
                                    СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. ИЮНЬ-ИЮЛЬ, 1941 год.

     Северный фронт был образован 24 июня 1941 года на базе частей Ленинградского
военного округа. На тот период в составе фронта были 23-я, 7-я и 14-я армии.  С 28
июня 1941 года в оперативном подчинении фронта был Краснознаменный Балтийский
флот.  Оборонительные  бои  велись  в  Карелии  и  Заполярье.  С  10  июля  1941  года
Ставка ВГК привлекла часть сил фронта для обороны Ленинграда с юго-запада, для
чего  была  создана  Лужская  оперативная  группа.  Упорные  бои  на  Лужском
оперативном рубеже помогли почти на месяц задержать продвижение противника на
ленинградском направлении.

Мурманское направление 

       В первую неделю войны сухопутные войска противника на советско-финской
границе  активности  не  проявляли.  Пользуясь  этим,  командования  14-й  армии  и
Северного  флота  предпринимали  дополнительные  меры  для  усиления  обороны
государственной границы.

       В Карелии, на особо отдалённом участке границы, в составе 3-го взвода 1-ой
отдельной строительной роты 14-й армии служил кирилловчанин Баранов (Баронов)
Фёдор Дмитриевич. Всего в стране с конца 1940 года было 17 военно-строительных
рот,  из них 5 – в  Карелии и на Кольском полуострове.  По постановлению Совета
Народных Комиссаров СССР от 1941 года данные подразделения были переданы в
распоряжение НКВД. Туда набирали людей из числа не принятых в Красную Армию
по  политико-моральным и  другим  причинам.  Перед  началом  войны  строительные
батальоны были переданы в другое ведомство. В результате, сто тысяч призывников
оказались  не  учтёнными  ни  в  войсках  НКВД,  ни  в  оборонном  ведомстве.  К
сожалению, судьба большинства из ста тысяч стройбатовцев из числа «васильковых
фуражек»  (название  по  принадлежности  войскам НКВД) трагична.   Их фронтовая
самоотверженность является  малоизвестной страницей Великой Отечественной.  В
первые минуты и часы войны, не вооруженные и не обученные военному делу, они
попали в самое пекло и стали легкой мишенью для фашистов.

        В документах Баранова Фёдора указано, что он служил в охране войскового
тыла,  скорее  всего,  в  охране  аэродрома,  который  строили  заключённые  в  районе
станции Титовка Полярного района Мурманской области.  Спустя 2 дня после начала
войны  кирилловчанин  пропал  без  вести.  Масштабное  наступление  противника  в
данном  районе  началось  29  июня.  Предположительно,  Баранов  Ф.Д.  погиб  при
авиаударах по аэродрому. В списках военнопленных не значится.

    Баранов (Баронов)  Федор  Дмитриевич  родился  в  1918 г.  в  деревне  Копытово
Николо-Торжского с/с Кирилловского района Вологодской области. Мать – Баранова
Мария Алексеевна. Дата и место призыва: 1938 г. Кирилловский РВК, Вологодская
обл.  Имя Баранова Ф.Д.  занесено в  Книгу Памяти пограничников,  погибших и без
вести пропавших, в Вологодской Книге памяти его имя отсутствует. В документах
его фамилия записана как «Баронов».



                          

       4 декабря 1945 года начальнику управления персонального учёта генерал-майору
Шавельскому  В.Г.  на  1013  листах  были  направлены  списки  советских
военнопленных,  погибших  в  плену  в  Финляндии.  В  тех  списках  есть  фамилия
Исакова  Василия  Семёновича,  уроженца  деревни  Остолопово  Липовского  с/с
Кирилловского  района  Вологодской области.  Василий Семёнович попал  в  плен 27
июня 1941 года. Вероятно, это произошло сразу после призыва в армию. Спустя почти
год,  11  мая  1942  года,  Исаков  Василий  Семёнович  погиб,  находясь  в  плену.
Похоронен в Финляндии. 

