелон 3-й армии составлял 4-й стрелковый корпус
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(27-я  и  56-я  стрелковые  дивизии),  Во  втором  эшелонах  находился  11-й
механизированный корпус  (29-я и 33-я танковые, 204-я моторизованная дивизии)
Резервом была 85-я Уральская ордена Ленина стрелковая дивизия, части которой
располагались в летнем лагере Солы вблизи Гродно и в самом Гродно. Немецкая 9-
я армия атаковала советскую 3-ю армию, отбросила её и на следующий день заняла
Гродно.  В  ходе  наступления  на  восток  противником  были  разгромлены  4-й
стрелковый и 11-й механизированные корпуса. 

4 стрелковый корпус

56 стрелковая дивизия

         За месяц до начала войны из Лиды в район Гродно была передислоцирована
56-я стрелковая дивизия. Младший командир 38-го разведывательного батальона
56-й стрелковой дивизии Ильичёв Александр Иванович в июне 1941 года служил
в 3 –  5 км от  границы.  Батальон расположился в  Августовском лесу на  берегу
одноимённого канала. На вооружении 38-го  разведывательного батальона были 10
бронеавтомобилей,  танк-амфибия  и  две  76-мм  пушки.  22  июня,  услышав
артиллерийскую  канонаду,  командир  капитан  Захаренко  поднял  батальон  по
тревоге.  Из-за  отсутствия  связи  никаких  приказаний  из  штаба  дивизии  не
поступало. В 12 часов дня личный состав услышал по радио речь В.М.Молотова о
начале войны. Вскоре батальон вступил в бой, но сдержать сильный натиск врага
не смог,  понёс большие потери и начал отход на восток. Против 56 стрелковой
дивизии  наступали  три  пехотные  дивизии  гитлеровцев.  Изначально  силы  были
неравные.  Враг  разрушил  наши  заграждения  на  участке  Сапоцкин  –  Августов,
стремительно  форсировал  Августовский  канал  и  смял  батальоны  прикрытия.  К
вечеру 22 июня командующий 3-й армией доложил,  что 56-й дивизии почти не
существует.  В  списках  пленных  Ильичёв  Александр  Иванович  не  значится.
Предположительно, погиб в бою 22 июня. 

Ильичев Александр Иванович родился в 1918 г.  в деревне Горицы Кирилловского
района Вологодской области. Отец – Ильичев Иван Всеволодович. Дата и место
призыва: 1938 год, Кирилловский РВК. В Книге Памяти числится пропавшим без
вести в июле 1941 года.

        Применив поиск по сослуживцам,  удалось подтвердить факт,  что в 56-й
стрелковой  дивизии  в  звании  младшего  командира  служил  ещё  один
кирилловчанин -  Власов Кирилл Иванович.   В письмах он указывал адрес: п/я
130, Гродно. Его сослуживец, Антонец Николай Терентьевич отправлял письма с
этого  же  адреса,  и  в  его  документах  указан  номер  стрелковой  дивизии  –  56.
Николай Антонец попал в плен в начале войны, впоследствии был освобождён.
Судьба кирилловчанина, Власова Кирилла Ивановича, неизвестна до сих пор. На
сайте «ОБД Мемориал» допущена опечатка. В Донесении о безвозвратных потерях
указано, что он был призван в армию Кирилловским РВК в 1942 году, и в этой же
строке - то, что он пропал без вести в июне 1941 года. В Книге Памяти указана
другая  дата  его  исчезновения  -  сентябрь  1941  года,   хотя  известно,  что  56-я
стрелковая дивизия 1-го формирования к вечеру 22 июня почти не существовала.
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Власов  Кирилл  Иванович  родился  в  1917  году,   в  деревне  Осаново,
Волокославинского  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  Жена  –
Семёнова Анна Васильевна, проживала в  деревне Нефедьево  Ивановского с/с.

         Журавлев Анатолий Игнатьевич родился в 1919 году в деревне Анисимово 
Титовского (Талицкого) с/с Кирилловского района. Имя матери – Журавлева 
Прасковья Федоровна. Анатолий служил в Гродно и отправлял письма домой с 
адресом «п/я 160». Этот адрес принадлежал 213-му стрелковому полку 56-й 
стрелковой дивизии. Перед войной 213-й стрелковый  полк находился в летних 
лагерях на берегу Августовского канала в трёх километрах от местечка Сопоцкин. 
Полк двое суток в круговой обороне сдерживал натиск противника. Многие 
красноармейцы и командиры полка проявили незаурядное мужество, граничащее с 
человеческими возможностями. На третьи сутки в 23 часа по команде 213-й 
стрелковый полк начал отступление, с большими потерями переправился через 
реку Неман, а в начале июля 1941 года был полностью уничтожен. Среди 
однополчан Журавлева Анатолия Игнатьевича есть военнопленные и те, которые 
впоследствии стали партизанами. Дальнейшая судьба кирилловчанина, неизвестна. 
В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в декабре 1941 года, что не 
соответствует действительности.

Фото: Августовский канал. Остатки старого моста.

 27 стрелковая дивизия      

       На границе  в  районе  Августова,  Граево  и  Сухово дислоцировалась  27-я
стрелковая  дивизия.  Там  она  и  приняла  первый  бой.  22  июня  под  угрозой
окружения основная часть дивизии была вынуждена отступать в направлении реки
Бобр, где она заняла рубеж обороны.  Оборона была прорвана вечером того же дня.
24-го июня дивизия, в которой уже насчитывалось около 60 % состава, получила
приказ  «стоять  и  сражаться  насмерть»,  прикрывая  отходившие  части  армии.
Дивизия заняла рубеж на реке Свислочь,  где и была уничтожена в «Новогрудском
котле».  К  августу  1941  года  разрозненные  немногочисленные  остатки  дивизии
вышли из окружения. 29 июня в районе населённого пункта Крынки в плен попал
Паничев Константин Константинович,  рядовой 132-го стрелкового полка 27-й
стрелковой дивизии. Под номером военнопленного 621 он был помещён в шталаг  I
B,  Хоенштайн  (Польша).  19  сентября  1941  года  Константин  был  направлен  на
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принудительные работы в Остероде (ныне – польский город Оструда)  в составе
рабочей  команды  3/218,  где  проработал  всего  5  дней  и  был  возвращён  в
Хоенштайн. С 18 ноября 1941 года Константин Паничев работал в составе рабочей
команды 1/203 в Кёнигсберге. 17 декабря 1941 года Константин умер. Захоронен на
кладбище лагеря Хоенштайн, в Судве.  

Паничев  Константин  Константинович  родился  14  января  1919  года  в  деревне
Шиляково Алёшинского с/с Кирилловского района Вологодской области. Девичья
фамилия матери – Веселова. В Книге Памяти его имя отсутствует.

Фото:  Карточка  военнопленного  Паничева  К.К.  и  мемориал  кладбище  в  Судве
(Польша), где он был захоронен.

                  

        Есть вероятность, что в 27-й стрелковой дивизии также служил  Шеринов
Петр  Васильевич.  28  мая  1941  года  он  написал  последнее  письмо  матери,
Александре Яковлевне, где в обратном адресе указал п/я (номер почтового ящика)
4207. По сослуживцам удалось определить, что этот номер принадлежал воинской
части  3115,  артиллерийскому  полку.  В  некоторых  сведениях  об  участниках
приграничных  сражений  также  значится,  что  п/я  4207  принадлежал  27-й
стрелковой дивизии. В составе данной дивизии было 2 артиллерийских полка – 53-
й  и  75-й  гаубичный.  В  одном  из  них  служил  кирилловчанин  Шеринов  Петр
Васильевич.  27-я  стрелковая  дивизия  находилась  на  первой  линии  Западного
фронта, в полосе действий 3-й армии СССР. В бой вступила с первых минут войны,
в дальнейшем была уничтожена в окружении. В списках военнопленных Шеринова
Петра  Васильевича  пока  найти  не  удалось.  Как  было  указано  ранее,  его
сослуживец-кирилловчанин (также служил в 27-й стрелковой дивизии),  Паничев
К.К., попал в плен 29 июня 1941 года.

Шеринов Петр Васильевич родился в 1919 году в деревне Кречетово Чарозерского
р-на. Имя матери - Шеринова Александра Яковлевна. Дата и место призыва: 1939
год,  Чарозерский  РВК,  Вологодская  область.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим без вести в августе 1941 года (не соответствует действительности).
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          Сиротинцев Алексей Андреевич служил на западной границе по адресу
«Гродно п/я 119», в 132-м стрелковой полку 27-й стрелковой дивизии 3-й армии.
Р.Иринархов  в  книге  «Пропущенный  удар»  пишет,  что  «подразделения  132-го
стрелкового полка были разбросаны по разным районам: батальон находился на
строительстве укрепрайона в местечке Штабин, батальон — в Суховоле, еще один
батальон  нёс  караульную  службу  в  Гродно».  Где  точно  находился  двадцати
двухлетний кирилловчанин, определить сложно, но в том, что он был участником
боевых действий с первых минут войны, сомнений нет. В Книге Памяти указано,
что он погиб 17 марта 1941 года. На самом деле, в этот день он отправил последнее
письмо  матери,  Ульяне  Петровне  Сиротинцевой,  которая  проживала  в  деревне
Малый Дор Рожевского с/с Кирилловского района.

Фото: немецкие войска переходят через Государственную границу СССР 22 июня
1941 года.

       Михеев  Павел Яковлевич и  Осин Александр Васильевич отправляли
письма домой с одного почтового отделения – Домброво, но в адресе указывали
разные номера почтовых ящиков. Павел служил по адресу Домброво,  п/я  40,  а
Александр  –  Домброво,  п/я  2109.  Номер  первого  п/я  принадлежал  21-му
разведывательному батальону 27-й стрелковой дивизии. О военных действиях этой
дивизии  рассказывалось ранее в историях кирилловчан Паничева К.К., Шеринова
П.В.  и  Сиротинцева  А.А.  21-й  разведывательный  батальон,  также  как  и  другие
части  дивизии,  был  уничтожен  в  окружении  в  первые  дни  войны.  В  списках
военнопленных Михеева Павла Яковлевича пока обнаружить не удалось. 

Что  касается  Осина  Александра  Васильевича,  то  он  служил  в  679-м
артиллерийском полку 6-й бригады противотанковой обороны. До войны бригада
находилась в местечке Ружанысток, Домбровского района, Белостокской области. 

Оставшийся в живых однополчанин Осина Александра,  механик-водитель  679-го
артполка  Василий  Кубышкин,  вспоминал:  «В  четыре  часа  утра  22  июня  наш
дивизион  76-мм  противотанковых  орудий,  выдвинутый  к  этому  времени  на
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огневую позицию у моста через Неман, встретил противника. Это был не какой-то
десант, а шли танки и автоматчики. Мы вступили в бой...»

Из справки Центрального архива Министерства Обороны: «… Документов 679-го
артполка  ПТО  за  1941  год  на  хранении  в  ЦАМО  РФ  нет.  679-й  артполк  был
расформирован (погиб в окружении) 24 июня 1941 г.».

В книге  Д.Егорова «Разгром Западного фронта», есть информация, что полк ещё
сражался 26 июня. У деревни Лунно (Белоруссия) « разыгрался ожесточенный бой,
в  котором  усиленной  танками  и  бронетранспортерами  пехоте  противника
противостояли подразделения 11-го мехкорпуса и 6-й бригады ПТО. Танкисты и
расчеты  уцелевших  орудий  прямой  наводкой  били  по  врагу,  который  рвался  к
переправе - деревянному, с арками, мосту  и к топливу».

6-я  бригада  отступала  на  восток  рядом  с  частями  27-й  стрелковой  дивизии  и
погибла в окружении в районе Волковыск-Слоним.

Большинство  участников  первых  боев  в  Белостокском  выступе  погибло  на
территории  Польши.  В  Белосток,  Августов,  Сокулу,  Ломжу  свозили  погибших.
Наши бойцы, погибшие летом 41-го, так и  лежат в безымянных братских могилах,
и скорее всего они так и останутся безымянными. Но мы будем помнить о них.

Михеев Павел Яковлевич родился в 1919 году в  деревне Славянка. Мать – Михеева
Матрена  Ивановна,  проживала  в  деревне  Сизьма  Ниловицкого  (Уломского)  с/с.
Дата и место призыва: 1939 год, Кирилловский РВК.

Осин Александр Васильевич родился в 1920 году в деревне Загорье Кречетовского
с/с Чарозерского р-на. Вологодская обл. Жена – Осина Анастасия Михайловна. В
локументах есть разные сведения по месту призыва. Указывается Чарозерский
РВК и Приозерный РВК, Архангельской обл.

     С первых минут войны в бой вступил 444-й корпусной артиллерийский полк,
который также входил в состав 4-го стрелкового корпуса. Полк занимал позиции
юго-восточнее Сопоцкина. Имея небольшой запас боеприпасов, артиллеристы не
смогли оказать действенную поддержку своим войскам, вскоре снялись с боевых
позиций и отошли под Гродно. В составе 444-го артиллерийского полка служил
Тахтаев Александр Тимофеевич 1918 года рождения. Его место службы удалось
найти по номеру почтового ящика - 122 и адресу – г. Гродно. На вооружении 444-
го  артиллерийского  полка  стояли  152-миллиметровые  орудия  (24  штуки)  на
механической тяге, осуществляемой тягачами Сталинец-65.  Есть сведения о том,
что  ещё  23  июня  полк  поддерживал  отдельные  группы  воинов  3-й  армии.  Но
совсем скоро полк был уничтожен в Белостокском котле. Тахтаев Александр попал
в  плен  и  был  отправлен  в  шталаг  307  Демблин  под  номером  военнопленного
228076.  Есть  мнения,  что  стационарный  лагерь  в  Демблине  сформировался  не
ранее весны 42 года, а до этого в крепости был инфекционный лазарет, который
впоследствии перерос в лагерь.  Тахтаев Александр умер 23 августа 1941 года в
инфекционном лазарете в Бяло-Подляска. 
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Александр  Тимофеевич  Тахтаев  родился  в  деревне  Бозино  Звозского  с/с
Кирилловского района Вологодской области. Имя матери – Тахтаева Елизавета
Тимофеевна. 

Фото: Старинная крепость, превращенная немцами в лагерь для военнопленных, за
1941–1942 годы похоронила под своими стенами более 120 тысяч советских людей,
умерших от эпидемий, голода и пыток.

          

Однополчанином и ровесником Тахтаева Александра Тимофеевича был Николаев
Александр  Ефимович,  уроженец  деревни  Опрятково  Шалго-Бодуновского  с/с
Чарозерского района. В армию он был призван 5 сентября 1939 года Чарозерским
РВК. В графе его последнего места службы в документах указан п/я 122, Гродно,
что  соответствует  месту  дислокации  444-го  корпусного  артиллерийского  полка.
Последнее письмо домой он отправил 10 июня 1941 года. Имя отца – Николаев
Ефим Тимофеевич,  сестры -  Альбина Ефимовна Николаева.  Дальнейшая судьба
Александра неизвестна. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в декабре
1941 года, что не соответствует действительности. 

       Пока сложно определить номер воинской части, в которой служил  Кряжев
Иван  Семёнович, уроженец  деревни  Суховерхово  Кирилловского  района.  Его
последнее место службы - Гродно, п/я 128. Сомнений нет, что эта часть входила в
состав 4-го стрелкового корпуса. Об этом нашем земляке удалось найти сведения,
подтверждающие,  что  он  попал  в  плен.  Пока  неизвестно,  в  каком  шталаге  он
находился в период с конца июня по начало октября 1941 года.  9 октября  1941
года он прибыл в шталаг 302 Гросс Борн /Редериц (Польша). Этот шталаг немцы
также  называли  Баркенбрюгге  (Barkenbrugge)  Номер  военнопленного  Кряжева
Ивана Семеновича был 5217. Шталаг 302 Гросс Борн был разделён на две части:
северную  и  восточную.  В  северной  части  (Nord)  были  поляки,  французы,
бельгийцы, американцы, югославы. В восточной части (Ost) итальянцы и русские.
Восточная  часть  строилась  с  июня  1941  года  для  принятия  русских  солдат,
захваченных в ходе операции "Барбаросса".  С июля по декабрь 1941 года было
массовое поступление пленных в лагерь. До ноября 1941 года пленные в основном
располагались  за  пределами строящегося  лагеря,  укрывались  на  ночь  в  норах  в
земле.  С  декабря  1941  года  они  начинают  искать  убежище  в  неотапливаемых
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бараках,  без  пола  и  окон.  В  ноябре  1941  года  в  лагере  разразилась  эпидемия
брюшного  тифа,  продолжавшаяся  до  марта  1942  года.  От  40  000  до  50  000
заключенных  умерли  в  течение  этого  периода,  и  были  похоронены  в  братских
могилах.  Скорее  всего,  в  этот  период  умер  Иван  Кряжев.  О  его  смерти  есть
выписка из лагерной больницы, в которой  умирало до 200 заключенных в сутки. В
настоящее  время  кладбище  этого  шталага,  где  похоронено  около  20  тысяч
погибших советских военнопленных находится у дороги Надажице – Сыпнево. 

Кряжев Иван Семенович родился 4 апреля 1921 года, в  июне 1941 года ему было 20
лет. Имя матери – Кряжева Агапия Ивановна. В армию был призван в 1940 году
Мончегорским  РВК.  В  Книге  Памяти  Вологодской  области  Кряжев  Иван
Семёнович числится пропавшим без вести в июне 1941 года.

Фото: Неотапливаемые бараки шталага 302 Гросс Борн были построены лишь к ноябрю
1941 года. Выписка о смерти Кряжева Ивана Семеновича из лазарета шталага 302 Гросс
Борн.

      

11 механизированный корпус        

      11-й механизированный корпус находился во втором эшелоне 3-й армии, но его
части вступили в бой в первый день войны.

29 танковая дивизия

         Начало войны 29-я танковая дивизия встретила в Гродно. В первый день
войны в ходе ожесточенного встречного сражения дивизия отбросила немцев на 7
километров  и  продвинулись  к  границе.  Но  за  этот  частный  успех  пришлось
заплатить  дорогой  ценой  -  22  июня  под  Гродно  было  подбито  80  танков.
Кирилловчане  Розанов  Василий  Васильевич  и  Ступин  Иван  Федорович
проходили службу в составе 29-й танковой дивизии, что удалось подтвердить по их
почтовому адресу: Гродно п/я 108-06 и п/я 108/101. В документах Ступина Ивана
также указано,  что он был курсантом школы танкистов 29-й танковой дивизии.
Обоим солдатам было суждено пропасть без вести в первые дни войны. В том, что
они принимали участие в сражении под Гродно,  сомнений нет.  К 25 июня 11-й
механизированный  корпус  понёс  большие  потери  в  личном  составе  и  боевой
технике. В 29-й танковой дивизии осталось не более 400 человек и 30 танков. В
дальнейшем,  вместе  с  остальными  частями  корпуса  дивизия  прорывалась  из
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Новогрудского  котла,  а  14  июля  была  официально  расформирована.  Розанова
Василия Васильевича и Ступина Ивана Федоровича среди вышедших из окружения
не было.  Писем кирилловчане после начала войны домой не  посылали.  Ступин
Иван отправил последнее письмо 16 мая.  

Розанов  Василий  Васильевич  родился  в  1918  году  в  деревне  Федосово
Филипповского  с/с  Кирилловского  района.  Жена  –  Розанова  Клавдия
Александровна.  Дата и  место призыва  -  1940 год,  Кирилловский РВК.  В  Книге
Памяти  указано,  что  он  пропал  без  вести  в  октябре  1941  года,  что  не
соответствует действительности.

