
                            

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 

Июнь – июль, 1941 год.

Кирилловчане-участники Прибалтийской стратегической 

оборонительной операции.   Пропавшие без вести.

        Прибалтийский Особый военный округ был образован 17 августа 1940 года. К началу
войны в его состав входили 8-я и 11-я армии. В глубине территории округа находилась 27-
я армия. 22 июня 1941 года на базе Прибалтийского Особого военного округа был создан
Северо-Западный фронт. 

      Прибалтийская стратегическая оборонительная операция продолжалась с 22-го июня
по 9-е июля 1941 года.  Боевые действия сторонами велись на всей территории Литвы,
Латвии, южной части Эстонии, Псковской области.

      Фашистское  командование  планировало  уничтожить  силы  Красной  Армии  в
Прибалтике,  после  этого  должен  был  последовать  захват  Ленинграда  и  Кронштадта.
Кроме группы армии «Север» в операции принимала участие группа армий «Центр». 

      Первый  удар  группы  армий  «Север»  приняли  на  себя  105-й,  106-й  и  107-й
пограничные отряды вместе с частями прикрытия Красной Армии. 

       На передовой линии 11-й армии оборону занимали части 107-го Мариямпольского
пограничного  отряда  войск  НКВД.  Отряд насчитывал 1937 человек личного  состава  и
состоял  из  нескольких  пограничных  застав.   Одной  из  них  командовал  лейтенант
Спиридонов  Василий  Васильевич,  уроженец  деревни  Фомушино  Кирилловского
района. В целом, о действиях 107-го отряда известно немного, но учитывая тот факт, что
он  находился  в  полосе  11-й  армии,  можно  предположить,  что  части,  стоявшие
непосредственно на границе, были уничтожены, а их остатки разрозненно отходили в тыл.
Немногие  опубликованные  материалы  свидетельствуют  о  мужественной  борьбе,
находчивости,  самоотверженности  бойцов  107-го  погранотряда,  которые оказали  врагу
упорное  сопротивление.  Фашисты  планировали  захватить  пограничные  заставы  за  30
минут, но известно, что вступив в бой утром 22 июня, малочисленные по соотношению к
силам противника части 107-го погранотряда на 13 часов этого же дня продолжали вести
бой на границе. Они без противотанковых средств вели борьбу с гитлеровскими танками и
бронемашинами,  сдерживали  врага,  создавали  возможность  эвакуировать  семьи
военнослужащих. Ожесточенные бои шли за каждый метр родной земли. 

         О пограничной заставе, которой командовал лейтенант Спиридонов В.В., сведений
нет.  Это  можно  объяснить  отсутствием  оставшихся  в  живых  очевидцев.  Василий
Васильевич Спиридонов попал в плен на второй день войны на территории Литвы. 19-го
июля  1941  года  он  был  доставлен  в  офлаг  XIII  D  (62)  Хаммельбург  под  номером
военнопленного 1015. Это был один из крупнейших лагерей для пленных офицеров. За
время  Великой  Отечественной  войны  в  лагере  было  зарегистрировано  более  18000
советских  военнопленных.  Так,  например,  в  этом  лагере  находился  генерал-лейтенант



инженерных войск Д.М. Карбышев (Позднее он был переведён в другой лагерь и жестоко
убит в Маутхаузене в 1945 г.)

      Персональной карточки военнопленного Спиридонова В.В. нет. На «ОБД Мемориал»
опубликованы лишь 2 зелёные карточки регистрации.  Данные в них разнятся,  поэтому
возникает ряд вопросов. Так, например, в одной указано, что Спиридонов В.В. попал в
плен 23 июня 1941 года на территории Литвы под номером военнопленного 1015.  На
другой  стоит  другая  дата  –  8  июля  1941  года,  место  пленения  –  Гродно  и  номер
военнопленного 122213. Означает ли это, что он бежал из плена и попал в него вновь?
Карточки  регистрации  не  дают  полной  информации  о  военнопленном,  они
свидетельствуют,  в  первую  очередь,  о  перемещении  человека  из  лагеря  в  лагерь,  и
записывались со слов пленного или самим же военнопленным. Если солдат был ранен, их
заполнял кто-то другой. Отсюда можно предполагать, что Спиридонов В.В. по какой-то
причине исказил свои персональные данные, изменив также на более поздней по записи
карточке  номер  войсковой части,  девичью фамилию матери  (в  одной –  Целигорова,  в
другой  –  Елизарова).  Или,  будучи  раненым,  он  не  смог  контролировать  правильность
записи в документах. Но то, что эти карточки принадлежали одному человеку, а не двум,
сомнений нет, т.к. в небольшой деревне Фомушино Кирилловского района не могло быть
двух Спиридоновых Василиев Васильевичей, родившихся 22 февраля 1919 года. В любом
случае,  на  протяжении  всей  Великой  Отечественной  войны он  был  в  плену  в  разных
шталагах: в Хаммельбурге,  Хаммерштайне, а в сентябре 1943 года Спиридонов В.В. был
переведён  в  Норвегию.  Также  известно,  что  Спиридонов  Василий  Васильевич  был
освобождён американскими войсками весной 1945 года. 

       Спиридонов Василий Васильевич родился 22 февраля 1919 года в деревне Фомушино
Кирилловского района Вологодской области. Отец – Спиридонов Василий Иванович. Дата
и место призыва __.__.1938 Лодейнопольский РВК, Ленинградская обл.