     Исаков Василий Семёнович родился в 1915 г. В армию был призван Первомайским
РВК города Петрозаводск. Жена – Исакова Мария Карловна, проживала по адресу: г.
Сортовала, ул. Комсомольская. В Книге Памяти его имя отсутствует.

                                

      На  северном  и  северо-восточном  побережье  Кольского  полуострова
государственную границу защищала 14-я стрелковая дивизия 14-й армии. В составе
241-го  гаубичного  артиллерийского  полка  14-й  стрелковой  дивизии  в  должности
телефониста служил Подволоцкий Антон Федорович, уроженец деревни Деницино
Петровского (Талицкого) с/с Кирилловского района Вологодской области. 

       Накануне войны два артиллерийских дивизиона 241-го артполка заняли позиции
на западном берегу  реки Титовка  по обе  стороны Южного  моста.  Вдоль верхнего
течения  реки  проходила  государственная  граница.  29  июня  1941  года,  части



горнострелкового корпуса «Норвегия» перешли в наступление. Артдивизионы 241-го
артиллерийского полка вели огонь по обнаруженным скоплениям егерей. Этот удар
был  для  немцев  неожиданным  и  нанес  им   большие  потери.  К  8  часам  утра
телефонная связь со штабом была прервана, но, тем не менее, артдивизионы 241-го
артполка  до  вечера  29  июня  поддерживали  огнем  другие  части  14-ой  стрелковой
дивизии.  Затем,  получив  приказ  об  отходе,  они  снялись  с  позиций и,  двигаясь  по
бездорожью, вынуждены были отступать, бросая при этом технику. В Западную Лицу
на тракторах доставили только 5 гаубиц. 

       Телефонист  241-го  артиллерийского  полка  Подволоцкий  Антон Федорович
боевой пост у Южного моста через реку Титовка не покинул, не отступил и не сдался
в плен. Ценой своей жизни он пытался остановить врага. В документах указано, что
он погиб 30 июня 1941 года. Скорее всего, это произошло 29 июня. 

      Подволоцкий Антон Федорович похоронен в братской  могиле у моста  через
Титовку. Точное место захоронения - Кольский р-н, 1483,5 км федеральной трассы
"Кола", перед пограничным постом. 

Фото: Братская могила воинов в п. Титовка Мурманской области.

                    

       

        Кувалдин Николай Александрович погиб 29 июня 1941 года в  возрасте
тридцати трёх лет во время своего первого боя. В ттот день началась стратегическая
оборонительная  операция  в  Заполярье  и  Карелии.  В  документах  Николая
Александровича указано место службы - 14-я стрелковая дивизия, место рождения -
Липовский с/с,  Кирилловский район и место призыва - Беломорский РВК, Карело-
Финской ССР. 

       Кувалдин Николай Александрович не был похоронен, он остался на поле боя.
Место выбытия - Мурманская область, Полярный район,  п. Титовка, 91-й километр.



Фото: Обелиск в посёлке Титовка.

           

      

       30 июня 1941 года в посёлок Титовка прибыло несколько сотен новобранцев,
которым  сразу  же  пришлось  вступить  в  бой.  Среди  них  был  Савин  Михаил
Владимирович.  Он  был  распределён  в   9-ю  роту  95-го  стрелкового  полка  14-й
стрелковой дивизии. Фашисты обошли пограничные заставы и недостроенные доты,
всю систему укреплений и ударили по батальонам 95-го стрелкового полка, фронт
обороны  которых  растянулся  на  три  десятка  километров.  Вдоль  линии  границы
продолжались  тяжелые,  кровопролитные  бои.  В  начале  июля  1941  года  95-й
стрелковый полк отступал на восток.