Ступин Иван Федорович родился в 1919 году в деревне Громуха Николо-Торжского
с/с.  Сестра  –  Супина  Анна  Федоровна.  Дата  и  место  призыва:  16.02.1940,
Вологодская обл. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в декабре 1941
года, что не соответствует действительности.

Фото: Немецкие войска в Гродно, июнь 1941 г. 

204 моторизованная дивизия

        В марте 1941 года в Волковыске была сформирована 204-я моторизованная
дивизия. До конца укомплектовать её техникой не успели. 22 июня дивизия должна
была  совершить  длительный  марш  из  Волковыска  в  Гродно.  Первый  эшелон
полков перебрасывался автомашинами, остальные комбинированным маршем. Из-
за  отсутствия  оружия  2000  человек  пришлось  оставить  в  местах  постоянной
дислокации.  Капитан  Коновалов  Павел  Михайлович служил  в  должности
начальника  школы  младшего  начальствующего  состава  204-й  моторизованной
дивизии.  Известно,  что  потери  дивизии  первые дни войны были огромные.  25
июня 1941 года дивизия начала отступление на восток. В её полках осталось по
неполному батальону и до 20 бронемашин. Все тылы дивизии были разбиты. В
июне  1943  года  были  составлены  списки  потерь  начальствующего  состава
Западного Особого военного округа,  не обнаруженных нигде после сверки.  Имя
Коновалова Павла Михайловича было занесено в те списки и указан период, за
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какой  он  пропал  без  вести  –  с  22  июня  1941  года  по  14  июня  1943  года,  т.е.
последняя дата совпадает со временем составления документа. С конца июня до
середины июля 1941 года 204-я моторизованная дивизия вела бои в окружении.
Есть все основания считать, что Коновалов Павел Михайлович пропал без вести в
начале войны. В списках военнопленных его имени нет. 

Коновалов Павел Михайлович родился в 1906 году в  селе  Вогнема Кирилловского р-
на Вологодской области. Дата призыва – 1931 год. В Книге Памяти указано, что
он пропал без вести в 1943 году, что не соответствует действительности. 

16 мотоциклетный полк

          В сентябре 1968 года при проведении земляных работ в километре западнее
города Слоним у  шоссе  Слоним-Волковыск были обнаружены не захороненные
останки воинов Красной Армии (точное число не установлено). Вместе с останками
воинов были найдены 2 опознавательных медальона. Бойцы-владельцы медальонов
не были призывниками Кирилловского военкомата,  но указанные во вкладышах
данные  позволяют  установить  последнее  место  службы  сразу  нескольких
кирилловчан. В медальонах найденных бойцов была запись о том, что они служили
в г. Волковыск в 16 мотоциклетном полку 11-го механизированного корпуса, п/я
97.  На данный момент  есть  сведения  о  двадцати  солдатах,  которые отправляли
письма на родину в Кирилловский район с обратным адресом «Волковыск, п/я 97».
С уверенностью можно предположить, что все они служили в 16-м мотоциклетном
полку, входившем в состав 11-го механизированного корпуса. Ниже указаны имена
кирилловчан,  призванных на  службу  в  Волковыск весной 1941 года.  На начало
войны им было 18 – 20 лет. 

Аверичев  Анатолий  Анифатович,  родился  в  1920  году  в  деревне  Калинницы
Титовского (Талицкого) с/с. Отец – Аверичев Анифат Степанович.

Алешин  Николай  Васильевич,  родился  5  апреля  1921  года  в  деревне
Васильевская Рожевского (Бураковского) с/с. Мать – Алешина Анна Анисимовна. 

Алешугин  Геннадий  Алексеевич,  родился  в  1922  году  в  деревне  Рожево
Рожевского (Бураковского) с/с. Мать – Алешугина Анастасия Андреевна. 

Воеводин Виктор Андреевич, родился в 1921 году в деревне Лимоново Горицкого
с/с. Мать - Воеводина Анастасия Степановна. 

Замилов Николай Александрович,  родился в  1921 году в  деревне Данильцево
Красновского (Ферапонтовского) с/с. Мать – Замилова Анастасия Васильевна.

Комков  Анатолий  Ермолаевич,  родился  в  1921  году  в  деревне  Тиханово
Звозского (Горицкого) с/с. Мать - Комкова Анна Дмитриевна.
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Кузьмин Иван Иванович, родился в 1921 году в деревне Лимоново Горицкого с/с.
Мать – Кузьмина Мария Егоровна. 

Марков  Дмитрий  Алексеевич,  родился  в  1921  году  в  деревне  Городище
Мигачевского с/с. Мать – Маркова Ираида Николаевна. 

Марютин  Александр  Евгеньевич,  родился  в  1921  году  в  деревне  Кишемское
Кишемского (Николо-Торжского) с/с. Отец – Марютин Евгений Петрович. 

Мочалов  Михаил  Ефимович,  родился  в  1921  году  в  деревне  Пялнобово
Колнобовского (Коварзинского) с/с. Мать – Мочалова Елена Антиповна. 

Мурашкин Иван Иванович, родился в 1921 году в деревне Сандырево Горицкого
с/с. Отец – Мурашкин Иван Васильевич. 

Мыкин Николай Ильич, родился в 1921 году в деревне Неклюдиха Петровского
(Талицкого)  с/с.  Жена  –  Мыкина  Мария  Матвеевна,  проживала  в  д.Бардуха
Петровского с/с. 

Песков  Владимир  Михайлович,  родился  в  1921  году  в  деревне  Большое
Коровино Волокославинского с/с. Отец – Песков Михаил Макарович.

Поланов  Александр  Иванович,  родился  в  1921  году  в  деревне  Епимахово
Алешинского  с/с.  Мать  –  Поланова  Анна  Павловна.  Место  призыва:  Борисово-
Судский РВК Вологодской обл.

Ромичев Сергей Михайлович, родился 12 декабря 1922 года в деревне Пидемская
Андреевского (Коварзинского) с/с. 

Рябков Валентин Иванович,  родился в  1921 году в  городе Кириллов.  Мать  –
Чухина Наталья Михайловна, проживала по адресу г. Кириллов, Кузьминка 7. 

Сбулдырев Василий Павлович,  родился в 1921 году в деревне Гущино Николо-
Торжского с/с. 

Серов  Константин  Васильевич,  родился  в  1921  году  в  деревне  Чуйково
Глазатовского (Ивано-Борского) с/с. Мать – Серова Анна Гавриловна. 

Тарасов  Александр  Михайлович,  родился  в  1921  году  в  деревне  Лаптево
Печенгского с/с.

Вполне  вероятно,  что  по  адресу  «п/я  97  Волковыск»  также  служил  Тимофеев
Анатолий Михайлович. В списках погибших и пропавших без вести, составленных
Кирилловским военкоматом в марте 1948 года, напротив его фамилии указан адрес
«п/п  597,  Волковыск».  Такой  полевой  почты  по  Волковыску  обнаружить  не
удалось, скорее всего, допущена ошибка, и адрес должен был написан как «п/я 97».

Тимофеев  Анатолий  Михайлович  родился  в  1921  году  в  деревне  Семенково
Петровского (Талицкого) с/с, в армию был призван в мае 1941 года. Отец – Анучин
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Михаил Тимофеевич.В Книге Памяти указано, что Тимофеев Анатолий пропал без
вести в ноябре 1941 года, что не соответствует действительности.

       16-м мотоциклетным полком командовал майор Рогода. В полку было 110
мотоциклов. Штаб 11-го механизированного корпуса, в состав которого входил 16-
й  мотоциклетный  полк,  находился  в  Волковыске,  а  сам  полк  располагался  в
Модзейки.  С  22  июня  1941  корпус  вёл  бои  в  районе  Гродно,  23  июня  по
распоряжению  Генерального  штаба  принимал  участие  в  контрударе  с
направлением на Белосток. К 25 июня корпус понёс большие потери в живой силе
и технике, отступил в направлении Новогрудка. В составе корпуса осталось около
60 танков и 20 бронеавтомобилей. С конца июня 11-й механизированный корпус
вёл бои в окружении в районе реки Щара. В середине июля оставшиеся в живых
воины вышли из окружения возле станции Рабкор в 80 км от Бобруйска. Немногим
удалось выйти из окружения. Большой части солдат было суждено попасть в плен
или  погибнуть.  Возможно,  молодые  бойцы-кирилловчане  были  среди
неопознанных  солдат,  останки  которых  осенью  1968  года  были  захоронены  в
братскую могилу  по  месту  обнаружения.  Но  также  известно,  что  некоторые  из
вышеперечисленных кирилловчан попали в  плен. Это – Алешин Николай, Ромичев
Сергей,  Марютин  Александр,  Песков  Владимир,  Сбулдырев  Василий,  Мочалов
Михаил, Аверичев Анатолий, Мыкин Николай.

      Восемнадцатилетний Сергей Михайлович Ромичев попал в плен 27 июня и
был отправлен в шталаг 315 Хаммерштайн, находящийся на севере Польши, под
номером  военнопленного  24644.  До  ноября  1941  года  пленные  в  основном
располагались  за  пределами строящегося  лагеря,  укрывались  на  ночь  в  норах  в
земле.  Основными  причинами  смерти  были  голод,  холод,  антисанитария,
отсутствие  медицинской  помощи.  Ромичев  Сергей  умер  28  октября  1941  года.
Захоронен на кладбище лагеря Хаммерштайн. 

Ромичев Сергей Михайлович, родился 12 декабря 1922 года в деревне Пидемская
Андреевского (Коварзинского) с/с Кирилловского района. Отец - Ромичев Михаил
Михайлович. В Книге Памяти значится пропавшим без вести в июле 1941 года. 

Фото:  В  карточке  военнопленного  Ромичева  Сергея  Михайловича  ошибочно
записано  его  место  рождения  -  д.  Видемская  вместо  Пидемская. Делегация
Международного  Красного  креста  посещает  шталаг  II  B,  Хаммерштайн.
Фотография сделана 9 августа 1941 года. 
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            Однополчанин Сергея Ромичева,  Сбулдырев Василий Павлович, до 20-х
чисел августа 1941 года находился в этом же шталаге в Хаммерштайне. Судя по
всему,  в  плену  он  был   недолго,  т.к.  на  него  не  была  заполнена  персональная
карточка  военнопленного,  но  удалось  найти  его  анкету  Fragebogen.  Подобные
анкеты были первичными регистрационными документами военнопленных. В тех
случаях, когда человек умирал до регистрации, например, при транспортировке с
одного места на другое, у него отсутствовала персональная карточка с отпечатками
пальцев,  особыми  приметами  и  т.д.  Fragebogen заполняли  в  ограниченном
количестве шталагов. Чаще всего они встречались в шталаге 312 Торн. На сайте
«Форум Авиации» есть интересные сведения о том, что 25 и 27 августа в лагерь 312
Торн эшелонами была доставлена партия военнопленных из  шталага  315 (II  F),
Хаммерштайн.  Большое  количество  людей  умерло  в  дороге  до  регистрации.
Обычно  установить  имена  таких  погибших  очень  сложно.  В  случае  с
кирилловчаниным Василием Павловичем Сбулдыревым это оказалось возможным,
хотя фашисты сильно исказили его фамилию. В анкете военнопленного Fragebogen
указана фамилия Свилдов ( русские буквы фамилии были записаны на латинице, а
при обратном прочтении по-русски фамилия исказилась).  Догадываться,  что это
именно этот солдат, пришлось по сопутствующим фактам (адрес, дата рождения,
номер воинской части и т.д.). Дата смерти Василия Сбулдырева -  27 августа 1941
года.  В  этот  день  в  шталаг  312  прибыл  эшелон  с  военнопленными  из
Хаммерштайна. Могила Василия находится на кладбище в г.Торуне (Торн). 

Сбулдырев  Василий  Павлович,  родился  в  1921  году  в  деревне  Гущино  Николо-
Торжского  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  Отец  -  Сбулдырев
Павел Всеволодович, в 1946 году он заполнял документы на розыск сына. В Книге
Памяти указано, что Сбулдырев Василий Павлович пропал без вести в августе
1941 года.

Фотография памятника в Торуне на кладбище, где захоронен Сбулдырев Василий
Павлович.  Анкета Fragebogen.
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          Николай Васильевич Алешин попал в плен 4-го июля 1941 года в районе
города Волковыск. Его отправили в шталаг 308 VIII-E Нойхаммер под лагерным
номером  23 304.  Шталаг  308  (VIII  E)  Нойхаммер  упоминается  в  оперативном
приказе  № 9  начальника  гестапо  от  21  июля  1941  года  в  перечне  лагерей  для
деятельности  айнзатцкоманд  СС  на  территории  Германии.  Выявление  и  отбор
«нежелательных  русских»  проводился  полицейским  управлением  г.  Бреслау,  и
«неблагонадёжные»  переводились  в  концлагеря  Гросс-Розен  и  Аушвиц
(Освенцим). По воспоминаниям узников лагеря, уже с сентября 1941 года по ночам
было  очень  холодно.  Спасаясь  от  холода,  заключённые  пытались  спрятаться  в
единственном здании на  обнесённой колючей проволокой открытой территории
содержания  военнопленных  —  бетонной  уборной.  В  помещение  уборной
набивалось всего несколько десятков пленных, буквально «как сельди в  бочке»,
которые из-за  невероятной тесноты могли находиться  там лишь стоя  и  в  таком
положении спали,  согревая  друг  друга.  В принципе,  из-за  тесноты упасть  было
невозможно, но были и те, кто по тем или иным причинам всё же падал (от общей
слабости  или  стискивания  толпой),  но  это  была  верная  смерть.  Остальным
приходилось выкапывать на территории ямы в земле на 2−3 человека, чтобы можно
было сидеть в них, прижавшись друг к другу, и накрывались шинелями или пальто
(у кого было).

        В документах военнопленного Алёшина Николая отмечено, что 25 августа
1941 года ему сделали прививку (возможно от туберкулёза). 13 октября 1941 года
он  был  переведён  в  шталаг  XIII A,  Зульцбах-Розенберг,  расположенный  на
территории Германии.  Николай  умер 1 ноября 1941 года.  Его могила находится в
Нюрнберг  Лангвассер.   Кстати,  в  карточке  военнопленного  Алёшина  Николая
Васильевича  указан  номер  части,  в  которой  он  служил  –  74-90.  Это  условный
номер  16-го  мотоциклетного  полка,  (www.soldat.ru),  что  ещё  раз  доказывает
предположения, указанные выше. 

Алешин Николай Васильевич, родился 5 апреля 1921 года в деревне Васильевская
Рожевского (Бураковского) с/с Кирилловского района Вологодской области.. Мать
– Алешина Анна Анисимовна. В Книге Памяти указано, что он погиб 31 октября,
но где и при каких обстоятельствах, сведений нет. В документах указано, что
Алёшин Николай Васильевич умер 1 ноября 1941 года.

Фото: Место захоронения в Нюрнберге.
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       Александр Евгеньевич Марютин попал в плен 28 июня 1941 года в шталаг
324  Лососна  Гартен  (Гродно  немцы  переименовали  в  Garten)  под  номером
военнопленного 361. Лагерь располагался на удалении от деревни Лососно, ближе
к  военному  городку  Фолюш.  В  шталаг  по  железной  дороге  направлялись
военнопленные,  значительная  часть  которых  погибала  в  пути  от  голода,
обезвоживания,  холода  или  удушья.  Пленных  разгружали  на  железнодорожной
станции Лососно и далее в пешем порядке отправляли в шталаг.  Охрану лагеря
несли  войска  вермахта,  за  политическими  настроениями  военнопленных  вели
наблюдение  офицеры  армейской  контрразведки  и  по  согласованию  с
командующим  вермахта  их  контролировали  органы  гестапо.  Шталаг  324
располагался на площади около 50 гектаров, огороженной колючей проволокой. Он
стал могилой для нескольких десятков тысяч бойцов и командиров Красной армии,
умиравших от ран, голода и болезней, а также от рук немецких палачей. В лагере
пленными были выкопаны 96 полуземлянок. О шталаге 324 рассказывается в книге
Д.З.  Кагана  «Расскажи  живым»:  «Немногие  военнопленные  пережили  первую
военную  зиму,  чего  и  добивалась  администрация  лагерей  и  их  берлинское
руководство. В шталаге умерших хоронили в общих могилах-траншеях размером
33 х 6 м и глубиной 2 метра. После войны было обнаружено 68 таких могил. По
данным  Чрезвычайной  государственной  комиссии  по  расследованию  злодеяний
немецко-фашистских оккупантов на территории Белоруссии, в шталаге 324 (353)
было уничтожено 18 тысяч советских военнопленных. К осени 1942 года шталаг
прекратил  свое  существование,  так  как  большинство  военнопленных  в  нём
погибло, а новых поступлений не было». Александр Марютин умер 15 апреля 1942
года, похоронен на кладбище в Нойес-Лагер в военном городке Фолюш.

     Поиски  пропавшего  без  вести  Марютина  Александра  Евгеньевича  были
осложнены  тем,  что  немцы  исказили  его  фамилию,  зарегистрировав  бойца  как
Маринкин, хотя на карточке военнопленного есть фото, где девятнадцатилетний
парень, на вид которому можно дать 40 лет, держит табличку «Марютин». 

Марютин  Александр  Евгеньевич,  родился  в  1921  году  в  деревне  Кишемское
Кишемского (Николо-Торжского) с/с Кирилловского района Вологодской области.
Отец  –  Марютин  Евгений  Петрович.  В  армию  был  призван  весной  1941  года.
Служил по адресу "Волковыск, п/я 97" в 16-м мотоциклетном полку.

В Книге Памяти указано, что Марютин Александр Евгеньевич пропал без вести.

Фото: Памятник на кладбище в Нойес-Лагер в военном городке Фолюш. Карточка
военнопленного Марютина Александра Евгеньевича.
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       Совсем по-другому сложилась судьба  Пескова Владимира Михайловича,
также служившего на начало войны в 16-м мотоциклетном полку, в в/ч 7490. Он
попал в плен под Минском в июле 1941 года. К сожалению, неизвестно в каком
шталаге  находился  В.М.Песков.  Его  скитания  в  плену  впоследствии  описали
родственники.  В  плен  боец  попал  раненым,  но  его  спас  немецкий  солдат.
Владимира в плену спасло также то,  что он работал на кухне. Затем он стал членом
подпольной организации, содействующей побегам из лагеря. Владимир бежал из
плена  в  1943  году  в  вагоне  с  трупами.   Самое   страшное  воспоминание  о  его
пребывании в шталаге -  это травля пленных собаками.   После освобождения из
плена В.М.Песков был направлен в 146 армейский запасной стрелковый полк, где
прошёл  проверку.  Впоследствии  Владимир  Михайлович  воевал  в  составе  80–й
тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады разрушения в должности разведчика.
В августе 1944 года боец совершил подвиг,  выполнив задание командования по
уничтожению пулемётной точки противника, которая мешала продвижению нашей
пехоты. Владимир был тяжело ранен, но остался жив. Год спустя Песков Владимир
Михайлович за этот подвиг был награждён медалью «За боевые заслуги». Песков
Владимир Михайлович умер в 1990 году. 

      Мочалов Михаил Ефимович не дожил до своего двадцатилетия 5 дней. Он
умер,  находясь  в  плену,  17  декабря  1941  года.  Причиной  смерти  была  названа
«allgemeine Schwäche»  (общая  слабость).  Шталаг  XI  C  (311)  Берген-Бельзен
(Германия),  где  находился  Мочалов  Михаил  Ефимович  под  номером
военнопленного 13536,  располагался в  миле от  деревни Бельзен и в  нескольких
милях к юго-западу от города Берген. Географического места с названием Берген-
Бельзен  сейчас  не  существует. В  июле  1941  сюда  поступили  около  20  тысяч
военнопленных из  СССР,  к  весне  1942  18  тысяч  из  них  скончались  от  голода,
холода и болезней (выжило лишь 2097 человек).