                  



11 армия    

      107-й  пограничный отряд,  в  котором  служил  Спиридонов  Василий  Васильевич,
занимал  оборону  непосредственно  перед  11-й  армией,  которая  правым  флангом
примыкала к 8-й армии, а левым флангом соседствовала с полосой обороны Западного
Особого военного округа. В первый же день войны 11-я армия была с севера отсечена от
частей  8-й  армии,  а  с  юга  -  от  частей  Западного  фронта.  К  концу  июня  11-я  армия
потеряла до 75% боевой техники и около 60 % личного состава. Остатки армии, включая
штаб,  вышли  из  окружения  в  начале  июля.  К  9-му  июля  армия  находилась  в  районе
Пскова, где получила подкрепление. 

       Глебов Александр Александрович служил на Северо-Западном фронте в 110-м
артиллерийском полку в должности политрука. В документах указано, что он пропал без
вести  26  июня  1941  года  в  районе  Минска.  Возможно,  кирилловчанин  находился  в
увольнении,  т.к.  был  не  в  части.  Известно,  что  некоторые  однополчане  Глебова
Александра Александровича на начало войны находились в отпуске.  Есть вероятность,
что наш земляк принял участие в краткой,  но ожесточённой обороне Минска,  которая
продолжалась с 25 по 28 июня 1941 года. 28 июня 1941 года в город вошли германские
войска.

     Спустя некоторое время Александр Александрович вернулся в строй. Он прошёл всю
войну  и  был  награждён  медалью  "За  оборону  Ленинграда"  (1942  г.),  орденом
"Отечественной войны II степени" (1943 г.), медалью "За боевые заслуги" (1944 г.). 

     В феврале 1945 года на его имя был заполнен Наградной лист о представлении его к
награде  орденом  "Отечественной  войны  I  степени".  Спустя  месяц  вышел  приказ  о
награждении кирилловчанина ещё одним орденом "Отечественной войны II степени". В
1945 году он служил в 154-м корпусном пушечном артиллерийском Таллинском полку.
Во время наступления наших войск Глебов А.А. "обеспечивал высокую дисциплину среди
личного  состава,  под обстрелом личным примером вдохновлял бойцов на  выполнение
боевых задач".

    Глебов  Александр  Александрович  родился  в  1908  году  в  деревне  Челпаново
Волокославинского  с/с  Кирилловского  р-на  Вологодской  области.  Жена  –  Туртенкова
Мария Федоровна. Дата и место призыва: 1930 год, Кирилловский РВК, Вологодская обл.
В Книге Памяти числится пропавшим без вести в июне 1941 года.

      



        

       Павловский Леонид Александрович отправил последнее письмо домой в июне 1941
года,  указав  обратный  адрес  «Латвийская  ССР,  п/я  108».  Применив  поиск  по
сослуживцам, удалось определить номер воинской части. Кирилловчанин служил в 128-й
стрелковой дивизии 11-й армии. 22 июня 1941 года дивизия попала под удар 3-й танковой
группы противника (около 600 танков). Утром этого же дня она была окружена. Местные
жители  вспоминали,  что  несколько  красноармейцев  128-й  стрелковой  дивизии  заняли
круговую оборону. Последним погибшим был сержант Смирнов Владимир Федорович.
После войны в его могиле был найден медальон и полуистлевшая записка: «22 июня 1941
г. Погибаем. Остался я — Смирнов В. и Восковский. Скажите маме. Сдаваться не будем». 

     Павловский Леонид Александрович пропал без вести во время приграничных сражений
в  июне  1941  года  в  возрасте  двадцати  трёх  лет.  Он  родился  в  1918  году  в  селе
Никольский  Торжок  Кирилловского  района  Вологодской  области.  Имя  матери  –
Павловская Марина Николаевна. 

    В  Книге  Памяти указано,  что он  пропал  без  вести в  декабре  1941 года,  что не
соответствует действительности. 

   

         

       На  сайте  "ОБД  Мемориал"  размещена  зелёная  регистрационная  карточка
военнопленного  ЛавренКОВА  Ивана  Андреевича,  в  которой  дата  рождения  и  место
службы  совпадают  с  данными  кирилловчанина  Лаврентьева  Ивана  Андреевича.
Подобные карточки заполнялись при перемещении военнопленных из одного шталага в
другой. Фамилии и имена в них записывались так, как их слышали при произношении.
Если военнопленный был ранен,  то  они  могли  быть  заполнены со  слов  других.  Этим
объясняются ошибки при их заполнении. Т.к. других пропавших без вести и погибших
Лаврентьевых или Лавренковых Иванов Андреевичей 1918 года рождения нет, то можно
предполагать, что в плену был кирилловчанин. 

         Лаврентьев Иван попал в плен под городом Лиепая 23 июня 1941 года. 9 августа
1941 года он был переведён из шталага Хаммерштайн в шталаг II D Старгард (Польша).
Дальнейшая  его  судьба  неизвестна.  Персональной  карточки  военнопленного  с  полной
информацией пока обнаружить не удалось. 



      Лаврентьев Иван Андреевич родился в 1918 году в деревне Погорелово Чарозерского
района Вологодской области. Отец – Лаврентьев Андрей Григорьевич. Место призыва:
Коношский РВК, Архангельской обл. Последнее письмо было из Прибалтики в июне 1941
года. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в августе 1941 года.

Фото: Старгард-Щецински - кладбище воинов Красной Армии и военнопленных разных
национальностей.

  

     

       Восеков Иван Иванович стал  участником приграничных сражений на Северо-
Западном фронте. Он был призван в армию до войны и служил в 4-м танковом полку 2-й
танковой дивизии  11-й  армии.  Дивизия  вступила  в  бой 23 июня  1941  года.  Во время
встречного танкового сражения она понесла большие потери.  Испытывая недостаток в
боеприпасах и топливе, дивизия начала отступление. К 26 июня 1941 года 2-я танковая
дивизия находилась в окружении. Вероятно, в этот период Восеков Иван Иванович попал
в  плен.  В  каком  шталаге  находился  кирилловчанин,  неизвестно.  В  1944  году  он  был
освобождён из плена частями 8-й армии, прошёл проверку в 149-м запасном стрелковом
полку и возвращён в строй. 