     Савин Михаил Владимирович написал последнее письмо родным в июне 1941
года.  На сайте «ОБД Мемориал» есть документ,  подтверждающий, что он попал в
плен  14  сентября  1941  года  в  52  километрах  от  Мурманска.  Под  номером
военнопленного  980  Савин  Михаил  Владимирович  был  помещён  в  шталаг  322
Эльвенес в Норвегии. 29 января 1943 года Савин Михаил умер.  После войны останки
примерно  500  военнопленных,  погибших  в  шталаге,  были  перезахоронены  на
братском кладбище на острове Хьётта.

      Савин  Михаил  Владимирович  родился  в  1907  г.р.,  проживал  по  адресу:
Вологодская  обл.,  Чарозерский  р-н,  Печенский  с/с,  к/з  Партизан.  Жена  –  Савина
Аксинья Васильевна.

Фото:  Шталаг  322.  Кладбище  военнопленных  на  острове  Хьёттэ.  Здесь  похоронен
Савин  Михаил  Владимирович.К  концу  1941  года  за  этой  колючей  проволокой
находилось около 1300 советских военнопленных.

                               



      Позиции 23-го укреплённого района (Мурманского) оказались единственными в
ходе всей войны, где вражеские войска так  и не смогли перейти государственную
границу  СССР.  На начало  войны укреплённый район занимал  полосу  обороны по
фронту в 85 километров и находился на полуостровах Рыбачий и Средний. С 28 июня
1941 года части укрепрайона отражали наступление войск противника. 

      Краснофлотец  Горячков Алексей Иванович служил в должности орудийного
номерного в составе 5-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Во время
первых боёв он был тяжело ранен. 4 июля 1941 года Алексей Иванович скончался от
ран. Похоронен в Мурманске. 

      Горячков Алексей Иванович родился в 1909 году в деревне Пеньково Липовского с/с
Кирилловского района Вологодской области. На фронт был мобилизован Мурманским
РВК.

Фото: Памятник защитникам полуострова Рыбачий.

                

            Младший лейтенант, командир взвода Абалышев Валентин Иванович погиб
21 июля 1941 года. Он был кадровым военным и служил в составе 135-го стрелкового
полка, который в июле 1941 года оборонял 23-й укреплённый район на полуостровах
Средний  и  Рыбачий.  Спустя  десять  дней  на  базе  135-го  стрелкового  полка,  была
сформирована  254-я  бригада  морской  пехоты.  Бригада  действовала  в  полосе
Северного  оборонительного  района,  не  допустив  ни  одного  прорыва  врагом
государственной границы. 

      Абалышев Валентин Иванович родился в 1914 году. В документах, в графе "место
рождения" указано: Чарозерский р-н, Чарозерский с/с, к/з 15-я Годовщина Октября.
Жена - Абалышева (Живулина) Алевтина Павловна. Место захоронения: Печенгский
р-н, п-ов Средний, верховье ручья Корабельный.



Фото: Место захоронения Абалышева Валентина Ивановича.

                                   

       Марютин Дмитрий Павлович родился в  1914 году в  деревне  Кишемское
Кирилловского  района.  До войны он проживал в  Карелии,  поэтому на  фронт  был
призван  Кондопожским  РВК  24  июня  1941  года.  Последнее  письмо  отцу,  Павлу
Федоровичу,  он отправил в  июле 1941 года,  больше известий от  него  не  было.  В
послевоенное время Павел Федорович делал запрос на розыск сына, но тогда судьбу
его выяснить не удалось. 

     На сайте "ОБД Мемориал" есть документальные подтверждения, что Марютин
Дмитрий  Павлович  погиб  в  плену  в  Финляндии.  В  документах  со  списками
военнопленных, похороненных на кладбище в г. Коккола, напротив имени Марютин
Дмитрий нет никаких сведений (место, дата рождения и т.д.). Вместе с тем, других
однофамильцев,  которые бы пропали без  вести  в  это же время,  в  стране  нет.  Это
является  главным  основанием  считать,  что  речь  идёт  о  кирилловчанине.  Также
доказательством  является  то,  что  он  воевал  на  Северном  фронте,  с  которого
военнопленных направляли в Финляндию.