Мочалов  Михаил  Ефимович  родился  в  1921  году  в  деревне  Пялнобово
Колнобовского (Коварзинского) с/с. Дата и место призыва: 04.05.1941
Кирилловский РВК. Мать – Мочалова Елена Антиповна. В документах указано ещё
одно  имя  родственницы  –  Мочалова  Александра  Степановна.  Похоронен  на
кладбище  шталага  Берген-Бельзен.  В  Книге  Памяти  числится  пропавшим  без
вести в ноябре 1941 года.
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Фото: Памятная плита на кладбище военнопленных шталага Берген-Бельзен.

       

     С  23  июня  16-й  мотоциклетный  полк  принимал  участие  в  контрударе  в
направлении  на  Белосток.  Именно  в  этом  городе  24-го  июня  в  плен  попал
девятнадцатилетний  Мыкин  Николай  Ильич.  Под  номером  военнопленного
13748 он был направлен в шталаг X D (310) Витцендорф (Германия). В карточке
военнопленного Мыкина Николая Ильича есть отметка, что с 14 августа 1941 года
он находился в составе рабочей команды в деревне Хельмингхаузен. В конце 1941
года  в  шталаге  X  D  (310)  Витцендорф  разразилась  эпидемия  брюшного  тифа.
Кирилловчанина  тогда  спасло  то,  что  в  декабре  1941  года  он  был  переведён  в
другой шталаг - Х С Нинбург, где умер 14 августа 1942 года в возрасте 20 лет.
Похоронен на кладбище в деревне Хеемзен неподалёку от города Нинбург. 

Мыкин  Николай  Ильич  родился  в  1921  году  в  деревне  Неклюдиха  Петровского
(Талицкого)с/с Кирилловского района Вологодской области. Жена, Мыкина Мария
Матвеевна,  проживала  в  деревне  Бардуха  Петровского  с/с.  Дата  и  место
призыва:  03.05.1941  Кирилловский  РВК,  Вологодской  обл.  В  Книге  Памяти
числится пропавшим без вести в декабре 1941 года.

Карточка военнопленного Мыкина Николая Ильича.

     Двое кирилловчан, служивших в 16-м мотоциклетном полку выжили, пройдя
плен.  Один  из  них  –  Песков  Владимир  Михайлович,  второй  –  Аверичев
Анатолий Анифатович. 
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Будучи раненым, Песков Владимир Михайлович попал в плен под Минском в июле
1941  года,  в  какой  шталаг  -  неизвестно.  От  смерти  его  спас  немецкий  солдат,
который вовремя дал ему лекарство. Также Владимира спасло то, что он работал на
кухне шталага, готовил для военнопленных еду. Затем он стал членом подпольной
организации,  содействующей побегам из  лагеря.  В 1943 году Песков  Владимир
Михайлович бежал из плена в вагоне с трупами. Самое страшное воспоминание о
его пребывании в шталаге - это травля пленных собаками. О скитаниях Пескова
В.И. в плену позднее написали его родственники.
После освобождения из плена Песков Владимир был направлен в 146-й армейский
запасной стрелковый полк, где прошёл проверку. Впоследствии воевал в составе
80–й  тяжёлой  гаубичной  артиллерийской  бригады  разрушения  в  должности
разведчика.  В  августе  1944  года  боец  совершил  подвиг,  выполнив  задание
командования  по  уничтожению  пулемётной  точки  противника,  которая  мешала
продвижению нашей пехоты.  Владимир был тяжело ранен,  но остался жив. Год
спустя Песков Владимир Михайлович за этот подвиг был награждён медалью «За
боевые заслуги».  Песков Владимир Михайлович умер в 1990 году.

Песков Владимир Михайлович родился в  1921 году в  деревне Большое Коровино
Волокославинского с/с Кирилловского района. Отец – Песков Михаил Макарович.

                              

Два брата, Анатолий и Александр Аверичевы, пропали без вести в начале войны.
Анатолий  -  в  июне  1941  года,  вместе  с  однополчанами  16-го  мотоциклетного
полка, Александр - в августе. Спустя три года родители получили долгожданное
письмо  от  сына  Анатолия  с  известием,  что  тот  находился  в  плену.  В  ходе
наступательной  операции  в  1944  году  шталаг,  в  котором  он  находился,  был
освобождён  частями  65-й  армии.  После  освобождения  Аверичев  Анатолий
Анифатович воевал в составе 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии
65-й армии. В сентябре 1944 года он пропал без вести ещё раз, когда дивизия вела
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тяжелейшие  бои  у  реки  Нарев.  Дальнейшая  судьба  Аверичева  Анатолий
Анифатовича, как и его брата, неизвестна. 

Аверичевы  Анатолий  и  Александр,  родились  в  деревне  Калинницы  Титовского
(Талицкого)  с/с.  Анатолий  -  в  1920  году,  Александр  -  в  1917  году.  Оба  были
призваны  в  армию  Кирилловским  РВК  до  войны.  Отец  –  Аверичев  Анифат
Степанович.

В Книге  Памяти не  указана  дата,  когда  Анатолий пропал без  вести.  Александр
числится  пропавшим  без  вести  в  ноябре  1941  года,  что  не  соответствует
действительности. 

        В марте 1945 года в списках освобождённых из плена 28-й армией появилось
имя  Князькова  Александра  Николаевича,  который  также  начинал  службу  в
Волковыске, и попал в плен под Молодечно в первые дни войны. Не известно, в
какой части он проходил службу до плена.  В документе в  графе «Должность и
специальность» указано «курсант». С 21 по 25 февраля 1945 года он находился на
сборно-пересыльном  пункте  НКО  (Народный  комиссариат  обороны)  №  50.
Видимо, пройдя проверку, Александр Князьков был оставлен в составе 28-й армии,
а именно, в 664-м стрелковом полку 130-й стрелковой дивизии. В июне 1945 года
начальнику управления по учёту погибшего и пропавшего без вести сержантского
и рядового состава в Москву был отправлен документ со списками потерь ряда
частей из состава 28-й армии. В нём указано, что 25 марта 1945 года Александр
Николаевич Князьков скончался от ран и похоронен в могиле № 6 населённого
пункта Фройденталь в Восточной Пруссии. 

Князьков Александр Николаевич родился в  1921 г.  в   деревне Паньково Николо-
Торжского с/с. Отец – Князьков Николай Тимофеевич. Дата и место призыва -
1941 Кирилловский РВК.

Фото: Братская могила в п.Корнево Калининградской области.

       

            Летом 1945 года в Германии, в одном из домов, покинутых жителями, было
обнаружено 12 книг с записями на немецком языке, содержащих перечень больных
и умерших военнопленных. В одной из книг было указано имя кирилловчанина –
Ботина Дмитрия Михайловича. 
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Всю  свою  жизнь  пропавшего  без  вести  сына  искала  Ботина  Елизавета
Кузьминична.  Он  был  призван  в  армию  в  апреле  1941  года  и  направлен  в
Волковыск в составе команды 138. Точных сведений о части, где он служил, нет. В
1953  году  в  анкете  мать  указала  место  рождения  Дмитрия  –  деревня  Громово
Кирилловского района (Николо-Торжский с/с).  В сопроводительной информации
на  сайте  «ОБД  Мемориал»  эта  информация  была  искажена,  и  вместо
Кирилловского  указан  Кичменгско-Городецкий  район.  Есть  ряд  документов,
подтверждающих, что Дмитрий Ботин был в плену. К сожалению, персональной
карточки военнопленного не опубликовано, только её сопроводительная карточка
из шталага IV B Мюльберг, а также выписки из лазаретов, где он лечился. Из этих
документов  следует,  что  с  15  апреля  1944  года  он  работал  в  составе  рабочей
команды 6067, шталага XIII C Хаммельбург. 16 июня 1944 года он был направлен в
шталаг  XIII  B  Вайден.  Перемещение  проводилось  через  пересыльный  пункт  в
Мюльберге. Тем не менее, по причине болезни, он остался в Хаммельбурге и с 18
июня 1944 года по 8 декабря 1944 года лечился в лазарете шталага Хаммельбург, а
затем был переведён в Вайден. Спустя месяц его снова помещают в лазарет.  30
марта 1945 года Дмитрий Михайлович Ботин был выписан, отметок о его смерти
нет.  В апреле  1945 года  шталаг  XIII  B  Вайден  был  освобождён американцами.
Дальнейшая судьба Ботина Дмитрия Михайловича неизвестна. В Книге Памяти его
имя отсутствует. 

Фото: Охранники шталага XIII B Вайден.

       Аверин Борис Васильевич в своём последнем письме указал адрес: п/я 27,
Волковыск. Благодаря поиску по сослуживцам удалось определить, какой воинской
части принадлежал этот почтовый ящик. В анкете военнопленного Рыбалко Ивана
Михайловича,  сослуживца  кирилловчанина,  указано,  что  службу  он проходил в
129-м строительном батальоне. Весной 1941 года этот батальон был отправлен из
Казахстана  на  строительство  укрепленного  района  на  западную  границу.
Непонятно, почему Борис Аверин написал последнее письмо из Волковыска, т.к.
129-й строительный батальон дислоцировался в Граево и находился в подчинении
10-й армии. Возможно, в какой-то период перед войной этот батальон работал в
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районе  Волковыска.  Есть  ещё предположение,  что  номер  почтового  ящика  был
перепутан  с  номером почтового  ящика  16-го  мотоциклетного  полка  (п/я  97).  О
судьбе Аверина Бориса больше никаких сведений нет. 

Аверин Борис Васильевич родился в 1922 г. в деревне Ситьково Волокославинского
с/с. Мать – Аверина Анна Васильевна. Место призыва - Кирилловский РВК.

         

85 стрелковая дивизия

        В первый день войны приняла бой 85-я Уральская ордена Ленина стрелковая
дивизия, находящаяся в резерве 3-й армии. 

       На сайте «ОБД Мемориал» есть сведения о неком  Н.И. Белове, уроженце
Кирилловского района,  который служил в составе  85-й стрелковой дивизии.  До
войны его семья проживала в Ленинграде, и призывался он также в этом городе.
Дивизия вступила в бой 22 июня на рубеже 8 – 12 км от госграницы, но сдержать
натиск  превосходящего  по  силам  противника  не  смогла  и  вынуждена  была
отступать.  Однополчане  Н.И.Белова,  Соболев  Николай  Иванович  и  Суринов
Иван Дмитриевич, с самого начала войны принимали участие в кровопролитных
сражениях.   26  июня  в  районе  посёлка  Вишневец  (пригород  Гродно)  85-я
стрелковая дивизия понесла очень большие потери. Жители неделями закапывали
воинов  прямо  там,  где  они  были  убиты.  Посёлок  Вишневец  построен
непосредственно на местах захоронений воинов 85-й стрелковой дивизии.  В конце
июня остатки дивизии разрозненными группами с небольшим количеством орудий
и броневиков, с ограниченным количеством боеприпасов отступали, отбиваясь от
врага.  15 июля 1941 года остатки 85-й стрелковой дивизии вышли в Могилёву.
Кирилловчан  среди  вырвавшихся  из  окружения  не  было.  В  донесении  85-й
стрелковой дивизии о  безвозвратных потерях указан период,  во  время которого
кирилловчане исчезли - с 13 июля по 30 октября 1941 года. Сомнений нет, что они
пропали без вести в конце июня.   Все трое кирилловчан были призваны в армию
Московским  РВК  города  Ленинграда,  скорее  всего,  в  одно  время,  т.к.  были
направлены в одну часть. 

Соболев  Николай  Иванович  родился  в  1918  г.  в  деревне  Филимоново
Волокославинского  с/с  Кирилловского  района.  На  сайте «ОБД Мемориал»  есть
документы  о Соболеве Николае Ивановиче, родившемся в 1921 году и погибшем 2
февраля  1945  года.  На  сайте  «Подвиг  народа»  есть  также  интересные
документы. Возможно, речь идёт об одном и том же человеке. В электронной
Книге  Памяти  есть  сведения  о  кирилловчанине,  родившемся  в  1921  году,  о
Соболеве Николае Ивановиче 1918 года рождения сведений нет.

Суринов Иван Дмитриевич родился в 1922 г.р. в Крилловском районе Вологодской
обл. Более точное место рождения в документах не указано.

Белов Н.И. родился в 1922 году. На сайте ОБД есть информация о Белове Николае
Ивановиче, уроженце Вогнемского с/с, погибшем в 1942 году на северо-западном
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фронте. Необходимо найти подтверждение, идёт ли речь об одном и том же
воине.

Фото: Мемориальный комплекс в Гродно "Воинам-пограничникам"

 24 стрелковая дивизия

         25 июня в районе города Лида в бой вступила 24-я стрелковая дивизия. В
течение 4-х дней дивизия удерживала этот рубеж, но потом была окружена, и к
середине  июля  частично  вышла  из  окружения.  Военфельдшер  одного  из
стрелковых полков 24-й стрелковой дивизии Лукшин Иван Иванович пропал без
вести в начале войны. В списках военнопленных и погибших его имени нет. Иван
Иванович служил в рядах Красной Армии с 1937 года. Его родина – деревня Дор
Кирилловского  р-на.  Имя  отца  –  Лукшин  Иван  Семёнович.  Врачей  фашисты
обычно  не  уничтожали,  т.к.  медицинский  персонал  требовался  в  шталагах  и
концлагерях. Но сведений о местонахождении Лукшина Ивана Ивановича с июня
1941 года нет.

        При составлении картотеки без вести пропавших кирилловчан выявились те,
кто  участвовал  в  приграничных сражениях  в  полосе  действия  3-й  армии  СССР
Западного  фронта.  Их  количество  –  31.  У  13  человек  удалось  полностью
установить судьбу - дату смерти и место захоронения. Т.к. поиски пропавших без
вести продолжаются, не исключено, что их количество будет увеличиваться.

3-я армия вела оборонительные бои на правом фланге Западного фронта. В конце
июня  1941  года  в  ходе  Белостокско-Минского  сражения  она  была  окружена  и
разгромлена.
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10 армия СССР

     В центре Западного фронта в Белостокском выступе находилась 10-я армия. Как
пишет Егоров Д.Н. в книге «30 июня 1941. Разгром Западного фронта», этой армии
«менее всех «повезло» в плане наличия о ней информации. Практически все части
и соединения 10-й армии оказались в «Белостокском котле» и были уничтожены. О
многих эпизодах сражений армии в первые дни войны почти нет сведений, т.к. в
живых почти никого не осталось.

      Штаб 10-й армии находился в Белостоке. Первый эшелон армии составляли 2-я
и  8-я  стрелковые  дивизии  1-го  стрелкового  корпуса,  а  также  13-я,  86-я  и  113
стрелковые  дивизии  5-го  стрелкового  корпуса.  Во  втором  эшелоне  был  6-й
механизированный корпус (4-я и 7-я танковые, 29-я моторизованная дивизии). На
южном  фланге  10  армии  дислоцировался  вновь  формируемый  13-й
механизированный корпус, в составе которого были 25-я и 31-я танковые и 208-я
моторизованная дивизии, но командование 10 армии корпусом не распоряжалось. 

      Против войск 10-й армии были брошены пехотные соединения и авиация врага
с целью  - помешать их отходу от госграницы и заманить их в ловушку, которая
впоследствии получила название «Белостокский котёл». 

1 стрелковый корпус

23



2 стрелковая дивизия

         2 стрелковая дивизия 1-го стрелкового корпуса 10-й армии была поднята по
тревоге после начала бомбардировки Осовца и в 11 часов утра приняла первый бой.
К  исходу  дня  части  противника,  прорвав  оборону  в  полосе  соседней  27-й
стрелковой дивизии, начали обходить позиции советских воинов. 

        Рядовые Плаксин Александр Иванович, Филичев Алексей Михайлович и
младший сержант  Трифонов Михаил Андреевич    служили в  составе  200-го
стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии. Все они были призваны Кирилловским
военкоматом в 1939 году, и всем было суждено пропасть без вести в начале войны.
Семья  Трифоновых  получила  письмо  от  боевого  товарища,  что  Михаил   не
вернулся из боя под городом Осовец 22 июня 1941 г., но родственники не верили
этому.  Они  не  получали  официальной  похоронки,  имя  бойца  Трифонова
отсутствовало  в  списках  безвозвратных  потерь,  как  впрочем,  и  в  списках
военнопленных.  В  1946  году  родственники  Плаксина  А.И.  и  Трифонова  М.А.
обращались к Кирилловскому военному комиссару с просьбой найти пропавших
солдат.  На  сегодняшний день  известно  лишь то,  что  бойцы 200-го  стрелкового
полка в первые дни войны проявили невероятный героизм. Вплоть до вечера 25-го
июня  полк  сдерживал  противника  на  граевском  направлении.  Только  с
наступлением темноты он отошёл на левый берег реки Бобр, заняв оборону в 3-х
километрах  от  Осовецкого  укрепрайона.  Впоследствии  200-й  стрелковый  полк
попал  в  окружение  и  был  уничтожен  в  Белостокском  котле.  Филичев  Алексей
Михайлович  1  июля  1941  года  попал  в  плен.  Неизвестно,  в  каком  лагере  он
находился, но время его пребывания в плену составило 45 месяцев. В мае 1945 года
Филичев  Алексей  был  освобождён  частями  40-й  армии.  Пока  не  удалось
определить  его  место  рождения,  т.к.  в  документах  отсутствует  наименование
населённого пункта, где он родился, а название сельсовета Кирилловского района
написано неразборчиво. В Книге Памяти его имя отсутствует.

Плаксин Александр Иванович родился в  1919 г.  в  деревне Левино Талицкого с/с.
Отец – Плаксин Иван Максимович.

Фото:  Плаксин  Александр  Иванович.  Памятник  участникам  Великой
Отечественной войны в деревне Левино Талицкого с/с. 
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Трифонов Михаил Андреевич  родился  в  1919  г.  в  селе   Никольское
Глазатовского  с/с.  Брат  –  Трифонов  Александр  Андреевич.В  Книге  Памяти
указано, что он пропал без вести в августе 1941 года.

Фото: Крепость Осовец. Памятник.

         На западной границе в составе 164-го лёгкого артиллерийского полка 2-ой
стрелковой  дивизии  в  звании  младшего  сержанта  служил  Иванов  Василий
Михайлович.  Полк  дислоцировался  в  городе  Кнышин,  22  июня  был  поднят  по
тревоге  и  начал  выдвигаться  к  Осовцу.  Из-за  неоднократных  ударов  авиации
противника в  расположение дивизии прибыла только половина личного состава
полка. К 26 июня артиллерийские полки 10-й армии почти полностью лишились
материальной части. Остатки 2-й стрелковой дивизии начали отходить отдельными
отрядами на восток по лесам в направлении Новогрудка. На том пути затерялся
след  многих  красноармейцев,  в  том числе  и  кирилловчанина,  Иванова  Василия
Михайловича. 

Иванов Василий Михайлович родился в 1919 году в деревне Олюшино Коварзинского
с/с. Мать – Иванова Матрёна Анисимовна. Проживала в г.Таллин. В первый раз
М.А.Иванова подавала документы на розыск сына в 1948 году. Следующая анкета
была  заполнена  в  1964  году.  В  Книге  Памяти  указано,  что  Иванов  Василий
Михайлович  пропал  без  вести  в  августе  1941  года,  что  не  соответствует
действительности.