       Восеков  Иван  Иванович  родился  в  1921  году  в  селе  Глебовское  Красновского
(Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  Дата  и  место
призыва: 19 ноября 1940 года Кирилловский РВК. Отец - Восеков Иван Парфентьевич.

      Номер почтового ящика, который указали в обратном адресе Коновалов Вениамин
Васильевич  и  Еремин  Николай  Кириллович, не  во  всех  документах  записан
разборчиво.  У  некоторых  из  их  сослуживцев  он  записан  как  598,  у  других  –  548.  В
сопроводительной информации рядом с номером п/я также встречается название места
службы – город Ионава. 



      В этом литовском городе дислоцировалась 23-я стрелковая дивизия.  До 26 июня
дивизия вела бои в районе Каунаса, находясь в окружении. К 28 июня дивизии удалось
прорвать кольцо и выйти к частям 11-й армии. Во время приграничных боёв Коновалов
Вениамин погиб. Еремина Николая среди вышедших из окружения не было. В списках
военнопленных его имени также нет. 

     Еремин Николай Кириллович родился в 1917 году в деревне Прядихино Петровского
(Талицкого) с/с Кирилловского района Вологодской области. В армию он был призван 29
октября  1938  года  Вологодским ГВК.  До  призыва  жил  в  селе  Кубенское  Вологодской
области. Мать – Еремина Матрёна Фёдоровна. Николай написал последнее письмо домой
21 июня 1941 года, больше от него никаких известий не было. В Книге Памяти указано,
что он пропал без вести в октябре 1941 года, что не соответствует действительности.

      Коновалов Вениамин Васильевич был призван в армию за пять дней до начала войны.
Судя  по  всему,  он  успел  прибыть  на  место назначения  –  в  город  Ионаву.  Среди  его
сослуживцев были курсанты одной из полковых школ 23-й стрелковой дивизии. Вениамин
родился  в  1922 году  в  Кириллове.  Возможно,  его  семья  переехала  в  Белозерск.  Мама,
Ольга Петровна Коновалова, в годы войны проживала по адресу:  город Белозерск,  ул.
Коммунистическая. В армию Вениамин призывался Белозерским РВК. 

В Книге Памяти указан дважды, с разным местом рождения - Кириллов и Белозерск.

Фото: Скульптура воина на братском кладбище в Каунасе. 

                     

     Кальгин  Николай  Федорович служил  в  составе  1-го  мотострелкового  полка
оперативных войск НКВД СССР. 22 июня 1941 года полку было поручено эвакуировать
правительство  Литвы.  25  июня  2-й  стрелковый  батальон  полка  вступил  в  бой  с
передовыми частями наступающего противника в районе города Утена. Кальгин Николай
Федорович,  как  и  большинство  его  сослуживцев,  в  тот  день  пропал  без  вести.  Это  –
сведения  из  донесения  штаба  Отдельной  мотострелковой  бригады  о  безвозвратных
потерях от 4 ноября 1941 года. 



      Другой документ, опубликованный на сайте «ОБД Мемориал», свидетельствует, что
Кальгин Николай Фёдорович попал а плен.  Летом 1941 года он находился в лазарете,
возможно, в приграничных боях был ранен. 11 октября 1941 года Николай Федорович был
помещён в шталаг 321 (XI D) Эрбке под номером военнопленного 2533. С 1 декабря 1941
года он работал в составе рабочей команды 3133 Дрюттэ, 6 декабря переведён в шталаг
311 (XI С) Берген – Бельзен. 

      Николай Кальгин умер 22 января 1942 года в возрасте двадцати лет, не дожив до
своего дня рождения три дня. Похоронен на кладбище военнопленных Берген-Бельзен. 

    Кальгин  Николай  Федорович  родился  25  января  1921  года  в  деревне  Липово
Кирилловского  района  Вологодской  области.  В  армию  был  призван  в  1940  году
Пушкинским РВК Ленинградской области. До призыва проживал в военном городке под
Пушкином. Возможно, его отец был кадровым военным. Имя матери – Кальгина Мария. 

     В Книге Памяти числится пропавшим без вести 25 июня 1941 года.

Фото: Кладбище военнопленных Берген-Бельзен Здесь зимой 1942 года был похоронен
Кальгин Николай Фёдорович.

   

111 стрелковая дивизия

     В начале июля в район городов Остров - Псков прибыла 111-я стрелковая дивизия и
заняла  позиции   северо-западнее  Острова.  Поскольку  111-я  стрелковая  дивизия  была
сформирована в Вологде, в её рядах было много кирилловчан. 

       24 июня 1941 года в армию были призваны  Михеев Александр Мефодьевич и
Мамотин Александр Андреевич. Оба были направлены в 111-ю стрелковую дивизию.
Михеев Александр - в отдельную роту регулирования, а Мамотин Александр – В 561-й



гаубичный полк. Писем от кирилловчан со дня призыва не было. Во время первых боёв
111-й стрелковой дивизии они пропали без вести. 

         Михеев Александр Мефодьевич родился в 1907 г. в, д. Карботка Суховерховского с/с
Кирилловского  района  Вологодской  области.  Имя  жены  –  Михеева  Александра
Михайловна.

       Мамотин Александр Андреевич родился в 1912 г. Место рождения в документах
записано  как  «Вологодская  обл.,  Кирилловский  р-н».  Жена  –  Мамотина  Евстолия
Ивановна. В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в сентябре 1941 года, что
не соответствует действительности. 