     Марютин  Дмитрий  Павлович  погиб  27  августа  1941  года.  Причина  гибели  -
заражение крови. Похоронен в братской могиле советских военнопленных,  которая
находится на кладбище Marian hautausmaa в городе Коккола в Западной Финляндии. В
Книге Памяти числится пропавшим без вести в декабре 1941 года.    

Фото: Памятник на братской могиле, где похоронен Марютин Дмитрий Павлович.

                                



      В марте 1941 года из Беломорска последнее письмо домой отправил  Волнухин
Владимир Павлович. Сведений об уроженце деревни Тимкино Николоторжского с/с,
к  сожалению,  почти  нет.  В  документах  указано  место  службы  –  8-й  полк,  но  не
известен род войск.  На службу Владимир Павлович был призван в августе 1940 года
Волховским РВК Ленинградской области. Отец – Волнухин Павел Васильевич.

 52-я стрелковая дивизия, 14-я армия

     2  июля  1941  года  немецкие  войска  подошли  к  реке  Западная  Лица,  имея
превосходство  в  живой  силе  и  технике.  Им  удалось  вклиниться  в  расположение
советских  войск  лишь  на  2-3  километра,  после  чего  последовала  контратака  52-й
стрелковой дивизии. Попытка врага прорваться к Мурманску не удалась. 

      Архипов Александр Михайлович в последнем письме указал номер полевой
почты  (п/п)  105.  Этот  номер  соответствовал  52-й  стрелковой  дивизии,  которая
держала оборону в Долине Смерти, на правом берегу реки Западная Лица.  Александр
Архипов пропал без вести в июле 1941 года. В списках военнопленных его имени нет.

     Архипов  Александр  Михайлович  родился  в  1908  году  в  деревне  Погорелово
Липовского с/с Кирилловского района Вологодской области. Отец – Архипов Михаил
Александрович,  до  войны  проживал  в  Апатитах.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим  без  вести  в  декабре  1941  года,  что  не  соответствует
действительности.

                    

        Жилов Александр Михайлович погиб 9 июля 1941 года в возрасте двадцати
лет. Александр Михайлович служил в 205-м стрелковом полку 52-й стрелкой дивизии.
Полк в начале июля 1941 года держал оборону на правом берегу реки Западная Лица.
Это был рубеж, за которым открывался путь на Мурманск. Бои продолжались здесь
весь июль. В те дни появились названия мест, где в непрерывных ожесточённых боях
обе стороны несли большие потери: «Чёртов Перевал», «Долина Смерти», «Высота
Неприступная». 

        Жилов  Александр  Михайлович  родился  в  1921  году  в  деревне  М.Осаново
Волокославинского с/с Кирилловского района Вологодской области. Мать - Жилова



Александра  Михайловна,  жена  –  Жилова  Евгения  Ивановна.  Первичное  место
захоронения:  Мурманская  обл.,  мыс  Мишукова,  65  км,  дорога  мыс  Мишукова  -
Титовка, могила № 12, с востока 3-й.

Фото: Долина Славы (Долина Смерти), мемориал.

                  

         Лазарев Василий Иванович ушёл на фронт 23 июня 1941 года. Его родина -
деревня  Кулига  Кирилловского  района  Вологодской  области.  В  армию  Василий
Иванович  был  призван  Микояновским  РВК  Мурманской  области,  поэтому  есть
большая вероятность, что он воевал на Мурманском направлении. 7 июля 1941 года
Лазарев  Василий  Иванович  погиб  в  возрасте  24  лет.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим без вести 7 июля 1941 года. Жена - Лазарева Евдокия Ивановна.

        14 июля 1941 года кораблями Северного флота на северо-западный берег губы
Большая  Западная  Лица  был  высажен  325-й  стрелковый  полк  в  составе  морского
десанта. До второго августа этот полк героически сражался с врагом. В составе 325-го
полка  в  десантной  операции  участвовали  Кукушкин  Александр  Кириллович  и
Ставров  Александр  Иванович. Одному  из  них  было  суждено  попасть  в  плен,
другому - получить награду.