      Точное количество погибших в одном из самых страшных концентрационных
лагерей, Освенциме, до сих пор не установлено, так как многие документы были
уничтожены.  Среди  наших  земляков,  пропавших  без  вести,  документальные
подтверждения их пребывания в этом концлагере встречаются очень редко. 

17 июня 1941 года последнее письмо домой из Западной Белоруссии в деревню
Опрятково  Чарозерского  района  отправил  девятнадцатилетний  Попов  Сергей
Степанович.  Более  точные  сведения  о  месте  его  службы  удалось  найти  в  его
карточке  военнопленного.Там  указан  номер  части,  где  он  служил  -  1729.  Этот
номер  соответствует  2-й  стрелковой  дивизии.  О  действиях  этой  дивизии
рассказывалось ранее #10армияСССР
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Сергей попал в плен 5 июля 1941 года и был направлен в шталаг 308 Нойхаммер
под номером военнопленного 25906.  26 сентября 1941 года он был переведён в
концлагерь Аушвиц (Освенцим). За две недели до его прибытия в лагерь там был
проведён первый эксперимент по отравлению пленных газом "Циклон «Б»". Опыт
был  признан  успешным  ...  В  концлагере  Аушвиц  Попов  Сергей  Степанович
находился  два  с  половиной  месяца.  В  этот  период  советские  военнопленные
строили  новый  лагерь  Аушвиц  II/Биркенау.  6  декабря  1941  года  Сергей  Попов
умер.

Попов  Сергей  Степанович  родиля  3  марта  1921  года  в  деревне  Опрятково
Чарозерского  с/с.  Мать  –  Попова  Алевтина  Семёновна  (девичья  фамилия  -
Сергеева).  В  армию  призывался  Чарозерским  районным  военкоматом.  В  Книге
Памяти  есть  запись  о  том,  что  он  умер  в  плену,  но  где  и  при  каких
обстоятельствах, не уточняется.   

Фото:    Вход  на  территорию  концлагеря  Аушвиц.  "Arbeit  macht  frei"  -  работа
освобождает.

           Туркин Василий Николаевич служил по адресу "п/я 4, Осовец". Как
выяснилось,  номер  этого  почтового  ящика  принадлежал  отдельной  роте
регулирования движения 2-й стрелковой дивизии 10-й армии.  На начало войны
Василий Николаевич прослужил в армии почти 2 года, а в июне 1941 года пропал
без вести. Последнее письмо от сына Анна Андреевна Туркина получила в июне
1941 года. В списках военнопленных его имени нет.

Туркин  Василий  Николаевич  родился  в  1919  г.  в  деревне  Слобода  Слободского
(Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского  р-на.  Дата  и  место  призыва:  1939  год,
Кирилловский РВК. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в октябре
1941 года, что не соответствует действительности.
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Фото:  Крепость  Осовец  после  её  взятия  солдатами  Вермахта  летом  1941  года.
Руины второго форта крепости Осовец.

     

         О последнем месте службы кирилловчанина, Добрякова Петра Ивановича,
есть достаточно сведений. Это - номер почтового ящика 12250. Также в документах
указана  воинская  часть,  в  которой  он  служил  -  262-й  артиллерийский  полк.
Последняя цифра номера полка напечатана неразборчиво,  и если предположить,
что  это  260-й  артиллерийский  полк,  то  получается  несовпадение  с  другими
имеющимися данными. 260-й гаубичный артиллерийский полк находился в составе
142-й стрелковой дивизии Северного фронта,  а у Добрякова Петра Ивановича в
сопроводительной информации указано, что он служил в Белоруссии. Сомнений
нет, что перед войной он проходил службу на границе, в Западном Особом военном
округе, в 262-м артиллерийском полку, который входил в состав 1-го стрелкового
корпуса 10-й армии. 

22 июня 1941 года полк располагался на артиллерийском полигоне юго-восточнее
города Ломжа, в Червоном Бору. В первый день войны он был поднят по тревоге и
выступил к границе. После тяжёлого боя 23 июня 262-й артиллерийский полк начал
отступление под непрерывной бомбёжкой вражеской авиации. В ходе отступления
личный  состав  полка  частью  погиб,  попал  в  плен  или  пополнил  партизанские
отряды. 6 июля 1941 года полк был полностью расформирован.

Добряков Петр Иванович пропал без вести, находясь в Белостокском котле. 

Добряков Петр Иванович родился в 1917 году в деревне Чаща Талицкого с/с. Мать
– Добрякова Дарья Владимировна, последнее письмо от сына получила в июне 1941
года.Дата  и  место  призыва  –  февраль  1940  года,  Кирилловский  РВК.  В  Книге
Памяти  числится  пропавшим  без  вести  в  августе  1941  года,  что  не
соответствует действительности.
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6 кавалерийский корпус

6 кавалерийская дивизия

           На стыке между 1-м и 5-м стрелковыми корпусами держали оборону части 6-
й  кавалерийской  дивизии  6-го  кавалерийского  корпуса.  В  составе  152-го
Ростовского Терского казачьего полка 6-й кавалерийской дивизии служил  Разин
Николай Константинович 1916 года рождения, уроженец деревни Верхняя Гора
Кирилловского  района.  Дивизия,  после  того,  как  была  поднята  по  тревоге,
своевременно  заняла  оборону.  Её  хорошо  укомплектованные  части  стойко
сражались, не раз переходя в контратаку. Враг долго не мог вклиниться в оборону
дивизии.  И тогда на помощь была вызвана авиация.  Вечером 6-я кавалерийская
дивизия начала отход в сторону Белостока. За первые два дня войны 152 казачий
полк понёс потери до 60% личного и до 75% конного состава. К 28 июня 152 полк
перестал  существовать  как  боевая  единица:  в  ожесточённых  боях  погиб  почти
целиком.  Знамя  полка  было  зарыто  при  окружении.  После  освобождения  этой
территории  Знамя  и  штабные  документы  полка  не  были  найдены  —  никто  из
группы прятавших бойцов и командиров не дожил до Победы... Всю свою жизнь
Анна Кирилловна Разина искала сына. Получив последнее письмо от Николая в
мае  1941  года,  она  не  теряла  надежду   найти  его  даже  спустя  20  лет  после
окончания войны. 

Разин Николай Константинович был призван в ряды Красной армии в 1939 году
Вологодским  ГВК.  До  войны  работал  в  Сухонском  речном  пароходстве  в
должности механика. 

Фото: Однополчане Разина Николая Константиновича.

36 кавалерийская дивизия     

       В Книге Памяти числятся пропавшими без вести два наших земляка с очень
похожими  данными  –  Долгов  Анатолий  Алексеевич  и  Долганов  Анатолий
Алексеевич. Оба из Талицкого с/с, из одной деревни (название деревни варьируется
в разных источниках -  Попково,  Пупково),  с  одинаковой датой рождения,  и  по
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документам у них была одна и та же мама – Марфа Ивановна. Доказательств того,
что речь идёт об одном человеке, много.

36-я  кавалерийская  дивизия  входила  в  состав  6-го  кавалерийского  корпуса.  На
начало  войны  части  дивизии  дислоцировались  в  районе  Волковыска.  В  42-м
кавалерийском  полку  дивизии  служил  кирилловчанин  Долгов  Анатолий
Алексеевич. Утром  22  июня  36-я  кавалерийская   дивизия  получила  задачу
соединиться  с  6-й  кавалерийской  дивизией,  но  подверглась  ожесточённому
обстрелу со стороны вражеской авиации. Враг очень быстро продвигался вглубь
страны, и кавалерийские части не смогли объединиться для нанесения совместного
контрудара. До 25 июня 36-я кавалерийская дивизия вела упорные бои под Гродно,
а  затем  вновь  была  атакована  авиацией  и  понесла  большие  потери.  В  ходе
последующих боёв  дивизия была разбита.  30  июня 1941 года Долгов Анатолий
Алексеевич попал в плен и был направлен в фронтшталаг 307 В Селчики, Холя
Лас,  который находился  в  районе Бяла Подляска,  под номером военнопленного
20141.  14-го  сентября  1941 года Долгов  Анатолий Алексеевич был доставлен  в
санчасть шталага, а на следующий день, в 6 часов утра он умер. Через четыре дня
было  оформлено  свидетельство  о  его  смерти  под  номером  382.  Анатолий  был
похоронен на кладбище Холя-Лас.  В его анкете  Fragebogen адрес был частично
искажён за исключением названия области. Это является причиной того, что он до
сих  пор  в  списках  пропавших  без  вести.  На  сайте  «ОБД  Мемориал»   есть
документы ДОЛГАНОВА Анатолия Алексеевича, который пропал без вести в мае
1941  года.  Нет  сомнений,  что  это  один  и  тот  же  боец,  т.к.  все  данные,  кроме
фамилии,  совпадают.  На  одном  из  документов  –  надпись,  что  нет  сведений,
подтверждающих его участие в войне. Это означало, что пособие членам семьи не
полагалось.  В  1948  году  мама,  Марфа  Ивановна  Долгова  разыскивала  сына  и
делала  запрос  в  военкомат.  В  том  далёком  году  она  получила  ответ:  «Можно
считать пропавшим без вести».  

Долгов Анатолий Алексеевич родился в 1920 г., в д.Поповка (Пупково) Талицкого
с/с.  Мать –  Долгова  Марфа Ивановна,  в  девичестве  –  Горбунова.  Был  призван
13.09.1940  Ломоносовским  РВК,  Ленинградской  обл.  Последнее  письмо  матери
отправил 28 июня 1941 года.

Фото:  Место  захоронения  военнопленных  в  районе  Бяло-Подляска.  Лагерь  "В".
Здесь похоронен кирилловчанин Долгов (Долганов) Анатолий Алексеевич.
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5 стрелковый корпус

        На правом фланге 5 стрелкового корпуса сражалась 13-я стрелковая дивизия.
С 22 июня 1941 года дивизия вела бои на подступах к Замбруву. В ночь на 26 июня
она  начала  отступать  на  восток,  но  на  марше  попала  под  авианалёт  и  была
уничтожена.  Разрозненные остатки 13-й стрелковой дивизии начали отход через
Белосток к Волковыску, но успеха не имели и, разделившись на мелкие группы,
рассеялись  и  погибли  в  котле  окружения.  Командир  дивизии  генерал-майор
Наумов попал в плен под Осиповичами и впоследствии сотрудничал с немцами.
Двадцатилетний  боец  296-го  стрелкового  полка  13  стрелковой  дивизии
кирилловчанин Данилов Василий Васильевич, оказавшись в плену, сотрудничать
с фашистами не стал. В плен Василий попал 7 июля под Минском, и был направлен
в шталаг 307(С)  Калилув. Его пребывание в шталаге было недолгим. Он умер от
малярии  9  октября  1941  года  в  6  часов  утра.  Свидетельство  о  смерти  № 8436
подписал доктор с  русской  фамилией Аникеев.  Василия  Данилова  после  войны
разыскивали  его  мама  Данилова  Елена  Васильевна  и  жена  Данилова  Августа
Павловна. Родина Василия – деревня Брагино Волокославинского сельсовета. По
профессии он был музыкантом и до войны проживал в Вологде. 12 февраля 1940
года Данилов Василий был призван в армию Вологодским ГВК. Служил на границе
по  адресу  Белостокская  обл.,  м.  Андреево,  п/я  20.  Номер  почтового  ящика
принадлежал  296  стрелковому полку.  Самые  близкие  родственники  Василия  не
узнали о его судьбе ничего.  Справка о его  смерти была опубликована на  сайте
«ОБД Мемориал» несколько лет назад. При этом была сложность в определении её
принадлежности именно этому бойцу. В документе указана другая дата рождения –
28 марта 1904 года, зато все остальные подробные сведения совпадают полностью,
включая место рождения (д. Брагино), воинскую часть (296 стрелковый полк) и т.д.
Более  того,  в  графе  «адрес  и  данные  отца»  указано  имя  Василий  Данилов,
Вологодская  область.  Т.е.  сомнений  о  том,  что  это  разыскиваемый  боец,  нет.
Шталаг 307 Unterlager C находился в польской деревне Калилув. Лагерь был создан
23 июня 1941, через него прошло более 150000 заключенных. Лагерь был закрыт в
конце  ноября  1941  года.  Около  деревни  Калилув  находится  около  40 000
захоронений. Смертность в лагере была высочайшая. 27 сентября 1941 года было
оформлено свидетельство о смерти одного из заключённых под  номером 4908. 9
октября, когда умер Василий Данилов, на его свидетельство о смерти поставили
номер  8436.  Т.е.  менее,  чем  за  две  недели  в  лагере  умерло  более  чем  три  с
половиной  тысячи  человек.  На  сайте  «Форум  Авиации»  опубликована  запись,
возможно, из дневника врача Аникеева на немецком языке, что его разбудили в 3
часа ночи, чтобы зарегистрировать смерть пленного, который пытался сбежать. На
врачей была возложена огромная нагрузка. Вполне вероятно, что врач, перепутал
дату рождения Василия Данилова с датой рождения другого умершего в этот день.
За день их количество исчислялось сотнями. 

Данилов  Василий  Васильевич  родился  в  1921  году  в  деревне  Брагино
Волокославинского  с/с.  Мать  –  Данилова  Елена  Васильевна,  жена  –  Данилова
Августа Павловна, проживала в Вологде, ул.Литейная, 14 – 4. В Книге Памяти
числится пропавшим без вести в октябре 1941 года.
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Фото: Захоронение советских военнопленных в Фронтшталаге Калилув Unterlager
"C". Здесь похоронен кирилловчанин Данилов Василий Васильевич.

                 

        Марков Дмитрий Иванович и Семериков Алексей Васильевич отправили
последние  письма  домой  за  несколько  дней  до  войны  из  Бельска.  Номер  п/я
(почтового ящика)  в документах не указан.  В Бельске перед войной находилось
несколько воинских частей, кроме того, постоянно шла их передислокация. 

22 июня немецкая 4-я армия (командующий — генерал-фельдмаршал Гюнтер фон
Клюге)  нанесла  сокрушительный  удар  в  направлении  Бельска.  Оборонявшиеся
здесь три советские стрелковые дивизии 5 -го стрелкового корпуса (13, 86 и 113)
были  отброшены  и  частично  рассеяны.  24  июня  немецкие  войска  продолжили
наступление и заняли Бельск. При отходе через Белосток в сторону Волковыска
советские  воинские  части  попали  в  окружение,  пути  отхода  были  перерезаны.
Особого  напряжения  бои  в  этом  районе  достигли  29—30  июня.  В  эти  дни
кирилловчане пропали без вести. В списках военнопленных они не значатся. 

Семериков  Алексей  Васильевич  родился  в  1922  году  в  деревне  Кудрино
Волокославинского  с/с.  Отец  –  Семериков  Василий  Николаевич.  Дата  и  место
призыва  -  апрель  1941  года,  Кирилловский  РВК.  В  Книге  Памяти  его  имя
отсутствует. 

Марков Дмитрий Иванович родился в 1919 году в деревне Городище Мигачевского
с/с. Отец – Марков Иван Кириллович. В Книге Памяти указано, что он пропал без
вести в августе 1941 года, что не соответствует действительности.

Фото: На этом кладбище в польском городе Бельск-Подляски захоронено около
2000 неизвестных солдат периода Великой Отечественной войны.

31



Шаранов (Шарапов) Алексей Васильевич был занесён в Книгу Памяти дважды
под  разными  фамилиями.  Шаранов  (Шарапов)  Алексей  Васильевич  служил  в
Бельске вместе с Марковым Д.И. и Семериковым А.В., о которых шла речь ранее. 

24 июня 1941 года, когда фашисты заняли Бельск, он попал в плен. Под номером
военнопленного 33359 Алексей был направлен в шталаг X D (310) Витцендорф. В
карточке военнопленного есть отметка, что 1 декабря 1941 года он был переведён в
шталаг Х С Нинбург. Спустя несколько дней, в возрасте 20 лет, он умер. Точной
даты смерти в документах не указано, но есть запись на немецком языке, что он
умер  во  время  карантина  при  неизвестных  обстоятельствах.  В  декабре  в  этом
шталаге свирепствовала эпидемия тифа.

Шаранов (Шарапов) Алексей Васильевич родился 30 апреля 1921 года в д.Чаронда
Чарозерского  р-на.  Мать  –  Шаранова  (Шарапова)  Елизавета  Николаевна.  В
армию  призывался  Чарозерским  РВК.  В  Книге  Памяти  записан  дважды,  как
Шаранов и Шарапов. "Оба" числятся пропавшими без вести.   

Фото: Территория Шталага Х С Нинбург (Германия).

      30  июня  1941  года  в  Белостоке  в  плен  попал  кирилловчанин  Балкашин
Георгий Владимирович,  который также служил в Бельске,  и у которого также
неизвестен  номер  воинской  части.  На  начало  войны  ему  было  24  года.  После
пленения  Балкашин  Георгий  был  направлен  в  шталаг  316.   В  карточке
военнопленного  нет  номера  воинской  части,  но  указана  профессия  воина  –
механик-водитель.  Лагерный  номер  Георгия  –  18378.  Фронтовой  лагерь
военнопленных  316  был  создан  в  апреле  1941  года,  а  в  июле  1941  года
переименован в шталаг (Stalag) 316. Он дислоцировался в м. Седлец (Польша) и
состоял из лагеря «А» близ деревни Сухожебры и из лагеря «Б» близ деревни Воля
Сухожебрска. Георгий был направлен в лагерь «Б». Никаких строений в лагерях
для военнопленных не было. Заключенные размещались в землянках, вырытых ими
самими  в  открытом  поле.  Землянки  были  покрыты  досками,  не  защищавшими
заключенных от непогоды и сырости. В каждой землянке помещалось от 50 до 150
человек.  Военнопленные, попавшие в плен летом - осенью 1941 г., как правило,
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были в гимнастерках, а то и в нижнем белье, шинель у большинства отсутствовала.
Чаще  всего  обувь  у  военнопленных  не  отбирали,  так  как  кирзовые  сапоги  и
ботинки с обмотками немцы не носили. Лишь зимой 1941/42 г. снимали валенки у
всех красноармейцев, попавших в плен в этот период.

          Самый крупный побег за всю Вторую мировую войну совершили советские
военнопленные, которые были собраны в лагере Сухожебры (Польша). В августе
1941  года  70  тысяч  военнопленных  по  сигналу  бросились  на  заграждения  из
колючей проволоки, прорвали их и вырвались на свободу. Большинство из них было
скошено пулеметными очередями, однако 10-12 тысяч смогло уйти.

          Немцы неправильно указали фамилию Георгия в карточке военнопленного.
Вместо Балкашин написали Болкашин, в результате чего воин числится пропавшим
без  вести.  Балкашин  Георгий Владимирович  умер  в  сентябре  1941  года,  и  был
похоронен на кладбище шталага Воля. 

Балкашин Георгий Владимирович родился 21 апреля 1917 года. Место рождения и
адрес - г. Кириллов, ул. Карла Маркса, 35. Мать – Балкашина Лидия Михайловна.
Дата и место призыва – 1938 г., Череповецкий РВК. В электронной Книге Памяти
не указано, что он родился в Кириллове, и указаны неверные сведения о том, что
он пропал без вести в сентябре 1941 года.

Фото: Место захоронения Балкашина Георгия Владимировича.