Фото: Памятник погибшим воинам в г.Остров Псковской области.

                                        

       В оперсводках начального периода войны каждый день сообщалось об отступлении
наших войск и захвате противником всё новых территорий. Но это не значит, что враг не
встречал  на  своём  пути  сопротивления.  Вологодская  111-я  стрелковая  дивизия  почти
сразу  же  после  прибытия  на  фронт  ринулась  в  бой  и  5  июля  вместе  с  3-й  танковой
дивизией частично выбила врага из города Остров, который был захвачен накануне.  В
сводке  Совинформбюро сообщалось:  «С утра  5  июля  на  ОСТРОВСКОМ направлении
наши войска перешли в наступление и отбросили противника на юг от города Остров,
уничтожив 140 его танков и значительную часть моторизованной пехоты». Но успех был
недолгим.  На  следующий  день  фашисты  вновь  захватили  Остров.  То,  что  бои  были
жестокие,  и  наши войска  сопротивлялись  до  последнего,  говорит  тот  факт,  что  111-я
дивизия потеряла до 1500 солдат и офицеров.  Многие попали в плен или пропали без
вести.

           5 июля 1941 года в плен попал рядовой 93-го стрелкового полка 111-й стрелковой
дивизии  Стрелков Федор  Филиппович.  Под  номером военнопленного  11884  он  был
направлен в шталаг X D Витцендорф. На его персональной карточке карандашом дописан
ещё один номер  военнопленного – 20632, а также указан шталаг IX В Зандбостель. Судя
по  записям  на  обратной  стороне  карточки,  Фёдора  Филипповича  Стрелкова  не  раз
переводили из одного места в другое. Так, 3 октября 1941 года  он был переведён в шталаг
IX A Цигенхайн (Вестервальд, Германия). В этот же день Фёдор Стрелков был зачислен в
рабочую команду 1702  Рихельсдорферталь, и был задействован на строительстве моста.
21 февраля 1942 года его переводят в шталаг IX В Бард-Орб (Германия), где он попадает в



рабочую команду 702 Хеддернхайм. Военнопленные этой рабочей команды были заняты
на  медеплавильном заводе,  принадлежавшем  авиационным предприятиям  объединения
немецких  металлургических  заводов  (VDM  Luftfahrtwerke),  который  во  время  войны
являлся важнейшим производителем авиационных винтов. 11 апреля 1944 года Фёдора
Филипповича Стрелкова переводят в шталаг  VIII C Жагань (Польша). Записи о том, что
он умер, в его карточке нет.  В феврале 1945 г. наступление Красной Армии заставило
гитлеровцев  эвакуировать  военнопленных  на  запад.  При  этом  была  сожжена  лагерная
документация  и  аккуратно  замаскированы  места  казни.  Вермахтовцы,  совершавшие  в
шталаге VIII C и его филиалах в 1942-1945 гг. эти массовые преступления,  никогда не
были наказаны.

      В апреле 1945 года имя Стрелкова Фёдора Филипповича было занесено в список
военнопленных Красной армии, составленный начальником отдела по учёту погибшего и
пропавшего  без  вести  рядового состава  майором Сойкиным.  В пояснительной  записке
указано,  что  военнопленные  находились  в  лагере  Жагань,  и  их  дальнейшая  судьба
неизвестна. 

     Стрелков Федор Филиппович родился 5 мая 1909 г. Место рождения - Вологодская
обл., Кирилловский р-н, Талицкий с/с, д. Желобново. Жена – Стрелкова Ксения Егоровна,
проживала в д.Крыльцово Воронского с/с Кадуйского р-на. Мать – Стрелкова Марфа. В
Книге Памяти числится пропавшим без вести.

   

         7 июля 1941 года 111-я стрелковая дивизия начала отход к Пскову, переправившись
через реку Великая. При этом часть дивизии не успела переправиться до подрыва мостов,
оставшиеся подразделения переправлялись через реку под огнём на подручных средствах.
На  8  июля  1941  года  111-я  стрелковая  дивизия  обороняла  рубеж  реки  Череха  в  17
километрах юго-восточнее Пскова, на 9 июля 1941 года — в 10 километрах юго-восточнее
Пскова.   

        8 июля в районе города Остров в плен попал  Кузнецов Василий Николаевич. К
тому времени он находился на фронте две недели и воевал в составе 468-го стрелкового
полка  111-й  стрелковой  дивизии.  Под  номером  военнопленного  16096  двадцати
семилетний кирилловчанин был помещён в шталаг IX A Цигенхайн. 



      С 3 октября 1941 года по 4 января 1942 года Кузнецов Василий работал в составе
рабочей  команды 1706 (коммуна  Херлесхаузен,  земля Гессен).  После месяца  работ  он
оказался в лазарете, где находился до 12 ноября 1941 года. С 16 февраля по 9 мая 1942
года Василий был задействован на принудительных работах в составе рабочей команды
2502 в цехах предприятия «Герман Геринг Верке». С 15 мая по 24 июня 1942 года он
работал в составе команды 2517 Хоххаузен. 

     25 июня 1942 года Василий Николаевич предпринял попытку побега, но был схвачен и
помещён почти на месяц под арест в карцер. До сентября 1943 года он работал в составе
рабочей команде 2516. Затем был переведён в  шталаг X D (310) Хемер. В этот лагерь
отправляли тысячи советских военнопленных для работы в угольной промышленности.
Известно, что в ноябре 1942 года смертность в этом лагере составляла 140 человек в день.
С  начала  1943  года  лагерь  Хемер  окончательно  превратился  в  "Русский  лагерь",  где
одновременно содержались более 47000 пленных.