       В Наградном листе Ставрова А.И. описан его подвиг: "... в первые дни войны
участвовал в десантных операциях в составе 325-го стрелкового полка на территории
финнов в районе Петсамо в качестве пулемётчика. Три раза ходил в тыл врага с целью
получения данных о противнике. В одной из вылазок в составе группы из 5 человек
уничтожили орудие врага, захватили 3-х «языков» и доставили в штаб. 2 августа в



наступательном  бою  Ставров  А.И.  был  ранен."   Приказ  о  награждении  Ставрова
Александра Ивановича медалью "За боевые заслуги" был подписан 26 апреля 1944
года. 

      Его однополчанин и земляк, Кукушкин Александр Кириллович, в июле 1941 года
попал в плен. В документах указано место пленения - Западная Лица. Он выжил в
плену и в конце войны был освобождён нашими войсками. 

      Кукушкин  Александр  Кириллович  родился  29  сентября  1909  года  в  деревне
Остолопово  Липовского  с/с  Кирилловского  района.  Мать  -  Кукушкина  Евгения
Андреевна. 

    Ставров Александр Иванович родился в 1920 году. Место рождения в документах
не указано. В армию был призван в 1940 году Кирилловским РВК.

Фото: Высадка десанта в губе Западная Лица.

                               

       Шабров Леонид Павлович также был в составе десанта, высаженного в губе
Большая  Западная  Лица  14  июля  1941  года.  В  документах  указано,  что  он  был
кадровым военным и в должности стрелка служил в составе 52-й стрелковой дивизии. 

      Шабров Леонид Павлович погиб в день высадки десанта в возрасте двадцати лет.
Первичное место захоронения: Мурманская область, Большая Западная Лица.

      Место рождения: Борбушинский с/с, Кирилловский район, Вологодская область.
Имя матери - Шаброва Е.М.

Фото: Морской десант Северного флота.

                             



      В документах, опубликованных на сайте "ОБД Мемориал", указано, что радист
205 -го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии Белов Николай Петрович умер
16 июля 1941 года. Также есть запись о том, что первичное место его захоронения
было на восточном склоне высоты 274 в могиле № 32. 

      В  книге  бывшего  командира  52-й  стрелковой дивизии генерал-майора  Г.  А.
Вещезерского  есть описание событий тех дней.  Он пишет,  что  штурм высоты 274
начался 12 июля 1941 года. В этот же день телефонная связь с защитниками высоты
прервалась, "радиостанция комбата тоже умолкла". Высота была занята фашистами в
ночь на 13 июля.

     Получается  расхождение  по  датам.  Возможно,  двадцати  однолетний
кирилловчанин погиб раньше, иначе его не могли похоронить на территории, занятой
противником.

     Белов Николай Петрович родился в1920 году в деревне Займищи Кирилловского
района Вологодской области. В армию был призван до войны. 

                         

       11 июля противник нанес удар по правому флангу 52-й стрелковой дивизии.
Непреодолимым препятствием на пути врага стал 112-й стрелковый полк. Немецкие
войска вынуждены были прекратить наступление. Спустя три дня части 14-й армии
совместно  с  Северным  флотом  организовали  контрнаступление.  112-й  стрелковый
полк начал наступление к югу от губы Большая Западная Лица и выбил противника из
посёлка с одноимённым названием. 

       В составе этого полка было несколько наших земляков.  Младший политрук
Спасов Евгений Федорович во время июльских сражений был тяжело ранен и 20
июля  1941  года  умер  от  ран  в  Мурманске  в  госпитале.  Место  захоронения:  г.
Мурманск, Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища.