Грошников Иван Алексеевич и Маничев Андрей Осипович до войны получили
медицинское  образование.  Андрей  Осипович  закончил  высшее  военное
ветеринарное  училище,  Иван Алексеевич  –  военное медицинское  училище.  Оба
служили на западной границе  в составе 725-го стрелкового полка 113-й стрелковой
дивизии.  Звание  военфельдшера  в  тот  период  относилось  к  командному  и
начальствующему составу, поэтому имена кирилловчан были занесены в списки
пропавшего без вести начальствующего состава.  Период,  когда они пропали без
вести  обозначен  с  22  июня  1941  года  по  12  июня  1943  года.  Последняя  дата
совпадает  со  временем  составления  документа.  Сомнений  нет,  что  след  наших
земляков затерялся в самом начале войны. 

Известно, что на 22 июня 1941 года 113-я стрелковая дивизия находилась в городе
Семятыче.  С  началом  войны  она  попала  под  мощный артиллерийский  обстрел,
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авиационный  налёт  и  понесла  значительные  потери.  Тем  не  менее,  сумела
собраться и вышла из Семятыче на северо-запад для занятия рубежа обороны. На
марше  колонна  дивизии  была  атакована  и  рассеяна.  Уцелевшие  подразделения
дивизии к утру 23 июня отступили за Нурец и находились в районе Боцьки. Войска
противника  быстро  прорвали  оборону  остатков  дивизии  на  реке  Нурец  и
продолжили  наступление.  Вскоре  дивизия  как  соединение  прекратила
существование.

Грошников  Иван  Алексеевич  родился  в  1913  году  в  деревне  Большое  Осаново
Волокославинского с/с. В рнядах Красной Армии с 1935 года. 

Маничев Андрей Осипович родился в 1920 году в деревне Гора Блиновского с/с. 

       Много вопросов вызывает судьба Макарова Владимира Николаевича 1920
года рождения. Его родина – деревня Звоз Кирилловского р-на. В 1939 году он был
призван в ряды Красной армии  Кронштадтским ГВК, Ленинградской обл. На сайте
«ОБД  Мемориал»  опубликован  ряд  документов-запросов  о  судьбе  Макарова
Владимира. В анкете по розыску сына, заполненной в октябре 1961 года, Макарова
Прасковья Матвеевна указала, что последнее письмо от Владимира она получила
из Белостока, а также то, что он служил в 375-м артиллерийском полку. На одном
из документов-запросов стоит штамп от 27 ноября с записью: «Документов 375-го
артиллерийского  полка  за  1941  год  в  архиве  Министерства  Обороны  нет».  3
декабря  1961  года  на  все  запросы  поставили  штамп  «По  учёту  погибшего  и
пропавшего без вести … не числится». Тем не менее,  череповецкий горвоенком
подполковник Петренко 9 декабря 1961 года сделал запись на документах: «Учесть
пропавшим без вести в сентябре 1941 года». 

Сейчас можно предположить, что документы  375-го артиллерийского полка в 60-е
годы были засекречены, т.к. некоторые сведения об этом подразделении всё-таки
имеются.  На 22 июня полк находился на полигоне неподалёку от города Ломжа.
На 23 июня он, согласно оперсводке фронта, был в подчинении 5-го стрелкового
корпуса.  Однако,  для  артиллерии  5-го  стрелкового  корпуса  катастрофически  не
хватало  боеприпасов,  и  полк  начал  эвакуацию на  восток.  Далее  на  месяц  полк
теряется из виду. Как и все воинские части, находящиеся в Белостокском выступе,
он попадает в окружение. Следующая информация о 375-м артиллерийском полку
появляется  только  лишь  в  конце  июля.  Поскольку  Макаров  Владимир  написал
последнее письмо матери в мае, можно предполагать, что из окружения ему выйти
не удалось. 
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6-й механизированный корпус

Кокошников Михаил Петрович родился в деревне Займищи Кирилловского р-на,
а  в  армию  призывался  Череповецким  РВК.  Перед  войной  в  звании  младшего
командира  он  служил  в  4-м  мотострелковом  полку  4-й  танковой  дивизии  6-го
механизированного корпуса. Этот корпус был достаточно хорошо укомплектован
техникой. Общее количество танков было более 1000, в том числе, новейшие Т-34
и  КВ.  К  вечеру  22  июня  корпус  получил  приказ  совместно  с  11-м
механизированным  и  6-м  кавалерийским  корпусами  уничтожить  сувалкинскую
группировку фашистов. Корпус двинулся на Гродно. На следующий день в штаб
фронта  поступила  информация,  что  в  корпусе  имеется  только  четверть  запасов
горючего.  Доставить  топливо  к  машинам  не  удалось.  24  июня  части  корпуса
вступили в бой против превосходящих сил противника. На следующий день бои
продолжились – под бомбёжкой вражеской авиации,  без поддержки артиллерии,
без разведки. 

26 июня 4-я танковая дивизия отошла, бросая танки и автомобили, оставшиеся без
горючего. Больше о ней ничего не известно. 

Кокошников  Михаил  Петрович  29  июня  1941  года  попал  в  плен  под  городом
Слоним. Под номером военнопленного 28171 он был направлен в шталаг 308 (VIII
E)  Нойхаммер.  29  сентября  в  составе  рабочей  команды 38  он  был  переведён  в
Пысковице  (Польша).  Умер  10  октября  1941  года.  Похоронен  на  кладбище
военнопленных в Пысковице.

Кокошников  Михаил  Петрович  родился  в  1919  году  в  деревне  Займище
Кирилловского р-на. Мать – Кокошникова Мария Александровна Девичья фамилия
матери – Зорина.       

Фото:  Кладбище военнопленных  в  Пысковице.  Здесь  похоронен  кирилловчанин
Кокошников Михаил Петрович.

                       

           На данный момент о младшем командире  Жогине Николае Ивановиче
известно лишь то, что он отправлял письма домой с обратным адресом "Белосток,
п/я  56".  В  Белостоке  находился  целый  ряд  воинских  частей,  и  в  какой  из  них
служил девятнадцатилетний кирилловчанин, ещё предстоит определить.
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На  военных  картах  в  районе  Белостока  отмечена  4-я  танковая  дивизия  6-го
механизированного  корпуса.  Этот  корпус  находился  во  втором  эшелоне  10-й
армии. 22 июня 4-я танковая дивизия вступила в бой на рубеже реки Нарев. 23
июня совместно с танковыми дивизиями 6-го и 11-го механизированных корпусов
наносила контрудар по Сувалкинской группировке немецких войск. В ходе боя 4-я
танковая  дивизия  осталась  без  горючего  и  боеприпасов  и  вынуждена  была
отступать в сторону Новогрудок. Оставшиеся танки были взорваны. 

Остатки дивизии вместе с другими войсками 3-й и 10-й армий попали в окружение
западнее  Минска,  где  до  1  июля  вели  бои  с  10-й  моторизованной  дивизией
противника  пытаясь  прорваться  в  район  Барановичей.  6  июля  дивизия  была
расформирована.

Жогин Николай Иванович родился в 1922 году в Кириллове. Мать – Жогина Мария
Яковлевна  проживала  на  улице  Братства,  13.  Дата  и  место  призыва:  1940  г.
Выборгский ГВК, Ленинградская обл., г. Выборг. 

В Книге Памяти указано, что он погиб в июне 1941 года. По документам числится
пропавшим без вести.

 Жогин Николай Иванович родился в 1922 году в  Кириллове. Мать – Жогина Мария
Яковлевна проживала на улице Братства,  13.   Дата и место призыва:  1940 г.
Выборгский ГВК, Ленинградская обл., г. Выборг. В Книге Памяти указано, что он
погиб в июне 1941 года. По документам числится пропавшим без вести.

            Вполне вероятно, что в этом же 6-м механизированном корпусе в составе
128  мотострелкового  полка  29-й  моторизованная  дивизии  служил  Масляков
Александр  Иванович. Полк  располагался  близ  села  Жировичи,  Барановичской
области.17  июня  1941  года  128  мотострелковый  полк  передислоцировался  под
город Белосток. В первый день войны, не получив никаких приказов из штаба, в 15
часов комиссар полка Ракитин, принял решение атаковать противника на марше.
Полк  напал  на  движущуюся  по  шоссе  колонну  немцев.  В  неравном  бою,  неся
большие  потери,  полк  вынужден  был  отступить.  27  июня  29  мотострелковая
дивизия была окружена и к 29 июня уничтожена полностью. Масляков Александр
отправил последнее письмо на родину в Кирилловский район в июне 1941 года из
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села  Жировичи.   Далее  его  след  затерялся.  На  сайте  «ОБД  Мемориал»  есть
информация  о  неком  военнопленном  Маслакове  А.И.,  погибшем  в  плену  18
декабря  1941  года  в  шталаге  352  Масюковщина.  Но  эта  информация  требует
проверки и подтверждения. 

Масляков Александр Иванович родился в 1918 г. Место рождения - Рожевский с/с,
д.  Васильевская.  Мать  –  Маслякова  Александра  Семёновна.  Брат  –  Масляков
Георгий Иванович. Сестра – Самарина Клавдия Ивановна. Дата и место призыва
– 1937 г., Ивановский ГВК, Ивановская обл., г. Иваново.

         Отряды  эсэсовцев  первоначально  были  созданы  для  охраны  Гитлера
(Schutzstaffel  или  SS—  «отряд  охраны»).  Во  время  Второй  мировой  войны  в
ведении  СС  находились  концентрационные  лагеря  и  лагеря  смерти,  в  которых
погибли миллионы людей. 

Концентрационный  лагерь  Заксенхаузен  не  так  известен,  как  Бухенвальд  или
Освенцим.  Тем  не  менее,  именно  он  был  главным,  «образцово-показательным»
лагерем Нацистского Рейха.  Здесь  готовили руководящий состав  для  остальных
концентрационных лагерей, разрабатывали методы использования и уничтожения
узников, содержали «особых заключённых», таких как Яков Джугашвили (сын И.В.
Сталина) или Степан Бандера. 

Кирилловчанин Шадрунов Иван Степанович до войны служил в 947-м отдельном
батальоне  связи,  который  обеспечивал  связь  между  частями  10-й  армии.  Из
Белостокского - Минского окружения он выйти не смог и в июле 1941 года попал в
плен в Барановичах. 19 октября 1941 года под номером военнопленного 9073 он
был доставлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Его пребывание в лагере
смерти было недолгим.  16 октября 1941 года,  в  возрасте двадцати двух лет,  он
умер.

Шадрунов Иван Степанович родился 2 мая 1919 года в деревне Лыткино Гора-
Колкачского с/с  Кирилловского района.  Имя матери -  Анисья.  В  Книге Памяти
Шадрунова Ивана Степановича нет.
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Фото: Стена Плача. Перед ней массовые захоронения узников Заксенхаузена. На
стене мемориальные доски от стран, граждане которых погибли в этой страшной
Фабрике  Смерти.     Советские  военнопленные  в  концентрационном  лагере
Заксенхаузен.

                     

13 механизированный корпус     

       В  марте  1941  года  в  Западном Особом военном округе  в  составе  13-го
механизированного  корпуса  была  сформирована  31-я  танковая  дивизия.  Она
дислоцировалась в Боцьках. Боевые машины дивизия получить не успела. Имелось
только  несколько  двух  башенных  учебных  танков.  Многие  молодые
красноармейцы были призваны в армию всего за два месяца до начала войны

Почтовый адрес  «Боцки,  п/я  72» указывали:  Липаков Алексей Григорьевич и
Чекин  Николай  Иванович.  Применив  поиск  по  сослуживцам,  удалось
подтвердить, что они служили в 31-й танковой дивизии. В документах некоторых
сослуживцев также указана должность «танкист».

По адресу Боцьки, п/я 74 служил кирилловчанин Чурбанов Алексей Фёдорович.
Этот номер почтового ящика принадлежал 31-му гаубичному артполку, который
начал формироваться в мае 1941 года на базе 166-го гаубичного полка, входившего
в состав 31-й танковой дивизии.

       Боевые действия 31-я танковая дивизия начала 22 июня на рубеже реки Нурец
в полосе обороны 10-й армии Западного фронта. Артиллерийский полк, в котором
служил Чурбанов Алексей Фёдорович, получил перед войной боевую технику, но
имел  небольшое  количество  тягачей,  что  сильно  ограничивало  его  боевые
возможности.  22  июня  боеспособные  подразделения  31-й  танковой  дивизии
перекрыли дорогу Бельск – Белосток, и уже около 8 часов утра встретили огнём
подошедшего  к  реке  Нурец  врага.  К  24  июня  части  13-го   механизированного
корпуса потеряли в тяжёлых боях все свои танки, не было связи с командованием.
Тем не менее, велись сдерживающие бои с отходом от рубежа к рубежу. К 26 июня
в 31-й  танковой дивизии после  ожесточённых боёв  не  существовало ни  одного
полка, остались только группы вооружённых людей численностью по 100 – 200
человек. В ночь на 27 июня её остаткам удалось оторваться от противника и начать
отход  к  Беловежской  пуще.  При  подходе  к  лесу  бойцы  были  окружены.
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Разбившись на три группы, воины пошли на прорыв. Из окружения удалось выйти
немногим.  Все вышеперечисленные кирилловчане в ходе этих боёв пропали без
вести. В списках военнопленных не значатся. 

Чурбанов Алексей Федорович родился в  1921 г.р. Место рождения - Уломский с/с,
д.  Прокунино.  Отец  –  Чурбанов  Федор  Михайлович.  Призван  в  1941  году
Шлиссельбургским ГВК,  Ленинградская обл.  В  Книге Памяти указаны неверные
сведения о том, что пропал без вести в сентябре 1941 года.

Чекин Николай Иванович родился в 1921 году в деревне Дюнево Николо-Торжского
с/с.  Мать  –  Чекина  Парасковья  Семеновна.  Дата  и  место  призыва:  1941год,
Кирилловский РВК. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в декабре
1941 года.

Липаков Алексей Григорьевич родился в 1921 году в деревне Славянка Рожевского
с/с. Мать – Липакова Павла Никитична. Дата и место призыва: 12.04.1941
Пушкинский РВК, г. Ленинград. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести
в октябре 1941 года.

Фото: Советский лёгкий танк Т-26 (двухбашенный)

       В конце июня 1941 года остатки бойцов 31-й танковой дивизии оказались в
окружении в Беловежской пуще. Кирилловчанин Куликов Николай Иванович из
окружения выйти не смог. 3 июля 1941 года он попал в плен в районе Бреста. 

Николай  был  направлен  в  шталаг  VIII  E  (308)  Нойхаммер  под  номером
военнопленного 21019. В сентябре 1941 года он был направлен в рабочий батальон
108, который находился в польском городе Каменна Гура. Среди особых отметок в
его персональной карточке военнопленного есть штамп "Шталаг VIII C Жагань".
Известно, что в июне 1942 года шталаг VIII E (308) Нойхаммер был ликвидирован
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как самостоятельная единица и продолжил существование как филиал шталага VIII
C Жагань, Польша. 

26  июня  1942  года  Куликов  Николай  был  помещён  в  лазарет  шталага.  Спустя
месяц, в возрасте 20 лет, он умер. 

Главная комиссия по расследованию гитлеровских преступлений в Польше нашла
неопровержимые доказательства того, что особенно зверски фашисты обращались
с советскими военнопленными: их морили голодом, мучили, истязали, убивали...

Куликов  Николай  Иванович  родился  28  ноября  1921  года  в  деревне  Шевинская
Глазатовского (Иваново-Борского) с/с. Мать – Куликова Мария Тимофеевна. Дата
и  место  призыва  -  1941  год,  Кирилловский  РВК.  Служил  в  31-м  отдельном
разведывательном батальоне 31-й танковой дивизии 10-й армии.

Фото: Мемориал на территории бывшего шталага VIII C. 

                   

            В мае 1941 года Чарозерским РВК одновременно были призваны на службу
Тихонов Михаил Тихонович, Меньков Григорий Семенович, Головцев Павел
Иванович  и  Пименов  Михаил  Арсентьевич.  Последние  двое  призывников
указывали в письмах почтовый адрес «Боцьки, п/я 79». У Тихонова Михаила адрес
в документе напечатан неразборчиво, но указано, что он служил в Белоруссии. В
документах Менькова Григория Семеновича – единственным уточнением места,
где  он  служил,  является  запись  «на  Польской  границе».  Есть  основания
предположить,  что  все  вышеперечисленные земляки служили вместе.  Почтовый
ящик (п/я) 79 принадлежал 31-му мотострелковому полку 31-й танковой дивизии
13-го мехкорпуса, который начал формироваться в тех краях перед самой войной.
На  сайте  белорусской  поисковой  группы  «Батьковщина»  http://poisk.slonim.org.
есть информация, что могилы ребят, служивших до войны в 31 мсп, находятся на
всем протяжении отступления полка на восток от местечка Боцьки до г. Минска.
Так, например, у деревни Плавские, Слонимского райна, Гродненской области в
июне 1941 прорывалось из окружения крупное подразделение из состава 31 мсп. За
послевоенные годы на месте прорыва были обнаружены и перезахоронены останки
порядка 130 бойцов и командиров РККА. По найденным медальонам и наградам,
удалось установить, что часть обнаруженных бойцов служила именно в 31 мсп.
Крайний раз бойцы из этого полка были найдены в 2009 году.
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Головцев  Павел  Иванович  родился  в  1921  году  в   деревне  Крутоберегая
Кузнецовского  с/с  Чарозерского  р-на.  Мать  –  Голвцева  Парасковья  Васильевна.
Дата и место призыва: 01.05.1941 Чарозерский РВК.

Пименов  Михаил  Арсентьевич  родился  в  1921  году  в  деревне  Великий  Двор
Чарозерского с/с.  Мать – Пименова Александра Ал-на. Дата и место призыва:
__.05.1941 Чарозерский РВК.

Тихонов Михаил Тихонович родился в 1921 году в  деревне Ракула Чарозерского р-
на. Сестра – Тихонова Анна Тихоновна, проживала в деревне Заречная Ракульского
с/с.  Дата  и  место  призыва:  01.05.1941  Чарозерский  РВК,  Вологодская  обл.,
Чарозерский р-н.

Меньков  Григорий  Семенович  родился  в  1921  году  в  деревне  Аксеново
Кузнецовского с/с. Отец – Меньков Семен Иванович. Призывался в мае 1941 года
Чарозерским РВК.

Фото: В ночь на 27 июня остаткам 31-й танковой дивизии удалось оторваться от
противника и начать отход к Беловежской пуще. При подходе к лесу бойцы были
окружены. Разбившись на группы, воины пошли на прорыв. Из окружения удалось
выйти  немногим.  Этот  памятник  установлен  в  Беловежской  пуще  в  память  о
погибших.

 

       Ранее рассказывалось о судьбе шестнадцати кирилловчан, которые весной 1941
года  поступили  на  службу  в  16-й  мотоциклетный  полк  11  механизированного
корпуса.  Среди  них  был  Алешугин  Геннадий  Алексеевич,  судьба  которого,  к
сожалению,  до  сих  пор  не  известна.  Интерес  представляет  собой  факт,  что  у
Геннадия был брат  Александр, возможно, близнец, т.к. год рождения один и тот
же, и которого также призвали в армию в мае 1941 года.  Братьев распределили в
Западный Особый военный округ, но в разные части. Вероятно, оба имели навыки
управления транспортом, т.к.  Александр также попал в мотоциклетный полк, но
под другим номером – 18. Этот полк находился в составе вновь формируемого 13-
го  механизированного  корпуса.  Воинскую  часть,  где  начал  служить  Александр
Алешугин, удалось определить по адресу п/я 5а Бельск. Этот адрес принадлежал
воинской части 9844, 18-му мотоциклетному полку. 18-й мотоциклетный полк был
сформирован с использованием личного состава и техники 4-го мотоциклетного
полка.  Командир  -  капитан  Громов.  Перед  войной  полк  дислоцировался  в  м.
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Подбелье. 22-23 июня 1941 г. участвовал в боях за г. Браньск. С 24 июня отступал с
частями корпуса.Александр Алешугин, как и его брат, Геннадий, пропал без вести
в первые дни войны. 