      1 января 1944 года Кузнецов Василий Николаевич умер от заражения крови. Место
захоронения: Хемер II (у) Дуло, полоса 34, участок 76/4, ряд 4, могила 68. 

      Кузнецов Василий Николаевич родился в 1914 году в деревне Пружинино Горицкого с/с
Кирилловского района. Отец – Кузнецов Николай Титович. 

     В Книге Памяти числится пропавшим без вести в октябре 1941 года.

Фото:  Памятник  на  кладбище  шталага  Хемер,  где  похоронен  Кузнецов  Василий
Николаевич.

                                   

        Евстюничев Иван Дмитриевич после призыва в армию в 1940 году был направлен в
Грязовец  для  прохождения  службы  в  68-м  запасном  стрелковом  полку  29-й  запасной
стрелковой бригады. Эта бригада входила в состав 111-й стрелковой дивизии. В начале
войны  Иван  Евстюничев  пропал  без  вести.  8  июля  1948  года  его  отец,  Дмитрий
Федорович, заполнил анкету на розыск сына, где указал, что последним местом службы
сына  был  68-й  запасной  стрелковый  полк.  Вместе  с  тем,  на  сайте  «ОБД  Мемориал»
опубликовано  донесение  послевоенного  периода  Чарозерского  РВК,  где  записано,  что
Евстюничев Иван Дмитриевич был призван в армию вторично 13 июня 1942 года и был



направлен в Лепельское пехотное училище в город Череповец.  Больше никаких сведений
о судьбе кирилловчанина на данный момент не имеется.

       Евстюничев  Иван  Дмитриевич  родился  в  1920  году  в  деревне  Герасимово
Кузнецовского  с/с  Чарозерского  р-на  Вологодской  области.  До  призыва  в  армию
проживал в г.Мончегорск. Первый раз призывался Мончегорским РВК.   

                                      

     Агапитов Алексей Никонорович, Русов Константин Александрович, Гурин Павел
Михайлович,  Коновалов  Федор  Федорович  и  Золотов  Иван  Алексеевич были
призывниками довоенного периода.  Они были призваны в армию в период с 10 по 12
июня 1941 года Кирилловским и Вологодским военкоматами. 

     В документах Русова Константина Александровича указано, что он был связистом. 30
июня 1941 года он был отправлен из Грязовца на фронт. Также известен адрес воинской
части,  где он служил -  "ппс 557,  п/я 34/3".  В справочнике полевых почтовых станций
РККА указано, что номер ппс 557 принадлежал штабу Северо-Западного фронта. 

     С 10 по 20 июня 1941 года 111-я стрелковая дивизия была пополнена призывниками
приписного состава в количестве 6 000 человек. Без сомнений, все вышеперечисленные
кирилловчане стали участниками боевых действий в составе 111-й стрелковой дивизии в
районе города Остров в начале июля 1941 года. Никаких известий с момента отправки на
фронт от них не было. 

       Коновалов Федор Федорович родился в 1908 году в деревне Плахино Борбушинского с/
с Кирилловского района Вологодской области. Жена – Коновалова Мартемьяна Егоровна.

      Русов  Константин  Александрович  родился  в  1908  году  в  деревне  Истоминская
Сусельского (Волокославинского) с/с Кирилловского района Вологодской области. Жена -
Русова Татьяна Александровна.

     Гурин Павел  Михайлович родился в  1907 году в деревне Ивашево Колкачского с/с
Кирилловского района Вологодской области. Жена – Гурина Анна Прокопьевна. 



      Агапитов  Алексей  Никонорович  родился  в  1908  году  в  деревне  Кундюково,
Суховерховского  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  Жена  –  Агапитова
Елена Герасимовна. 

      Золотов Иван Алексеевич  родился  в  1912 году  в  деревне  Нестерово Рукинского
(Николо-Торжского) с/с Кирилловского района Вологодской области. Мать – Золотова
Елизавета Андреевна. 

      Все пятеро кирилловчан считаются пропавшими без вести в период с октября по
декабрь 1941 года, что не соответствует действительности.

Фото:  Дорога на город Остров, 5 июля 1941 года.

                           

     Федотов  Анатолий  Кириллович  ушёл  на  фронт,  не  попрощавшись  со  своими
близкими.  28  июня  1941  года  он  получил  поручение  отогнать  лошадей  до  Чарозера.
Анатолий должен был вернуться обратно в деревню Часовенская,  но его не отпустили.
Всех, подлежащих мобилизации, в срочном порядке отправляли на фронт. Анатолий даже
не успел получить  военную форму.  В первых боях он был тяжело ранен.  Его земляк,
Агафонов  Яков  Андреевич,  видел  Анатолия  в  120-м  медсанбате  в  июле  1941  года.
Позднее он написал письмо родственникам, в котором сообщил, что Федотов Анатолий
Кириллович,  не  смог  поправиться  после  ранения  и  умер  в  июле  1941  года.  Письмо
опубликовано на сайте "ОБД Мемориал".

      Федотов  Анатолий  Кириллович  родился  в  1914  году  в  деревне  Часовенская
Чарозерского района Вологодской области. Жена - Погонщикова Мария Павловна. 120-й
медсанбат  в  1942  году  находился  в  составе  24-й  гвардейской  стрелковой  дивизии,
которая была сформирована на базе 111-й стрелковой дивизии. Также есть сведения,
что в этот медсанбат направляли раненых из воинских частей Северного фронта. В
Книге Памяти числится пропавшим без вести в июле 1941 года. Его земляк, Агафонов
Яков Андреевич, санинструктор 24-го мотострелкового полка, попал в плен 27 июля 1941
года.