      Спасов Евгений Федорович родился в 1916 году в деревне Демидово Петровского
(Талицкого) с/с Кирилловского района Вологодской области. Жена - Спасова П.Д. В
Книге Памяти указан дважды - с отчеством "Георгиевич" и "Федорович". 



       Агафонов Анатолий Александрович считается пропавшим без вести в августе
1941  года.  В  анкете,  заполненной  его  женой  8  мая  1946  года,  есть  запись,  что  в
частном письме его товарищ сообщал, что Анатолий был тяжело ранен 24-25 июля на
Мурманском направлении.

      Агафонов Анатолий Александрович родился в 1910 году в деревне Филимоново
Волокославинского  с/с  Кирилловского  района  Вологодской  области.  До  войны
проживал в деревне Данильцево Красновского (Ферапонтовского) с/с Кирилловского
района  Вологодской  области.  В  армию  был  призван  25  июня  1941  года.  Жена  -
Агафонова Нина Андреевна.

        В  списках  безвозвратных  потерь,  составленных  начальником  штаба  52-й
стрелковой дивизии подполковником Головинчиным на начало сентября 1941 года,
есть имя  Мылова Дмитрия Степановича. Он погиб 23 июля 1941 года в районе
мыса Мишуков. 

    В списки занесены имена 412 рядовых и офицеров из состава 52-й стрелковой
дивизии, погибших при обороне Заполярья в июле и августе 1941 года. Пропавшие
без вести в этом документе не были учтены. 

     Мылов  Дмитрий  Степанович  родился  в  деревне  Великий  Двор  Уломскогос/с
Кирилловского  района.  Первичное  место  захоронения:  Мурманская  область,  мыс
Мишуков - Титовка, 63 км.

  

         24 июля 1941 года на Мурманском направлении продолжались ожесточённые
оборонительные бои. В этот день несколько кирилловчан пропали без вести в полосе
действия  52-й  стрелковой  дивизии.  Среди  них:  Парамонов  Василий
Алексеевич,1907  г.р.,  место  рождения  -  д.Чистый  Дор  Кирилловского  района;



Точилов Павел Васильевич, 1907 г.р., место рождения - д. Селино Кузнецовского с/
с  Чарозерского  р-на  и  Фомичев  Федор  Андреевич,  1914  г.р.,  место  рождения  -
д.Ставинская  Николо-Торжского  с/с  Кирилловского  района. В  Книге  Памяти  имя
Фомичева Федора Андреевича отсутствует.

      Также известно, что в этот день погиб Соколов Иван Петрович, рядовой 205-го
стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Он скончался в госпитале 481-го медико-
санитарного  батальона.  Первичное  место  захоронения:  Мурманская  обл.,  мыс
Мишуков,  64 км, дорога мыс Мишуков – Титовка.  Иван Петрович родился в 1906
году.  В документах указано место рождения -  Кирилловский район,  к/з  "Русь".  На
фронт Соколов Иван Петрович ушёл на следующий день после начала войны. Имя
жены - Соколова Татьяна Яковлевна.

                        

       На  сайте  "ОБД  Мемориал"  опубликованы  2  документа  со  сведениями  о
Карзуничеве Сергее Васильевиче. В донесении Кирилловского РВК послевоенного
периода от 16 января 1947 года указан адрес его последнего места службы: "ппс 401,
112-й запасной стрелковый полк". В начале Великой Отечественной войны в составе
14-й армии было два 112-х стрелковых полка. Первый 112-й был кадровый, второй
112-й  запасной  стрелковый  полк,  был  сформирован  летом  1941  года  из  числа
мобилизованных на фронт после начала войны.

       Во втором, более раннем по срокам составления документе (1 сентября 1941
года), указано, что Сергей Васильевич пропал без вести 25 июля 1941 года, находясь в
составе  52-й стрелковой дивизии.  Несмотря на  то,  что  фамилия кирилловчанина в
этом документе искажена ("Корзиначев"), есть все основания считать, что он пропал
без вести в районе Западной Лицы. 