Алешугин  Александр  Алексеевич  родился  в  1922  г.  в  д.Рожево  Рожевского  с/с.
Призван  в  мае  1941  Кирилловским  РВК,  Вологодской  обл.  Сестра  –  Степина
Александра Алексеевна. В Книге Памяти указано, что Александр пропал без вести
в сентябре 1942 года.

        Качалов Василий Васильевич отправлял письма из Бельска.  В старых
документах, опубликованных на сайте «ОБД Мемориал» неразборчиво напечатан
номер  п/я,  который  Василий  указывал  в  своих  письмах.  Первая  цифра  –  5,  а
следующий печатный знак  почти  стёрт.  Есть  вероятность,  что  номер почтового
ящика  –  «5а»,  что  соответствует  18-му  мотоциклетному  полку  13-го
механизированного корпуса. 

Качалов Василий Васильевич родился в 1921 году в деревне Берег Береговского с/с.
Мать – Захарова Александра Еремеевна. В Книге Памяти указано, что он пропал
без вести в январе 1945 года.

         Свой боевой путь Попов Александр Алексеевич начал в звании лейтенанта,
в должности командира мотоциклетного взвода 18-го мотоциклетного полка 10-й
армии Западного фронта. Он был одним из немногих наших земляков, вышедших
из  Белостокско-Минского  окружения.  Тем  не  менее,  какое-то  время  он  также
числился пропавшим без вести. 6 декабря 1942 года на имя кирилловчанина был
оформлен Наградной лист с описанием совершённого им подвига. В ноябре 1942
года в боях на подступах к городу Ржев Александр Попов в трудной ситуации взял
командование танковым батальоном на себя,  повёл его в атаку и освободил три
населённых  пункта.  Также  он  сумел  организовать  взаимодействие  пехоты,
артиллерии и танков. В тот период Александр Алексеевич Попов служил в звании
старшего  лейтенанта  в  должности  заместителя  командира  28-го  танкового
батальона 28-й танковой бригады. За подвиг он был представлен к награде орденом
Красного Знамени, но в итоге был награждён орденом Красной Звезды. В 1943 году
в возрасте 21 года кирилловчанин имел звание гвардии капитана и должность –
заместитель  начальника  штаба  по  разведке  28-й  танковой  бригады.  Во  время
Смоленской  наступательной  операции,  27  августа  1943  года,  Попов  Александр
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Алексеевич  погиб.  Первичное  место  захоронения:   Смоленская  обл.,
Духовщинский р-н, д. Шиловичи, южнее, 400 м, в роще. 

Попов Александр Иванович родился в 1922 году в  деревне Козлово Чарозерского р-
на. Мать – Попова Александра Васильевна.

        

       

    По адресу Бельск п/я 08 служили два уроженца Чарозерского района – Никанов
Григорий Николаевич и Степичев Николай Федорович. Оба были призваны в
ряды РККА до войны. Николай – в 1940 году, а Григорий – 1-го мая 1941 года.
Номер  воинской  части  бойцов  был  определён  по  документам  их  сослуживцев.
Выяснилось, что с этого адреса письма отправляли  Сметанин Николай Яковлевич
и Пихтерев Петр Яковлевич. У этих солдат известна судьба – они попали в плен в
июле 1941 года. В карточках военнопленных указан номер воинской части – 9840.
Этот номер принадлежал 77-му моторизованному инженерному батальону 13-го
механизированного корпуса. Штаб корпуса располагался в Бельске, а батальон – в
Студиводах.  Сведений о  боевых действиях  77-го  моторизованного  инженерного
батальона  почти  нет.  Воинским  частям,  входившим  в  состав  13-го
механизированного  корпуса,  в  силу  их  не  укомплектованности  техникой,
снарядами  и  т.д.,  было  очень  нелегко  в  первые  дни  сражений.  Достоверно
подтверждённым остаётся одно – бойцы батальона попали в окружение, а часть из
них – в плен. В списках военнопленных имён Никанова Григория Николаевича и
Степичева Николая Федоровича нет. 

Степичев Николай Федорович родился в 1921 г. в деревне Екимово Печенгского с/с.
Чарозерского р-на. Отец – Степичев Федор Алексеевич. Дата и место призыва –
1940 г., Чарозерский РВК.

Никанов  Григорий  Николаевич  родился  в  1921  г.  в   деревне  Даниловская,
Печенгского с/с, Чарозерского р-на. Отец – Никанов Николай Алексеевич. Дата и
место призыва: 01.05.1941 Чарозерский РВК.

У многих пропавших без вести солдат отсутствуют доказательства того, что они
попали  в  плен,  но  есть  и  обратная  сторона,  когда  есть  только  карточка
военнопленного,  а  где  служил  боец  и  в  какой  части  –  неизвестно.   Интерес
представляет  собой  судьба  Березина  Павла,  уроженца  деревни  Гончарка
Глазатовского с/с. Он попал в плен в шталаг IV B Мюльберг, предположительно, в
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конце июня под номером военнопленного  103463.  30 июня в Барановичах был
пленён и направлен в этот же шталаг Иван Трофимович Демин, уроженец Курской
области. Его номер военнопленного – 103 460. Возможно, бойцы попали в плен
одновременно. В карточке Демина Ивана есть подробная информация о его месте
службы, но нет оснований считать, что Павел Березин служил там же. 2 августа
1941  года  Павел  был  направлен  в  рабочую  команду  А.К.  Waldpolenz
(Вальдполенц).  Waldpolenz  –  это  военный  аэродром,  где  немецких  летчиков
готовили к «слепым полетам», т.е по приборам в условиях невидимости земли и
отсутствия визирных точек. Там же проходили испытания ракетного истребителя-
перехватчика  Мессершмитт  Ме163.  В  апреле  1942  года  Павел  Березин  был
отправлен на работы на одну из немецких сельскохозяйственных ферм. 

          К концу октября 1941 г. из-за бесчеловечных условий содержания лишь малая
часть  попавших  в  немецкий  плен  советских  солдат  была  пригодна  к
транспортировке  и  труду.  Большинство  из  них  нуждалось  в  первоначальном
восстановлении трудоспособности. С этой целью в январе 1942 г. была введена
практика  распределения  истощенных  военнопленных  из  трудовых  лагерей  для
восстановления  работоспособности в  сельское  хозяйство.  Такие  военнопленные
сначала  получали  питание  и  восстанавливали  свои  силы  в  крестьянских
хозяйствах, после чего их привлекали к посильной работе. В начале апреля 1942 г. в
случае  необходимости  допускалось  единичное  использование  советских
военнопленных  в  небольших  хозяйствах  при  сохранявшемся  казарменном
размещении  минимум  по  20  человек  и  при  условии  наличия  в  принимающем
хозяйстве как  минимум одного мужчины-немца.  Военнопленные не имели права
передвигаться без охраны от лагеря к месту работы. В этом случае, они либо шли
колонной, либо крестьяне должны были сами забирать их из лагеря. 

        В карточке Павла Березина стоит отметка, что он был проверен 16 июня 1944
года. Больше о нём никаких сведений нет.  

Березин  Павел  родился  21  апреля  1918  года.   Место  рождения  -  д.  Гончарка
Глазатовского  с/с..  Профессия  –  крестьянин.  В  Книге  Памяти  его  имя
отсутствует.

       Как  и  к  каждой  армии  Западного  военного  округа  к  10-й  армии  была
прикреплена  смешанная  авиадивизия  -  9-я  САД,  которая  считалась  наиболее
мощной  в  округе.  Штаб  авиадивизии  находился  в  Белостоке.  При  ударах  по
аэродромам ВВС Западного округа немецкая авиация основные усилия направила
на  уничтожение  баз  9-й  САД,  где  имелась  наиболее  качественная  авиационная
техника.  Фашисты  охватили  дивизию  с  трех  сторон. К вечеру  22  июня  из  409
самолетов дивизии уцелело лишь 62 машины. На следующий день дивизия была
выведена на переформирование, а 25-го июня – расформирована. С 1935 года на 37
авиабазе в Белостоке, в должности заведующего складом ВВС и в звании сержанта
служил  Карташев  Борис  Иванович.  Вероятно,  склады  с  топливом  и
боеприпасами были разбомблены в первый же день войны. В анкете, направленной
в управление по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского
состава  жена  Бориса  Ивановича  указала,  что  последнее  письмо  муж  написал  4
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июля  1941  года  из  города  Клинцы  Орловской  (Брянской)  области.  На  этом
письменная связь прекратилась.  

Карташев Борис Иванович родился в 1913 г. в  деревне   Большое   Дымково
Кирилловского  р-на,  Уломского  с/с,.  Жена  –  Карташева  Александра  Ивановна.
Дата и место призыва – 1935 г., Кирилловский РВК, Вологодской обл.

            

4 армия СССР

          На южном фланге Западного Особого военного округа государственную
границу прикрывала 4-я армия. В первом эшелоне войск находились 6, 42, 49, 75-я
стрелковые  и  22-я  танковая  дивизии.  Во  втором  –  30-я  танковая  и  205-я
моторизованная дивизии 14-го механизированного корпуса. Штаб армии находился
в Кобрине. 

49 стрелковая дивизия

      За три недели до начала войны в 49-ю стрелковую дивизию на службу прибыло
1562 призывника.  Среди них  был девятнадцатилетний кирилловчанин  Рассолов
Александр Мартемьянович. Александр был направлен в 15-й стрелковый полк,
который  дислоцировался  в  Высоко-Литовске.  В  полосе  обороны  4-й  армии  с
первых дней войны сложилась тяжёлая обстановка. Подразделения 49-й стрелковой
дивизии, поднятые по тревоге, выступили в назначенные районы на границе.15-й
стрелковый полк вёл бои почти в месте его дислокации, но в первый же день он
вынужден был отступить. Вскоре 49-я стрелковая дивизия была переподчинена 10-
й  армии,  но  связи  со  штабом  не  было,  и  дивизия  действовала  в  одиночку,  не
получая приказов ни от кого и не зная положения дел на фронте. В конце июня
дивизия  была  окружена.  Части  личного  состава  в  ожесточённом  бою  удалось
прорваться из окружения. Те,  кто не смогли этого сделать, вернулись обратно в
Беловежскую пущу и впоследствии, до 3 июля 1941 года были уничтожены, после
прочёсывания леса. Рассолов Александр Мартемьянович попал в плен в шталаг XI
C Берген-Бельзен под номером военнопленного 15272. 

          Концлагерь Берген-Бельзен являлось одним из самых зловещих мест Европы.
В  июле  1941  туда  поступило  около  20 000  тысяч  советских  военнопленных.
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Пленных разместили под открытым небом, в сутки выдавали 1 буханку хлеба на
десятерых  (и даже эта «норма» выдавалась не каждый день). В считаные дни вся
трава и кора немногих деревьев в огороженной колючей проволокой зоне была
съедена,  а  питье  из  луж привело  к  эпидемии  дизентерии.  Страдания  гибнущих
усугублялись и тем, что они находились под постоянным наблюдением сотен зевак
из числа окрестных жителей. На просьбу коменданта лагеря закрыть подъездные
дороги местный бургомистр ответил, что «зрелище не повредит, если население
воочию увидит этих зверей в человеческом облике, подумает и придет к выводу,
что могло случиться, если бы эти бестии напали на Германию». (Форум Авиации)

        17-го  февраля  1942  года  Александр  Рассолов  умер  от  истощения.  На
следующий день он был похоронен на кладбище лагеря Берген-Бельзен (Германия,
Нижняя  Саксония),  номер  могилы  –  12863.  Фашисты  допустили  ошибку  в
написании его фамилии. Вместо Рассолов в документах указано Россолов. 

Рассолов  Александр  Мартемьянович  родился  24  сентября  1921  года.  Место
рождения  -  Липовский  с/с,  д.  Тишино.  Отец  –  Рассолов  Мартемьян
Максимович. Дата и место призыва __.05.1941  Кирилловский  РВК.  В  Книге
Памяти указано, что он пропал без вести в мае 1941 года.

Фото: Памятный мемориал у входа на территорию бывшего лагеря Берген-Бельзен.
На  кладбище  Хёрстен  в  Нижней  Саксонии  (Германия)  похоронены  советские
военнопленные  -  узники  лагеря  Берген-Бельзен.  Здесь  покоится  кирилловчанин
Рассолов Александр Мартемьянович.

            

         В этом же 15-м стрелковом полку 49-й стрелковой дивизии в должности
военного  врача  служил  ещё  один  кирилловчанин  -  Белов  Сергей  Андреевич,
которого  можно  с  уверенностью  считать  главным  претендентом  на  роль  героя
повести Давида Кагана «Расскажи живым». В этой повести описывается положение
советских военнопленных в лагерях Гродно и Лососно. Имена военнопленных не
изменены,  поэтому  повесть  представляет  собой  интереснейший  документ-
свидетельство о трагических событиях второй мировой войны. Эксперты поиска на
сайте   «Форум  Авиации»  провели  тщательное  исследование  на  предмет
определения претендентов на роль героев повести. Имена многих военнопленных
были  идентифицированы.  Была  поднята  тема  военнопленных  врачей.  Фашисты
привлекали  их  для  работы в  лагерных лазаретах.  Автор  повести,  будучи  также
военным врачом, в самом начале войны был ранен и попал в плен. Д.Каган описал
своё  пребывание  в  лазарете  в  городе  Лида,  коллег-врачей,  немецкие  лагерные
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порядки  и  т.д.  В  повести  есть  краткие,  но  очень  интересные  сведения  о  враче
Белове:  «Рядом  со  мной  лежит  Белов,  военный  врач.  Его  недавно  привезли  из
Сапоцкинской  больницы.  Он  ленинградец,  окончил  военно-медицинскую
академию,  а  служил в  Кобрине"...  "Больные лазарета  убывают.  Многие  умерли,
выздоровевших отправляют в лагерь. В палате остались Рыбалкин, Сидоренко и я.
Белов стал работать, переселился к врачам».

         На сайте «Форум Авиации» опубликованы 4 претендента на «роль» врача
Белова.  Эксперты  поиска  брали  за  основу  место  рождения  –  Ленинградская
область. Все указанные Беловы были врачами, все были в плену. Но не был учтён
тот факт, что Кирилловский район также входил в состав Ленинградской области, и
кирилловчанин Белов Сергей Андреевич как никто другой подходит на роль героя
повести,  и  именно  он,  без  сомнений,  был  соседом  Давида  Кагана  по  койке  в
лазарете.  Доказательство  этому  –  документы,  опубликованные  на  сайте  «ОБД
Мемориал». В информации из донесения о безвозвратных потерях мы узнаём, что
Белов Сергей Андреевич – военврач 2-го ранга, родился в 1909 г. в г. Кириллов
Череповецкого р-на Ленинградской обл. В Красной Армии с 1931 года, в 1936 году
закончил  военно-медицинскую  академию  в  Ленинграде.  Служил  в  корпусном
полевом госпитале 15 стрелкового корпуса 5 армии Юго-Западного фронта. Второй
документ – это карточка военнопленного Белова Сергея Андреевича, где указана
дата рождения – 25.09.1909 и место рождения – Вологодская обл.,  г.  Кириллов.
Лагерный номер – 13517, дата пленения – 29 июня 1941 года. Место пленения –
г.Лида, шталаг 324. На сайте «ОБД Мемориал» ошибочно указано его воинское
звание – рядовой, в то время как фашисты в карточке пишут   Arzt (врач). Этот
факт и указанное в карточке место рождения Вологодская область послужило тому,
что  он  не  рассматривался  претендентом  на  роль  героя  повести  Давида  Кагана.
Автор повести пишет, что Белов попал в плен в Кобрине. Вероятно, врача Белова
перед  войной  перевели  в  Западный  Особый  военный  округ.  В  карточке
военнопленного указано последнее место службы – 15 стрелковый полк. А в Лиду
он был отправлен вместе с другими военнопленными в лазарет шталага 324. Белов
Сергей  Андреевич  был  военнопленным врачом  на  протяжении  всей  войны,  его
переводили из одного лагеря в другой. В его персональной карточке есть запись,
что 2 апреля 1945 года он был переведён из шталага  IA Штаблак в шталаг  X B
Зандбостель, который помимо всех зверств фашистов печально известен тем, что  в
апреле - мае 1945 г. среди пригнанных в лагерь Зандбостель заключённых началась
массовая  смертность  от  голода,  эпидемий,  истощения.  Умершие  в  лагере
похоронены на кладбище, расположенном примерно в 2 км к востоку от лагеря. Их
точное число не выяснено до сегодняшнего дня. Оно колеблется от 8.000 до 50.000
человек. В карточке Белова Сергея Андреевича нет отметки о его смерти. 

Белов Сергей Андреевич родился 25 сентября 1909 в г. Кириллов. Девичья фамилия
матери –  Каруличева.  Адрес  ближайших  родственников,  указанный в  карточке
военнопленного  –  Белова  Фиона,  г.Ленинград,  ул.  Васькова  (?),  26-2.  В  Книге
Памяти его имя отсутствует.
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Фото: Давид Захарович Каган - военный врач, автор повести "Расскажи живым".

             

         Символом героизма и мужества стала Брестская крепость. Более тысячи
погибших  защитников  покоятся  под  плитами  мемориала.  Не  все  имена
установлены,   увековечена  лишь  часть  из  них.  Есть  надежда,  что  список
защитников  Брестской  крепости  пополнит  имя  нашего  земляка,  Кудрявцева
Анатолия Степановича. 

       …  В начале июня 1941 года выпускники Смоленского стрелково-пулемётного
училища сдали государственные экзамены. По воспоминаниям одного из них, Ильи
Ивановича Кривого, были они уже «не курсанты, но ещё и не лейтенанты», т.к. в
мирное время звание «лейтенант» присваивал только Нарком Обороны СССР,  все
ждали его приказа. 

       Некоторым выпускникам это звание было присвоено раньше, чем остальным,
сразу  же  после  сдачи  экзаменов.  Подтверждение  этому  –  письмо  Кудрявцева
Анатолия  Степановича  на  родину,  в  деревню  Крапивинская  Коварзинского
сельского совета Кирилловского района, отправленное 13 июня 1941 года.

      «… Папа, я училище окончил, мне присвоено военное звание «лейтенант».
Сейчас я во всей лейтенантской форме, выдали всё новое полностью. Я купил себе
чемодан за 62 рубля. Сейчас бы побывать дома, мама бы посмотрела на меня с
удовольствием  —  она  ведь  почти  не  видала  военных.  Но,  сейчас  об  отпуске
говорить не приходится. Куда направят служить — точно не знаю, но, думаю, что
дальше на Запад. Отправляться будем сегодня. Как приеду на место, напишу. Сюда
больше не пишите. Папа и мама, обо мне не беспокойтесь и не скучайте. Если на
горизонте будет «всё спокойно», то побываю скоро и дома. А теперь надо браться
за  ответственную  работу  командира.  …Посылаю  вам  фотокарточку,  где  я  уже
запечатлён  лейтенантом.  Это  я  фотографировался  для  документов.  Она  у  меня
одна.  Хотел  себе  оставить,  потом,  думаю,  дай,  отправлю,  пусть  мама  на  меня
посмотрит.  Прошу сохранить  карточку.  Ну,  пока.  Не скучайте,  живите  хорошо.
Целую и жму крепко руки, сын Анатолий».
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      Это было последнее письмо Кудрявцева Анатолия домой. Родители не узнали,
куда  был  направлен  их  сын.  Анатолию  было  суждено  попасть  в  списки
«пропавших без вести». 