                          



8 армия

     К правому флангу 11-й армии примыкала 8-я армия. В состав армии на 22 июня 1941
года входили два стрелковых корпуса (10-й и 11-й), 12-й механизированный корпус, 9-я
артиллерийская бригада, три корпусных артиллерийских полка, два отдельных зенитных
дивизиона и инженерный полк.

10 стрелковая дивизия

       80-километровый участок обороны 8-й армии на севере прикрывала 10-я стрелковая
дивизия.  На севере,  на  мысе Паланга  оборону держал 62-й стрелковый полк,  который
отразил первый удар противника, однако после мощного артиллерийского налёта, оборона
полка была прорвана. 10-я стрелковая  дивизия в первые часы войны понесла большие
потери и была вынуждена начать отход на север и северо-восток.

      Отступая от границы, раненые и измождённые солдаты совершали подвиги, которые в
большинстве  случаев  не  были  отмечены  наградами.  Боевой  путь  кирилловчанина
Сидоренкова Евгения Демидовича был недолгим, но его поступок достоин памяти и
гордости  за  земляка.  24-летний  красноармеец  служил  в  роте  связи  62-го  стрелкового
полка 10-й стрелковой дивизии 8-й армии. 

      Утром 22 июня при первой бомбёжке Сидоренков Евгений Демидович был ранен
осколком  снаряда  в  голову,  но  остался  в  строю.  Во  время  отступления  близ  города
Шяуляй  бойцы  62-го  стрелкового  полка  «увидели  потрясающее  зрелище:  среди
изуродованных тел детей и женщин рядом с убитой матерью плакал полуторамесячный
ребёнок.  Это  была  девочка.  …  Рядовой  Сидоренков  с  разрешения  командира  взял
ребёнка».

      Недалеко от города Зарасай бойцы, а также отступавшие местные жители попали в
окружение. Очевидцы впоследствии вспоминали такую картину: в лесу, на поваленном
дереве сидел советский солдат и держал на руках крохотного ребёнка. В левой руке у него
был автомат. С боем бойцы пробились к городу Зарасай. Евгений «решил сдать ребёнка в
детский  дом  или  больницу.  Но  на  окраине  города  опять  завязалась  перестрелка.
Смертельно  раненый  Сидоренков  Евгений  успел  крепко  прижать  к  груди  ребёнка  и
прикрыть его от пуль…» 

      Девочка осталась жива. А вот имя кирилловчанина Сидоренкова Евгения Демидовича
оказалось в списках пропавших без вести, хотя понятно, где он был убит. 

     9 мая 1966 года в эстонской газете «Тиеса» была опубликована заметка местного
жителя  Стасиса  Раманаускаса,  который был свидетелем событий июня 1941 года.  Эта
статья была напечатана в газете «Новая жизнь» 29 июля 1982 года, и, соответственно, она
вошла в книгу «Красная гвоздика».

     Вполне возможно, что причиной занесения бойца в списки пропавших без вести было
неправильное  написание  отчества.  Во  всех  статьях  указано  отчество  Дмитриевич,  а
правильно – Демидович. 



     Сидоренков  Евгений  Демидович  родился  в  1917  году  в  д.Мелюшино  Мелковского
(Ферапонтовского) с/с Кирилловского района Вологодской области. Мать – Сидоренкова
Мария Демьяновна. 

В Вологодской Книге Памяти числится пропавшим без вести.

Фото: Монумент "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке.

                     

     

    10-я стрелковая дивизия вынуждена была отступать,  неся большие потери.  С 28-го
июня под угрозой окружения дивизия отступала  за  Даугаву через  Ригу.  До 1-го июля
велись  бои  по  обороне  Риги.  62-й  стрелковый  полк  защищал  северную  часть  города.
Вероятно,  в  этот  период  ряды  62-го  стрелкового  полка  были  пополнены.  Среди
кирилловчан, прибывших в полк, был Веселов Михаил Алексеевич 1909 года рождения.
В июле 1941 года он отправил последнее письмо из Эстонии жене, Наталье Ивановне.
Семья  проживала  в  деревне  Степановская  Вогнемского  с/с  Кирилловского  района
Вологодской области. В Книге Памяти у пропавшего без вести кирилловчанина указано
отчество "Александрович".  На сайте  «ОБД Мемориал» опубликовано 2 документа,  где
указано другое отчество, "Алексеевич". 

     Его однополчанин и ровесник,  Малинин Василий Дмитриевич, также пропал без
вести в этот период. Последнее письмо жене, Малининой Лидии Ермолаевне на родину в
деревню Митино Звозского с/с он отправил сразу же после призыва в июне 1941 года. В
Книге Памяти указано, что он пропал без вести в августе 1941 года, что не соответствует
действительности.



Фото: Памятник освободителям Риги.

                          

        29 июня 1941 года силами 62-го стрелкового полка были уничтожены прорвавшиеся
в северную часть Риги по не взорванному мосту неприятельские части. 1-го июля 10-я
стрелковая дивизия оставила Ригу. К 4-му июля дивизии практически не существовало. В
62-м стрелковом полку из личного состава осталось всего 150 человек, один станковый
пулемёт, другой материальной части не было.

      С 1938 года в  составе  98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии служил
Наволочный Дмитрий Федорович.  Последнее письмо домой он отправил из Литвы в
июне 1941 года. Больше известий от него не было. В боевом донесении Северо-Западного
фронта от 4 июля 1941 года сообщалось: " ... 98-го стрелкового полка 10-й стрелковой
дивизии не существует..." К этому периоду бойцы полка либо погибли, либо пропали без
вести. В списках безвозвратных потерь полка есть имя кирилловчанина. 