      Карзуничев  Сергей  Васильевич  родился  в  1907  году  в  деревне  Чистый  Дор
Кирилловского района. Жена – Карзуничева Анна Николаевна. Дата и место призыва:
25.06.1941,  Кирилловский  РВК. В Книге Памяти числится пропавшим без  вести в
октябре 1941 года, что не соответствует действительности.



                              

       Большое количество кирилловчан  после мобилизации направлялись  в  112-й
запасной стрелковый полк. Он был сформирован 24 июня 1941 года на базе 205-го
стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 14-й армии. С июня по август 1941 года
полк  дислоцировался  в  Мурманске.  Есть  сведения,  подтверждающие  участие
кирилловчан, призванных в 112-й запасной стрелковый полк, в боях в июле 1941 года
в  полосе  действия  52-й  стрелковой  дивизии.  Это:  Карзуничев  Сергей  Васильевич,
Управителев Александр Павлович,  Мылов Дмитрий Степанович,  Жилов Александр
Михайлович и другие. Большинство из них погибли в июле 1941 года.

      Также известны имена ещё нескольких наших земляков, пропавших без вести в
это  же  время,  но  в  документах  не  указано,  что  они  были  переведены  из  112-го
запасного стрелкового в какую-либо другую часть. Объясняется это тем, что солдат
этого  полка  могли  в  срочном  порядке  отправить  не  передовую,  а  по  бумагам  их
приписывали той или иной части спустя время. Поэтому многие из них так до сих пор
и числятся в составе 112-го запасного стрелкового полка:

      Васильев  Иван  Андреевич,  1905  г.р.  Место  рождения:  деревня  Андреево
Титовского  (Талицкого)  с/с  Кирилловского  района.  Жена  -  Васильева  Александра
Семеновна;

     Першин Николай Николаевич,  1910 г.р.  Место рождения:  деревня Пасынково
Гора-Колкачского с/с кирилловского района. Жена - першина Анна Михайловна;

      Прусаков Дмитрий Борисович,  1906 г.р.  Место рождения: деревня Славянка
Рожеского  (Бураковского)  с/с  Кирилловского  района.  Жена  -  Прусакова  Анна
Кирилловна;

     Сверлов  Яков  Кириллович,  1905  г.р.  Место  рождения:  деревня  Щелково
Ферапонтовского  с/с  Кирилловского  района.  Жена  -  Сверлова  Апполинарья
Степановна;

    Серанов Василий Иванович, 1906 г.р. Место рождения: деревня Б.Раменье Липино-
Каликинского  с/с  Вожегодского  района  Вологоской  области.  Место  призыва:
Кирилловский РВК, июнь 1941 года. Жена - Серанова Александра Аркадьевна;



     Шурыгин Дмитрий Алексеевич,  1907  г.р.  Место рождения:  деревня  Пупково
Мигачевского с/с Кирилловского района. Жена - Шурыгина Анна Павловна. 

     Все вышеперечисленные кирилловчане отправили последние письма домой в июле
1941 года. Есть большая вероятность, что они пропали без вести в полосе действий
52-й стрелковой дивизии, возможно, 205-го стрелкового полка.

Фото:  Мемориал  у  реки  Западная  Лица.  Здесь  в  июле  1941  года  сражалась  52-я
стрелковая дивизия.

                

       Никонов  Александр  Николаевич пропал  без  вести  в  июле  1941  года.  В
последнем  письме  домой  он  указал  адрес,  по  которому  служил:  "ППС  105,  58-й
стрелковый  полк".  Этот  полк  находился  в  составе  52-й  стрелковой  дивизии  14-й
армии Северного фронта, в июле 1941 года вёл оборонительные бои в районе реки
Западная Лица. 