       После  войны  друг  Анатолия,  также  лейтенант-выпускник  Смоленского
пулемётно-стрелкового  училища,  Писаренко  Алексей,  отправил  письмо  его
родителям.  «…  Не  откажите  в  моей  просьбе,  напишите  мне  про  Вашего  сына
Анатолия  — жив  ли  он  или  погиб  в  этой  войне,  в  которой  нам  с  ним  обоим
пришлось воевать,  только в разных частях. Как выпустили нас лейтенантами 12
июня 1941 года, я  о нём ничего не знаю. Я остался жив, но только потерял ногу.
Родителей, деревню и дом сожгли. …Прошу, не откажите, дайте ответ о Вашем
сыне. Его друг по военному училищу в Смоленске Алексей Писаренко. 13 июня
1946 года».

      Родные и близкие Анатолия пытались выяснить его судьбу. В марте 1950 года
мама,  Кудрявцева Мария  Фёдоровна,   делала  запрос  в  Кирилловский Районный
Военный Комиссариат. В анкете она указала все известные на тот момент сведения
об  Анатолии.  В  графе   «Наименование  документов,  подтверждающих
принадлежность  к  офицерскому составу»  указано:  1)  письмо  сына  Анатолия  от
13.06.1941  г.  2)  письмо  сослуживца  Писаренко  А.  3)  фотокарточка  (осталась  у
матери, отдавать её она не желает). 

         6-го июля этого же года отчаявшаяся найти сына мать написала письмо
Сталину.   «…Прошу  Вас,  дорогой  Иосиф  Виссарионович,  уделить  минуточку
внимания  и  ответить  мне,  горемычной  матери.  …  Я  обращалась  в  Москву  в
управление по учёту потерь, а ответа оттуда не получила. Ещё обращаюсь к Вам и
буду надеяться, что Вы только один можете успокоить меня и ответить, где мой
сынок…».   Одновременно Мария Фёдоровна заполнила анкету в  управление по
учёту  потерь  офицерского  состава.  Письмо  дошло  до  адресата  12  июля,  на
следующий день оно было передано в главное управление кадров ВС СССР, а 15-го
июля была поставлена отметка о его регистрации в приёмной военного министра
СССР. В начале августа 1950 года в Кирилловский районный военкомат пришёл
ответ из главного управления кадров ВС СССР, подтверждающий, что Кудрявцев
Анатолий Степанович состоял на учёте офицерских кадров, но перемещений по
службе не имел с 1941 года. Копия этого документа была передана Кудрявцевой
Марии  Фёдоровне.  В  конце  августа  Кирилловский  военкомат  в  лице  гвардии
подполковника Васильева направил все документы и переписку в Москву в Отдел
по персональному учёту потерь офицерского состава. В результате 30 октября 1950
года была выписана справка с  ценными сведениями о последнем месте  службы
Кудрявцева Анатолия Степановича о том, что 10 июня 1941 года был подписан
приказ  НКО-00263  о  присвоении  ему  звания  «лейтенант».  В  этой  же  справке
указано,  что  он  был назначен  командиром пулемётного  взвода  125 стрелкового
полка.  Как  известно,  этот  полк  на  начало  войны  дислоцировался  в  Брестской
крепости…
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        Первые бои в крепости и в районе Бреста описаны в «Боевой истории 125
стрелкового полка», составленной в 1942 году.  Документ хранится в ЦАМО СССР,
в  городе Подольск. Ниже приведены краткие сведения из этого документа. 

     За несколько дней до войны в 125 стрелковый полк, как и в другие воинские
части Брестского гарнизона,  прибыли молодые лейтенанты из  военных училищ.
Сохранились  воспоминания  Дмитрия  Андреевича  Пушкаря,  однокурсника
Анатолия Кудрявцева: « 17 июня прибыли из Смоленского стрелково-пулеметного
училища. Я был назначен командиром пулеметного взвода 3 стрелковой роты 125
стрелкового полка. Ввиду отсутствия квартир в домах начсостава нас поселили в
одной из комнат полковой школы».  /См. сп. 125 сл, л/д 20/. В полковой школе
было  200-250  человек.  Это  были  курсанты  –  выпускники,  не  получившие  еще
назначения  в  подразделение,  и  взвод  новичков,  сформированный  в  субботу  21
июня. 

     22 июня во время артиллерийского обстрела казарма полковой школы частично
была разрушена, и многие курсанты школы погибли под руинами. Оставшиеся в
живых прыгали со второго этажа, повреждая себе ноги. 

        Командир  125-го  стрелкового  полка  майор  А.Э.Дулькейт  с  началом
артобстрела организовал отдельные подразделения и сумел вывести их из крепости
в район сосредоточения. Те, кто остался, были вынуждены отступить в восточную
часть острова, и сражались до конца июня.

        Согласно документам, опубликованным несколько лет назад на сайте «ОБД
Мемориал»,  есть  все  основания  считать  Кудрявцева  Анатолия  Степановича
защитником Брестской  крепости.  Список  вологжан,  защищавших Брест,  должен
быть дополнен его именем.  Анатолий вырос в большой семье, у него были братья
Валентин и Юрий, а также сёстры Муза и Нюра. Есть надежда, что его последняя
фотография, где он запечатлён в форме лейтенанта, сохранилась.  

Кудрявцев Анатолий Степанович родился в 1921 г. Место рождения: Вологодская
обл.,  Кирилловский  р-н,  Коварзинский  с/с,  д.  Крапивинская.  Мать  –  Кудрявцева
Мария Федоровна. Дата и место призыва: 1939г., Кирилловский РВК, Вологодская
обл.  Последнее  место  службы  -  125  стрелковый  полк,  Брестская  крепость.  В
Книге Памяти числится пропавшим без вести.
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14 механизированный корпус

30 танковая дивизия 

      В книге «Боевые действия войск 4-й армии» генерал-полковник Л.М.Сандалов
описал  первое  танковое  сражение  в  Великой  Отечественной  войне,  которое
произошло  под  Пружанами,  и  свидетелем  которого  он  был.  Позднее  писатель
Николай Черкашин в статье «30-я танковая дивизия (Пружаны): пушки смотрели
на запад» ярко описал это событие. Ниже приводится сокращённый вариант этой
статьи,  поскольку  есть  вероятность  того,  что  в  сражении  участвовал
кирилловчанин  Кувшинов  Анатолий  Алексеевич, младший  политрук,
заместитель командира по политической части танковой роты 30 мотострелкового
полка 30 танковой дивизии. 

       «В ночь с 21 на 22 июня дивизия находилась в окрестностях Бреста, в лесу юго-
западнее  Пружан.  В  первые  часы  войны  120  танков  и  два  батальона
мотострелкового  полка  выдвинулись  на  запад.  Вскоре  их  атаковали  немецкие
самолёты. На шоссе Пружаны – Высокое осталось около трех десятков подбитых
машин,  остальные  девяносто  продолжали  свой  путь.  В  одиннадцать  часов  две
колонны  под  командованием  комдива  полковника  Богданова  вышли  на
перекресток чуть севернее села Пелище. Навстречу им мчались немецкие танки,
только  что  прорвавшие  оборону  правого  фланга  советских  войск.  Это  были
авангарды 17-й и 18-й дивизий под командованием немецкого генерала Вальтера
Неринга.  И  наши,  и  фашисты  выскочили  из  леса  неожиданно  друг  для  друга.
Между ними лежал клеверный луг и овсяное поле. На перекрестке дорог Каменец -
Жабинка и Пружаны – Высокое стоял большой придорожный крест, срубленный
лет сто  назад  из  местной сосны,  с  потемневшим медным распятием.  Христос в
терновом венце печально взирал на начинающуюся битву. Наступательный порыв
танкистов  30-й  танковой дивизии  был  сильнее,  противник  уже  стал  пятиться  к
спасительному леску, как в небе замелькали «юнкерсы». Они заходили на танки
почти  в  отвесном  пике.  Удар  с  неба  приостановил  натиск  30-й  дивизии,  темп
наступления резко упал. Но вскоре ситуация изменилась. Самолеты улетели, а к
перекрестку подоспел второй полк 30-й танковой дивизии.  Он был полон сил и
наступательного  задора,  и  его  машины  сразу  же  вступили  в  бой.  Немецкие
командиры мгновенно оценили новый расклад и дали в эфир команду на отход.
Огрызаясь  из  повернутых на  корму башен,  немецкие танки быстро втянулись  в
лесное шоссе по направлению на запад – на Видомль. На поле боя остались около
девяносто пробитых, раскроенных, горящих машин – немецких и советских – да
круто покосившийся крест придорожного распятия. Жаль, что успех был недолог.
Пока шел встречный бой у пересечения дорог, другая немецкая дивизия обходила
район  с  севера,  нацеливаясь  на  Пружаны.  Через  сутки  и  там  закипела  горячая
схватка. Из 120 танков полковник Богданов оставил на поле боя ровно половину.
Остальные отошли на  реку  Щара.  С пехотой и частями 22-й  танковой дивизии
выходили из окружения к Слуцку, обороняли город. К исходу 28 июня 1941 года в
дивизии Богданова насчитывалось лишь два танка Т-26, три трактора и несколько
десятков автомашин.»
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       Судя по всему, Кувшинову Анатолию Алексеевичу выйти из окружения не
удалось. На сайте «ОБД Мемориал» есть документальное подтверждение тому, что
он попал в плен в шталаг VIII F 318 Ламсдорф. Этот лагерь известен тем, что из
180-200 тыс. узников, которые побывали в лагере за время Второй мировой войны,
в  Ламсдорфе  умерло  около  40  тыс.  Поздней  весной  1941  г.  была  отведена
территория  под  лагерные  постройки,  но  строительные  работы  так  и  не  были
начаты. Пленные Красной Армии, которые привозились сюда с июля, содержались
под  открытым  небом.  Только  осенью  началось  строительство  жилых  бараков.
Поскольку  его  не  закончили  до  прихода  зимы,  заключённые  были  вынуждены
спасаться от холода в вырытых самими узниками земляных ямах. Основная часть
строительных работ была завершена только в 1942 г.

       В карточке военнопленного Кувшинова Анатолия указан его номер – 892,
звание лейтенант, имя матери – Кашина Александра, а также дата пленения - 8-го
июля 1941 года. В графе «адрес ближайших родственников» есть такая запись: «д.
Задворяна,  Пружанский  р-он,  Головницкая  Любовь,  студент».  Именно  в
Задворянах Анатолий попал в плен. На карточке военнопленного нет отметки о его
смерти. 

       Благодаря поиску родственников стали известны некоторые сведения о его
дальнейшей  судьбе.  На  запрос  откликнулась  двоюродная  внучка  Головницкой
Любови  Ивановны.  По  словам  её  родной  сестры  Софии  Ивановны,  Анатолий
Кувшинов был в плену, но затем бежал, участвовал в боевых действиях. Был ранен,
отказался от ампутации руки и ноги, вследствие чего и умер. Данная информация
известна  со  слов  женщины,  у  которой  он  находился,  будучи  раненным.  После
войны она пришла в деревню Задворяны и рассказала всё Любови Головницкой по
просьбе А.Кувшинова.  Место захоронения и дата смерти Анатолия Алексеевича
неизвестно....  

Кувшинов  Анатолий  Алексеевич  родился  14  июля  1918  г.  в   д.  Малое  Косино
Вогнемского  с/с.  Мать  –  Кувшинова  Александра  Ивановна  (девичья  фамилия  –
Кашина). В 1939 году Кирилловским РВК был призван в армию рядовым. Окончил
курсы  подготовки  младшего  офицерского  состава.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим без вести.
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        Лейтенант, командир танка Соколов Василий Павлович пропал без вести в
начале  войны.  С  1937  года  он  служил  в  Западном  Особом  военном  округе,  в
батальоне тяжёлых танков.  Более подробных сведений о его месте  службы нет.
Соколов  Василий  Павлович  родился  в  1914  году  в  деревне  Большое  Коровино
Волокославинского  с/с  Кирилловского  района.  В  Книге  Памяти  его  имя
отсутствует.     

        Возможно, что в составе 14-го механизированного корпуса служил ещё один
кирилловчанин  -  Трошин  Николай  Иванович, имевший  звание  старшего
сержанта. Последнее письмо он отправил с адреса Антополь, п/я 12/04. На начало
войны в Антополе дислоцировался  67-й моторизованный инженерный батальон.
Натиск фашистов на позиции 4-й армии был таким мощным, что нашим войскам
приходилось  отступать,  неся  при  этом  огромные  потери.  О  судьбе  67-го
инженерного батальона почти ничего неизвестно. Бойцы этого батальона вместе с
отдельными подразделениями 205 моторизованной дивизии задержали в первый
день  войны  врага,  пытавшегося  обойти  30-ю  танковую  дивизию  с  фланга.
Немецкие  части  прорывались  в  направлении  города  Береза,  который  также
называли Картуз Береза.  Вероятно,  67-му моторизованному батальону пришлось
отступать в сторону этого города, т.к. Трошин Николай Иванович 27 июня 1941
года попал в плен в Картуз Березе.  Николай был направлен в фронтшталаг 307
Unterlager B под номером военнопленного 10057. Лагерь был расположен на полях,
между селами Холя Ляс и Селчики рядом с лесом (сейчас в черте города Бяла-
Подляска).  Работы,  связанные  с  его  созданием  началась  в  мае  1941  года.
Официальное название лагеря: Frontstalag 307 Kriegsgefangenlager - Unterlager "B".
Первый транспорт с заключенными прибыл сюда пешком из Бреста 23 июня 1941.
Через  лагерь  прошло  более  200000  заключенных.  Это  был  транзитный  лагерь,
заключенные  отправлялись  под  конвоем  на  вокзал  в  Белой  Подляске  и
транспортировались в другие шталаги. Николай Трошин 20 августа 1941 года был
отведён в полицейский участок, а 8-го сентября в 16 час. была зарегистрирована
его  смерть  от  перитонита.  Свидетельство  о  смерти  подписал  врач  Абрамович.
Захоронение Николая  Трошина находится  не  в  Демблине,  как  указано на  сайте
«ОБД Мемориал», а в Холя Лас, где хоронили пленных фронтшталага 307 В. 

Трошин Николай Иванович родился 22 мая  1916 г.  в  д.  Ершево Липовского с/с.
Мать – Трошина Анна Дмитриевна, отец – Трошин Иван Ефремович,  проживали
по  адресу:  Кириллов,  ул.  Парижской  Коммуны,  д.6.  Дата  и  место  призыва
__.__.1938 Кирилловский РВК, Вологодская обл., Кирилловский р-н. В Вологодской
Книге памяти указано, что он пропал без вести в июле 1941 года.

  121 стрелковая дивизия    

Летом  1941  года  121-я  стрелковая  дивизия  за  исключением  двух  полков
дислоцировалась  в  Бобруйске.  11  июня  1941  года  дивизия  перебазировалась  в
летний лагерь в район Обуз-Лесной,  где её и застала война.  На данный момент
известны  имена  нескольких  кирилловчан,  отправивших  последние  письма  из
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Бобруйска:  Баушев Игорь Васильевич, Щекотов Федор Васильевич, Ананьев
Василий  Кириллович,  Чекин  Михаил  Матвеевич.  У  троих  из  них  известны
номера полков, в которых они служили. Так, например, Баушев Игорь Васильевич
в письмах указывал адрес «Бобруйск, п/я 31». Применив поиск по сослуживцам,
удалось  определить,  что  этот  адрес  принадлежал  383-му  стрелковому  полку.  В
документах  Щекотова  Федора  Васильевича  указано  место  службы  -   574-й
стрелковый полк, и у Чекина Михаила Матвеевича – 705-й стрелковый полк. 

В ночь с 22 на 23 июня 121-я стрелковая дивизия заняла фронт шириной 28км на
реке Щара в районе Слонима. 24 июня противник атаковал дивизию  после мощной
бомбёжки  с  воздуха.  Однако  атака  противника  была  отбита.  Враг  потерял  36
танков.  В  ночь  на  25  июня  дивизия  была  вынуждена  отойти  в  район  города
Барановичи. 26 июня противник атаковал позиции дивизии, бой продолжался до
позднего  вечера.  В  ночь  на  27  июня  противник  прорвал  оборону  дивизии  в
направлении Мир-Столбцы.

3 июля остатки 121-й стрелковой дивизии переправились через реку Березина в
районе Якшиц и двинулись в направлении Могилева.  Известно, что в этот день
один из вышеперечисленных кирилловчан, Чекин Михаил Матвеевич, попал в плен
в районе Барановичей. 21 августа 1944 года шталаг, в котором находился Михаил,
был освобождён частями 3-й ударной армии. 

Большая  часть  121-й  стрелковой  дивизии,  вырвавшись  с  боем  и  потерями  из
окружения, отступила в район Слуцка и скрывалась в лесах до начала августа 1941
года. Сведений об остальных наших земляках, служивших в этой дивизии, нет. Все
они отправили последние письма домой до войны. 

Чекин Михаил Матвеевич родился в 1919 году в деревне Лучкино Колкачского с/с
Кирилловского р-на. Дата и место призыва: 15 февраля 1940 года, Кирилловский
РВК. Сестра – Нина Матвеевна Чекина. После освобождения из плена сведений о
его дальнейшей судьбе нет. В Книге  Памяти числится пропавшим без  вести в
октябре  1941  года.  На  самом  деле,  в  это  время  был  составлен  документ  со
списками освобождённых из плена. 

Щекотов Федор Васильевич родился в 1918 году в  деревне Осаново Мелковского
(Красновского) с/с. Отец – Щокатов Василий Захарович. Дата и место призыва:
20 февраля 1940 года,  Кирилловский РВК. В книге Памяти не указана дата, когда
он пропал без вести.

Ананьев Василий Кириллович родился в 1919 году в деревне Дитятьево Кишемского
(Николо-Торжского) с/с Кирилловского р-на. Мать – Ананьева Ольга Васильевна.
Дата и место призыва: 1939 год, Кирилловский РВК. В Книге Памяти указано,
что  он  пропал  без  вести  в  сентябре  1941  года,  что  не  соответствует
действительности. 

Баушев Игорь Васильевичродился в 1919 году в  деревне Васильево Кубенозерского
р-она.  Мать  –  Маловцева  Зинаида  Ермоловна,  проживала  в  деревне  Славянка
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Рожевского  (Бураковского)  с/с,  Кирилловского  р-на.  В  Книге  Памяти  его  имя
отсутствует.

Фото: Мемориал "Вечный огонь" в Бобруйске.

155 стрелковая дивизия

Имя  одного  из  наших  земляков,  пропавшего  без  вести  на  Западном  фронте,
записано  в  документах  в  сокращённом  виде  –  Малоземов  Алс.  Григорьевич.  В
печатном варианте Книги Памяти он записан как Алексей, в электронной Книге
Памяти он записан дважды – как Александр и Алексей.

Младший лейтенант, командир взвода Малоземов А. Г. пропал без вести во время
приграничных сражений 155-й стрелковой дивизии на Западном фронте. К началу
войны 155-я стрелковая дивизия находилась  в районе Барановичей.  К 24 июня
дивизия понесла большие потери и отошла на восток, где заняла оборону по реке
Щара.  Подоспевшая  на  помощь  нашим  войскам  22-я  танковая  дивизия
неожиданной атакой во фланг 47-му немецкому танковому корпусу оттянула на
себя значительные силы противника и едва не пленила самого Гудериана. 