 Наволочный  Дмитрий  Федорович  родился  в  1918  году  в  деревне  Федьково  Николо-
Торжского с/с Кирилловского района Вологодской области. В списках военнопленных его
имени нет.

      Антипов  Александр  Иванович после  мобилизации  был  направлен  на  Северо-
Западный фронт в 140-й артиллерийский полк 10-й стрелковой дивизии. К 3 июля 1941
года  полк  потерял  21  орудие  из  35.  Из  личного  состава  в  живых осталось  только  30
человек. Позднее родственники Антипова Александра Ивановича получили сообщение от
сослуживца, что тот погиб в плену. 

     Антипов Александр Иванович родился в 1905 году в деревне Василево Минчаковского
(Волокославинского)  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  На  фронт  был
мобилизован 24 июня 1941 года. Жена - Антипова Мария Давыдовна.        

      В конце июня 1941 года вместе с 10-й стрелковой дивизией оборону Риги держала 22-я
мотострелковая дивизия НКВД. В её составе с сентября 1939 года по адресу, "п/я 3022/42,
Латвийская  ССР,  Рига",  служил  Белуничев  Алексей  Васильевич.  30  июня  дивизия



вынуждена была оставить  город.  Алексей Белуничев  пропал без вести в  самом начале
войны, т.к. последнее письмо жене, Руфине Алексеевне, он отправил в мае 1941 года. 

    Алексей родился в 1918 году а деревне Подол Череповецкого р-на, проживал в деревне
Васькино Алёшинского с/с Кирилловского р-на. В армию был призван Кирилловским РВК.

       В Книге Памяти его фамилия записана как "Белухичев".  В анкете,  направленной
военкому Кирилловского района на розыск Алексея, указана фамилия «Балуничев», а в
печатном бланке - «Белуничев». Последний вариант указан в документе о безвозвратных
потерях. 

Фото: Обелиск на братских могилах в Риге.

                     

      С первых минут Великой Отечественной войны в бой вступили курсанты Рижского
военного пехотного училища, сформированного в Риге осенью 1940 года. Уцелевшие в
первых  боях  курсанты  были  отправлены  со  станции  Дно  Псковской  области  в
Стерлитамак. Среди них был кирилловчанин Шашков Николай Алексеевич. В феврале
1942 года состоялся первый, досрочный выпуск. Ситуация на фронтах заставила кинуть в
бой недоучившихся курсантов в звании сержантов. 

      В последнем письме домой Шашков Николай указал адрес: "Стерлитамак, п/я 41".
Место его распределения после выпуска из училища неизвестно. В возрасте двадцати двух
лет Николай пропал без вести. 

     Шашков  Николай  Алексеевич  родился  в  деревне  Липово  Кирилловского  района
Вологодской области.  В 1940 году был призван  в  армию Шольским РВК.  Имя отца -
Шашков Алексей Васильевич.



    

125-я стрелковая дивизия

     125-я стрелковая дивизия в июне 1941 года находилась на Северо-Западной границе,
прикрывая  шяуляйское  направление.  С  первого  дня  войны  дивизия  отражала
массированную  атаку  танков,  находясь  на  направлении  главного  удара  противника.  В
течение  6  часов  дивизия  удерживала  рубеж,  но  понесла  большие  потери  и  начала
отступление. 

       Филяков Григорий Степанович служил в 466-м стрелковом полку 125-й стрелковой
дивизии. 22 июня 1941 года этот полк потерял до 40 % личного состава.  К 28 июня в
полках  125-й  стрелковой  дивизии  насчитывалось  от  250  до  300  человек.  Филяков
Григорий Степанович пропал без вести в первые дни войны. В списках военнопленных
его имени нет. 

     Филяков Григорий Степанович родился в 1920 году в деревне Ручьевая Кречетовского
с/с  Чарозерского р-на Вологодской обл.  Мать – Филякова Мария Николаевна.  Дата и
место призыва:  1941  год,  Маловишерский  РВК,  Ленинградская  обл.  В  Книге  Памяти
числится  пропавшим  без  вести  в  декабре  1941  года,  что  не  соответствует
действительности.

Фото:  Мемориальный  комплекс  на  месте  захоронения  погибших  советских  воинов  в
Шяуляйском округе.

              



48 стрелковая дивизия

         Елисеев  Сергей  Дмитриевич,  Майоров  Александр  Иванович  и  Тихонов
Александр Федорович были мобилизованы на Северо-Западный фронт почти сразу после
начала  войны.  Они прибыли в  48-ю стрелковую дивизию в период её  отступления  на
север. В первый день войны дивизия потеряла до 70% личного состава, была обескровлена
и дезорганизована. В конце июня 1941 года кирилловчане уже были на фронте. Известно,
что один из них, Майоров Александр Иванович, попал в плен сразу же после прибытия в
268-й стрелковый полк - 27-го июня 1941 года. 

        Елисеев Сергей Дмитриевич и Тихонов Александр Федорович были распределены в
328-й стрелковый полк. Последние письма домой оба отправили в июле 1941 года. В этом
же месяце 48-я стрелковая дивизия была практически полностью разгромлена в Эстонии.

        Тихонов Александр Федорович родился в 1910 году в деревне Прокунино Уломского с/
с Кирилловского района Вологодской области. Жена - Тихонова Надежда Васильевна. В
Книге  Памяти  числится  пропавшим  без  вести  в  сентябре  1941  года,  что  не
соответствует действительности. 