К исходу 24 июня немцам не удалось форсировать реку Щара под Слонимом в
полосе действий 155-й и 121-й стрелковых дивизий. Противник получил жестокий
отпор и прекратил наступление.

С  утра  25  июня  противник  возобновил  наступление  в  районе  Слонима  и  на
Слуцком  направлении,  но  ощутимого  успеха  не  достиг.   Оборону  на  этом
направлении  по-прежнему   держала  155-я  стрелковая  дивизия.  Из  полков  же
особенно выделялся 659-й, где служил кирилловчанин Малоземов А. Г.

По оценкам бывшего начальника штаба 4-й армии Сандалова, это был едва ли не
первый случай на Западном направлении организации устойчивой обороны. 

Фашисты были сильно раздосадованы неудачей под Слонимом, и на помощь были
привлечены  дополнительные  силы.  На  небольшом  участке  сконцентрировались
сразу три танковые дивизии врага. Сражение возобновилось.

Части  155-й  стрелковой  дивизии  под  сильным  воздействием  авиации  и  танков
противника понесли значительные потери и  вечером 28 июня были вынуждены
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начать отход. В начале июля 155-я стрелковая дивизия была выведена в резерв для
пополнения.

Малоземов А.   Григорьевич родился в 1915 году в деревне Васькино Алешинского
с/с  Кирилловского  р-на.   Мать  –  Малоземова  Алефтина  Тауртьевна.  В  Книге
Памяти указано, что он пропал без вести в период с 22 июня 1941 года по 15 июня
1943  года.  Вторая  дата  соответствует  времени  составления  документа  о
безвозвратных потерях. Без сомнений, А. Г. Малозёмов пропал без вести в начале
войны, т.к. с этого периода от него не было ни писем, ни каких других сведений. 

Фото:  Музей  в  Москве,  посвящённый  героическому  военному  пути  155-й
стрелковой дивизии. В 1941 году дивизия принимала участие в битве за Москву.

         22 июня 1941 года в Бобруйском военно-тракторном училище был обычным
выходным днём. Многие курсанты были в увольнении, однако это не помешало им
немедленно прибыть в училище. Среди молодых курсантов, будущих командиров
взводов, был кирилловчанин Воронов Василий Петрович.

 Курсанты получили приказ: занять оборону на левом берегу реки Березина и не
дать противнику форсировать реку. 

…  Немецкие  моторизированные  войска  в  последних  числах  июня  1941  года
насквозь прошли Бобруйск. Прикрывать отход советских частей и было поручено
курсантам.  Им  выдали  винтовки,  с  десяток  патронов  на  каждого  и  приказали
окапываться.  Следы окопов до сих пор можно найти на левом берегу Березины,
где много лет назад развернулась кровавая драма. С правого берега их позиция не
только  прекрасно  просматривалась,  но  и  простреливалась,  поэтому  многие
курсанты так и остались лежать в окопах.

К 30 июня фашисты организовали переправу через реку Березина. Вскоре на левом
берегу  появились  танки  армии  Гудериана.   Курсанты  молча  смотрели  на
происходившее,  понимая,  что  стрелять  из  винтовок  по  танкам  бессмысленно.
Живой  цепью  они  пытались  противостоять  танкам,  но  силы  оказались
неравными…
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До сих пор на левом берегу Березины покоятся останки курсантов, имена которых
так и не установлены. Оставшиеся в живых после обороны левобережья попали в
действующие части армии, многие из них погибли во время войны.

 Известий от нашего земляка, Воронова Василия Петровича после начала войны
никаких не было. Есть большая вероятность того, что он с честью выполнил свой
первый и последний боевой приказ от 22 июня 1941 года. 

Воронов  Василий  Петрович  родился  в  1917  году  в  деревне  Борбушино
кирилловского р-на.  Отец – Воронов Петр Павлович. Дата и место призыва: 1940
год, Кирилловский РВК.

Фото:  Мемориальный  знак  в  память  о  погибших  курсантах  военно-тракторного
училища, которые летом 1941 года несколько дней держали оборону вдоль реки
Березина.        В.П. Воронов (2-й слева во 2-м ряду) среди учащихся Кирилловской
средней школы. 1930-е годы

            

17 механизированный корпус

         Поздняков Анатолий Ефимович был призван в армию в 1937 году. В
документах указано, что он закончил Воронежское военное училище, и ему было
присвоено  звание  лейтенанта.   Перед  войной  Анатолий  Поздняков  служил  в
должности  командира  штабной  роты  532-го  батальона  связи  17-го
механизированного корпуса.

Поскольку 17-й механизированный корпус находился в стадии формирования, он
не  был  укомплектован  оружием  и  техникой.   Тем  не  менее,  командование  4-й
армии приняло решение задействовать его в боевых действиях 26 июня 1941 года.

В районе  Барановичей на  линию обороны вышло 3 000 человек.  Остальные,  до
6000 – без оружия и боеприпасов -  были сосредоточены в лесу. Невооруженные
толпы красноармейцев подверглись нападению со стороны 2-й танковой группы
армий «Центр». В результате части корпуса были уничтожены. 26 июня 1941 года
17-й механизированный корпус прекратил своё существование. 

После  начала  войны от  Позднякова  Анатолий Ефимовича  никаких  сведений  не
поступало. В списках военнопленных и погибших его имени нет.
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В документах на сайте «ОБД Мемориал» указано, что он пропал без вести в период
между 22.06.1941 и 18.06.1943. В Книге Памяти – в июне 1943 года. Без сомнений,
Поздняков Анатоллий Ефимович пропал без вести в первую неделю войны. 

Поздняков  Анатолий  Ефимович  родился  в  1919  году  в  деревне  Трунино
Петровского (Талицкого) с/с Кирилловского р-на.

Фото: Памятник "Скорбящая мать" в Барановичах.

Попов Антонин Пантелеевич числится пропавшим без вести. Его имя указано в
донесении послевоенного периода,  составленном Кирилловским военкоматом 18
июня 1946 года. Последнее письмо матери, Парасковье Ефимовне, он отправил в
июне 1941 года. В документе указана противоречивая информация относительно
его последнего места службы: номер полевой почтовой станции (ППС) 62 и номер
полка – 39-й стрелковый полк. Дело в том, что номер ППС 62 принадлежал 204-й
моторизованной дивизии, которая входила в состав 4-й армии, а 39-й стрелковый
полк был в составе 13-й стрелковой дивизии 10-й армии. 

В  сентябре  1941  года  в  составе  21-й  дивизии  НКВД  также  появляется  39-й
стрелковый полк ,  сформированный на базе 8-го разведывательного отряда. Нет
оснований считать, что кирилловчанин служил в нём, т.к. письменная связь с ним
прекратилась в июне 1941 года. 

Получается, что Попов Антонин перед Великой Отечественной войной служил в
Западном Особом военном округе и пропал без вести во время приграничных боёв. 

Попов Антонин Пантелеевич родился в 1922 году. Место рождения и жительства
- город Кириллов, ул. Пролетарская, 11. Мать – Попова Парасковья Ефимовна.

13 армия

      По плану защиты государственной границы, 13 армия должна была прикрывать
полосу на южном фасе Белостокского выступа. 22 июня 1941 года по приказу штаб
армии выдвинулся в район Молодечно. 
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64 стрелковая дивизия

В  списках  пропавшего  без  вести  начальствующего  состава,  бывшего  в  частях
Западного Особого военного округа, есть имя Сухарева Григория Васильевича.
Его семья проживала по месту службы. Возможно, из-за напряжённой обстановки
на  границе,  он  хотел  обезопасить  своих  родных и  близких.  В  похозяйственной
книге Филипповского (Ферапонтовского) с/с есть запись о том, что 13 мая 1941
года из города Смоленск на родину, в деревню Малино приехала в отпуск его жена,
Сухарева Мария Федоровна. Больше никаких сведений о судьбе этой семьи нет. 

В документах Сухарева Григория Васильевича указано,  что он служил в звании
младшего  лейтенанта  в  288-м стрелковом полку  64-й стрелковой дивизии 44-го
стрелкового корпуса, который 27 июня 1941 года вошёл в состав 13-й армии. 

Эта дивизия принимала участие в обороне Минска с 25 по 28 июня 1941 года. На
стороне  противника  был  перевес  в  силах.  Войска  13-й  армии,  оборонялись
героически и отважно, но не смогли удержать столицу Белоруссии. 

На сайте "ОБД Мемориал" указано, что Сухарев Григорий Васильевич пропал без
вести  в  период  с  22  июня  1941  года  по  16  июня  1943  года.  Вторая  дата
соответствует  времени  составления  документа.  Известно,  что  64-я  стрелковая
дивизия  в  конце  июня  1941  года  попала  в  окружение.  К  5-му  июля
немногочисленные остатки дивизии вышли к реке Березина. Среди вышедших из
окружения,  Сухарева  Григория  Васильевича  не  было.  Его  имени  также  нет  в
списках военнопленных. Сомнений в том, что он пропал без вести в начале войны,
нет.

Сухарев  Григорий  Васильевич  (в  некоторых  документах  его  отчество  также
записано как Виссарионович) родился в 1909 году в деревне Малино Филипповского
(Ферапонтовского) с/с. Дата призыва в армию -1940 год.

Фото: Контратака в районе Острошицкого Городка (севернее Минска). Июнь 1941
года. 288-й стрелковый полк, в котором служил Сухарев Г.В., занимал оборону на
северном фланге 64-й стрелковой дивизии.

        

          Мартынов Василий Дмитриевич служил в звании старшего сержанта в
одной  дивизии  с  Сухаревым  Григорием  Васильевичем,  но  в  разных  полках.  В
письмах  он  указывал  адрес  "п/я  202".  Этот  номер  соответствовал  30-му
стрелковому полку 64-й стрелковой дивизии. 
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После полудня 25 июня перед фронтом дивизии были замечены первые немецкие
танки, а 26-го июня на участке 30-го стрелкового полка, немецкие части начали
наступление.  Все  атаки  были  отбиты.  Но  к  вечеру  противник  сумел  прорвать
позиции  полка,  и  тот  начал  отступление.  В  последующие  дни  тяжёлые  бои
разгорелись у деревни Старое Село. 

Мартынов Василий Дмитриевич попал в плен под Минском. Извещение о том, что
он пропал без вести, его семья получила в апреле 1944 года. В каком шталаге он
находился,  неизвестно.  28  марта  1945  года  кирилловчанин  был  освобождён  и
направлен  в  146-й  армейский  запасной  стрелковый  полк,  который  находился  в
составе 48-й армии. 

В  сентябре  1959  года  Кирилловский  военкомат  провёл  сверку  документов  по
боевым  потерям,  в  результате  которой  было  официально  подтверждено,  что
Мартынов  Василий  Дмитриевич  был  жив  и  проживал  на  территории
Кирилловского  района.  Тем не  менее,  в  Книге  Памяти он до сих  пор числится
пропавшим без вести в июле 1941 года.

Мартынов  Василий  Дмитриевич  родился  в  1917  году  в  деревне  Великий  Двор
Липовского с/с. Отец – Мартынов Дмитрий Антонович. Дата и место призыва -
1939 год, Кирилловский РВК.

161 стрелковая дивизия

       Терешин (Терешен)  Антон  (Антонин)  Николаевич находился  в  рядах
Красной  Армии с  1928  года.  На  начало  войны ему  было  35  лет.  Он служил  в
должности  начальника  финансов  в  422-м  отдельном  батальоне  связи  161-й
стрелковой дивизии. В документах на сайте "ОБД Мемориал" и в Книге Памяти он
записан  несколько  раз  под  разными  фамилиями  и  именами.  При  обобщении
имеющейся на данный момент информации получается следующее. 

В июне 1941 года Терешин А.П. участвовал в обороне Минска. В этот период он
пропал без вести. До 1942 года его судьба неизвестна. Следующая информация о
нём появляется в документах, опубликованных на сайте "Подвиг народа". В 1942
году  он  был  награждён  медалью  "За  оборону  Сталинграда".  В  тот  период  он
служил  в  4-й  гвардейской  стрелковой  дивизии  в  звании  гвардии  старшего
лейтенанта  интендантской  службы.  Спустя  год  Терешин  А.П.  имел  должность
помощника начальника финансового отделения дивизии. 

14  сентября 1943 года  во  время  Донбасской наступательной операции Терешин
А.П. погиб при налёте авиации противника. В документах указано его первичное
место захоронения: Украинская ССР, Полтавская обл., Кременчугский р-н, деревня
Старое-Майорское.

Терешин  Антон  (Антонин)  Николаевич  родился  в  1906  году  в  деревне  Рожево
Николо-Торжского  с/с.  Жена  -  Терешина  Антонина  Алексеевна,  проживала  в
Саратовской области.В Книге Памяти ТерешЕн Антон Николаевич записан как
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пропавший  без  вести  в  1941  году.  Терешин  Антонин  Николаевич  числится
погибшим 14 сентября 1943 года.

           

           26 июня 1941 года 3-я танковая группа противника прорвалась в район
севернее Минска. Против неё выступила 161-я стрелковая дивизия и отбила атаки
передовых частей врага.  В боевых действиях дивизии принимал участие  Ершов
Павел  Прокопьевич. 477-й  стрелковый  полк,  в  котором  он  служил  в  звании
лейтенанта,  в  конце июня был окружён на  рубеже реки Волма.  На сайте  "ОБД
Мемориал" размещена регистрационная карточка военнопленного Ершова Павла
Прокофьевича.  Некоторые  данные  в  ней  искажены  (например,  в  графе  "место
рождения"  указано  "Минский"),  но  сомнений  в  том,  что  это  карточка  нашего
земляка, нет. В документе есть сведения о том, что он попал в плен под Гродно, и
ему был присвоен номер военнопленного 686. 1 марта 1943 года Ершов П.П. был
переведён из шталага XIII A Зульцбах Розенберг в офлаг XIII D (62) Хаммельбург.
Также указан условный номер воинской части,  в  которой он служил -  3337.  За
время  Великой  Отечественной  войны  в  лагере  Хаммельбург  было
зарегистрировано более 18000 советских офицеров. Весной 1945 года Ершов Павел
Прокопьевич вместе с другими узниками шталага был освобождён из плена. Он
прошёл специальную проверку в 1-й запасной стрелковой дивизии и уволен в запас
с принятием на учёт в Кирилловском РВК. 

Ершов Павел Прокопьевич родился в 1917 году в деревне Алешино Кирилловского р-
на. До призыва в армию проживал в Кириллове, по профессии был учитель. Жена –
Андреева  Е.Ф.  Мама  –  Ершова  Ефросинья.  Дата  призыва:  1939  год.  В  Книге
Памяти числится пропавшим без вести в июне 1941 года.
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4 воздушно-десантный корпус 

Укомплектование 4-го воздушно-десантного корпуса личным составом к 1 июня
1941  года  было  закончено,  но  обеспечить  его  боевой  техникой  в  достаточном
количестве до начала Великой Отечественной войны не удалось.

На 22 июня 41г. все бригады корпуса дислоцировались около города Пуховичи, в
50 километрах  от  Минска.  Хохлов Петр  Алексеевич отправлял письма  домой с
обратным адресом «п/я 70 А, БССР, ст. Пуховичи, п/о Новая Гора (Заря)». Этот
адрес соответствовал одной из бригад 4-го воздушно-десантного корпуса. Мозеров
Михаил  Николаевич  указывал  адрес  «ППС  622»,  который  принадлежал  8-й
воздушно-десантной  бригаде.  28  июня  штаб  корпуса  получил  приказ  занять
оборону  по  восточному  берегу  река  Березина  у  деревни  Свислочь.  Здесь
десантникам противостояла 4 танковая дивизия противника. Через боевые порядки
наших  частей  отходили  разбитые  в  приграничном  сражении  остатки  частей
Западного фронта.

До 7 июля 4-й воздушно-десантный корпус вел ожесточенные бои на рубеже реки
Вдова и деревни Княжицы. 8 июля корпус был выведен из состава 13-й армии, и
направлен на доукомплектование.

Хохлов  Петр  Алексеевич  и  Мозеров  Михаил  Николаевич  пропали  без  вести  в
начале войны.

Мозеров  Михаил  Николаевич  родился  в  1920  году  в  деревне   Давыдово
Каргопольского  р-на  Архангельской  обл.  Отец  –  Мозеров  Николай  Николаевич.
Дата  и  место  призыва:  1941  год,  Чарозерский  РВК.  Его  имя  занесено  в
Архангельскую Книгу Памяти. 

Хохлов  Петр  Алексеевич  родился  в  1920  году  в  деревне  Глазатово  Иваново-
Борского с/с. Мать – Хохлова Мария Ивановна. В армию он был призван 20 мая
1941 года Кольским РВК Мурманской обл. В книге Памяти указано, что он пропал
без вести в сентябре 1941 года. Это не соответствует действительности, т.к.
он отправил последнее письмо домой в июле 1941 года. 
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         Цветков Иван Петрович служил в составе 3-го железнодорожного полка 17-
й  железнодорожной  бригады.  После  налётов  вражеской  авиации  бригада
восстанавливала железнодорожные пути на направлениях: Волковыск — Белосток,
Волковыск  —  Черемха,  Молодечно  —  Минск  —  Осиповичи,  а  также  другие
участки.  Бойцы-железнодорожники  были  вооруженны  только  винтовками,  из
которых они вели огонь по самолетам. 

Цветков Иван Петрович попал в плен в начале войны. В апреле 1944 года он был
освобождён,  прошёл  через  сборно-пересыльный  пункт  1-й  ударной  армии  и
направлен  для  дальнейшего  прохождения  службы в  143-й  запасной стрелковый
полк. Документальных подтверждений того, что он ещё раз пропал без вести или
выбыл, нет. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в мае 1944 года.

Цветков Иван Петрович родился в 1918 году в деревне Глухарёво Глазатовского
(Иваново-Борского)  с/с.  Мать – Цветкова Надежда Ивановна. Место призыва:
Дзержинский РВК, г.Ленинград.

        Лейтенант, командир танка Соколов Василий Павлович пропал без вести в
начале  войны.  С  1937  года  он  служил  в  Западном  Особом  военном  округе,  в
батальоне тяжёлых танков.  Более подробных сведений о его месте  службы нет.
Соколов  Василий  Павлович  родился  в  1914  году  в  деревне  Большое  Коровино
Волокославинского  с/с  Кирилловского  района.  В  Книге  Памяти  его  имя
отсутствует.

Итоги участия кирилловчан в Белостокско-Минском сражении.

Из  общего  количества  кирилловчан,  пропавших  без  вести,  на  данный  момент
известны  имена  90  человек,  которые  стали  участниками  приграничных  боёв  и
сражений  в  составах  3-й,  10-й,  4-й  и  13-й  армий.  На  начало  войны  возраст
большинства из них был от 18 до 22 лет.  У 30 наших земляков, пропавших без
вести  в  июне  -  начале  июля  1941  года,  удалось  установить  судьбу  полностью.
Судьба  60  человек  установлена  частично.  Без  сомнений,  число  кирилловчан-
участников Белостокско-Минского сражения, было больше, чем 90. Некоторым из
них удалось вырваться из окружения, но также о судьбе многих до сих пор нет
никаких сведений. 
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Белостокско-Минское сражение продолжалось с 22 июня по 8 июля 1941 года. В
ходе  наступления  противник  нанёс  тяжёлое  поражение  советскому  Западному
фронту, захватил значительную часть Белоруссии и продвинулся на глубину свыше
300 км. Официальные российские данные по потерям Западного фронта с 22 июня
по 9 июля составляют 417 729 человек, из них – 341 021 безвозвратные потери.
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