       Елисеев  Сергей  Дмитриевич  родился  в  1911  году  в  деревне  Безменово  Шалго-
Бодуновского  с/с  Чарозерского  районаВологодской  области.  Жена  -  Елисеева  Нина
Павловна.  Перед  войной  семья  проживала  в  Кириллове  на  улице  Карла  Либкнехта. В
Книге Памяти указано, что он погиб 18 июля 1941 года. Документальных подтверждений
этому пока нет. В одном из документов, опубликованных на сайте "ОБД Мемориал", в
графе "причина выбытия" указано: "есть предположения, что Елисеев С.Д. попал в плен". 

     Майоров Александр Иванович родился в 1913 году в деревне Кожевино Минчаковского
(Волокославинского) с/с Кирилловского района. В плену был до 14 апреля 1945 года. Пока
находился в плену, числился пропавшим без вести. Жена - Майорова Ольга Васильевна.

Фото: Памятник на месте воинского захоронения в парке Раади в городе Тарту, Эстония.

                 



27 армия         

       Накануне войны перед 27-й армией была поставлена задача охранять побережья
Финского и Рижского заливов. С началом боевых действий задачи армии изменились, но
она не смогла их выполнить,  т.к.  её основные силы -  22-й и 24-й стрелковые корпуса
находились в стадии переброски, а 67-я стрелковая дивизия погибала в районе Лиепаи.

         В составе 242-го гаубичного артиллерийского полка 67-й стрелковой дивизии 27-й
армии в звании младшего лейтенанта служил Знайков Николай Алексеевич. На 22 июня
полк  находился  в  Лиепае.  К  26  июня  город  был  окружён.  Потеряв  в  уличных  боях
значительную  часть  состава,  67-я  дивизия  начала  прорыв  из  окружения.  Некоторое
количество воинов дивизии не смогли вырваться из окружения и, фактически, приступили
к партизанской войне. Знайков Николай Алексеевич попал в плен в городе Митава 5 июля
1941 года и был направлен в офлаг XIIID (62), Хаммельбург под номером военнопленного
1186. Офлаг расшифровывается как лагерь для офицеров. В 1941 году был всего один
такой лагерь. Численность заключённых в этом лагере быстро возрастала, и осенью 1941
года, когда разразилась эпидемия тифа, новых военнопленных до апреля 1942 года туда не
доставляли. В 1943 году Знайков Николай Алексеевич попал в лазарет  XIII C, который
находился вблизи города Хаммельбург, а 31 мая 1943 года он был переведён в шталаг XIII
D  Нюрнберг Лангвассер. 

      На сайте «ОБД Мемориал» есть документ, подтверждающий, что Знайков Николай
Алексеевич был освобождён из плена. 

       Знайков Николай Алексеевич родился 21 октября 1941 года в деревне Устиново
Колкачского с/с  Кирилловского района Вологодской области. Мать – Митина Ираида.
Отец – Знайков Алексей Ефимович.

Фото: Знайков Николай Алексеевич

                    



          Коренев Николай Григорьевич отправил последнее письмо родителям 22 июня
1941 года.  Николай служил в должности танкиста  по адресу:  "п/я  3,  Латвийская  ССР,
Либавский  уезд".  Несмотря  на  то,  что  известны  имена  некоторых  его  сослуживцев,
точный номер воинской части пока определить сложно. Коренев Николай Григорьевич
пропал без вести во время приграничных сражений в Прибалтике. Его родина - деревня
Скребино  Коротецкого  с/с  Чарозерского  района.  Дата  и  место  призыва:  1939  год,
Шольский  РВК.  Отец  -  Коренев  Григорий  Максимович.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим без вести в декабре 1941 года, что не соответствует действительности.

                          

Авдонин (Авдюнин) Павел Иванович

     На  сайте  «ОБД  Мемориал»  опубликованы  списки  военнопленных,  изъятые  при
освобождении шталага  в  городе Вильнюс.  На 228 странице  этого документа  есть  имя
военнопленного Авдонина Павла Ивановича, который 9 октября 1942 года был помещён в
лазарет (возможно,  шталага  344, Вильня).  Номер военнопленного – 24828. Был ли это
кирилловчанин, остаётся вопросом, т.к. есть ещё один пропавший без вести в это время с
таким же именем, но из Тульской области. 

       Павел Иванович Авдонин родился в деревне Толстик Титовского (Талицкого) с/с в
1919 году. В армию он был призван Кирилловским РВК в 1940 году. Письменная связь с
Павлом прекратилась в июне 1941 года. Имя отца – Авдонин Иван Евдокимович.

Фото:  Здание  на  территории  шталага  344  Вильня.  Первоначально  здесь  находилась
крупнейшая в Российской Империи психиатрическая лечебница



  

Итоги  участия  кирилловчан  в  Прибалтийской  стратегической  оборонительной
операции:

Известны имена 32-х кирилловчан, пропавших без вести в период с 22 июня по 9 июля
1941  года  на  Северо-Западном  фронте  во  время  Прибалтийской  стратегической
оборонительной  операции.  Среди  них  -  призывники  довоенного  периода  и
мобилизованные на фронт после начала войны. Все они воевали в полосе действий 11-й,
8-й и 27-й армий.

#11армияСССР #8армияСССР #27армияСССР

У двенадцати  человек  удалось  установить  судьбу  полностью,  у  девятнадцати  -  место
службы и приблизительные обстоятельства, при которых они пропали без вести. 

Точное  количество  пропавших  без  вести  кирилловчан  во  время  Прибалтийской
стратегической оборонительной операции определить невозможно.  Большинство наших
земляков после начала войны отправлялись на Северо-Западный или Северный фронт, и
постоянно происходило пополнение воевавших там частей.  Сложно определить,  кто из
призывников  конца  июня  -  начала  июля  1941  года  принял  участие  в  приграничных
сражениях, а кто - в последующих операциях.

Фото: Бронзовый солдат в Таллине.

        