      На сайте "ОБД Мемориал" размещена учётная карточка воинского захоронения, в
которой есть имя кирилловчанина. Никонов Александр Николаевич умер от ран в 96-
м  полевом  госпитале.  Над  братской  могилой,  где  был  похоронен  наш  земляк,
установлен обелиск с памятной надписью на плите:

"Их рвал металл, и взрывы их глушили, 
Их не смогли спасти госпиталя,
Здесь ратный путь герои завершили,
Храни солдат, Родимая земля!"

      Никонов Александр Николаевич родился в 1910 году в деревне Аристово Горицкого
с/с Кирилловского района Вологодской области. Жена -Кишенина Ираида Васильевна.
Семья проживала по адресу: г.Кириллов, С-Набережная.

      Точное место захоронения: Кольский р-н, федеральная трасса "Кола", 1427 км,
развилка на Ура-Губу, 1,5 км справа по старой дороге на Мишуково, восточный берег
оз. Килп-Явр. В Книге Памяти числится пропавшим без вести.



        Младший политрук 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й
армии Башнин Борис Васильевич участвовал в боях на Мурманском направлении с
14 июля 1941 года. 27 июля в бою за высоту 129, 9 в районе Большой Западной Лицы
он организовал успешную атаку на противника. В бою 2 августа у высоты 262,2 на
роту, которой командовал двадцати трёхлетний кирилловчанин, пошёл в наступление
противник, имея тройное превосходство в силе. Башнин Б.В. не отступил ни одного
шага  назад.  Переползая  от  одного  отделения  к  другому,  он  настраивал  бойцов  на
стойкую оборону. Несмотря на большие потери в роте,  он сражался до последнего
патрона, затем поднял роту в рукопашный бой. Бойцы штыками и гранатами нанесли
большие потери противнику. В том бою Башнин Борис Васильевич погиб.

      24 апреля 1942 года вышел Приказ о награждении Башнина Бориса Васильевича
орденом Красного Знамени посмертно. 

     Башнин Борис Васильевич родился в 1918 году в Кириллове. Похоронен в братской
могиле. Место захоронения: Кольский р-н, 81 км дороги Мурманск-Печенега.

                                      

      Есть  вероятность,  что  на  Мурманском  направлении  воевал  Белов  Василий
Николаевич.  Он  родился  в  1909  году  в  деревне  Евсино  Кречетовского  с/с
Чарозерского  района.  До  войны  проживал  в  Мурманской  области,  на  фронт  был
мобилизован  24  июня  1941  года  Пряжинским  РВК  Карельской  АССР.  Последнее
письмо домой Василий отправил в июле 1941 года. Белова Марфа Петровна не теряла
надежду найти сына спустя многие годы после окончания войны. Последнюю анкету
она заполнила в 1956 году.



      Медведев Иван Алексеевич числится пропавшим без вести 28 июля 1941 года. В
документах указано, что он родился в 1906 году в деревне Ивачево Пружининского
(Горицкого) с/с Кирилловского района. Иван Алексеевич был мобилизован на фронт
Вологодским  ОВК  сразу  после  начала  войны,  служил  в  составе  52-й  стрелковой
дивизии на Мурманском направлении. В печатном варианте Книги Памяти указано,
что он погиб 2 августа 1941 года и был похоронен в посёлке Большая Западная Лица.
В электронной Книге Памяти Медведев Иван Алексеевич числится пропавшим без
вести.

      Есть  документ  на  сайте  "ОБД  Мемориал",  подтверждающий  гибель
кирилловчанина 2 августа 1941 года. Он был похоронен в братской могиле - там же,
где  Башнин  Борис  Васильевич.  Место  захоронения:  Кольский  р-н,  81  км  дороги
Мурманск-Печенга.

                          

       Муратов Петр Фотиевич ушёл на фронт 24 июня 1941 года. Родственники не
получали  от  него  писем,  место  службы  неизвестно.  Удалось  найти  документ,
подтверждающий,  что  кирилловчанин  попал  в  плен.  В  карточке  указан  номер
военнопленного  -  7089  и  домашний  адрес  -  д.  Лариково  Вологодская  область.
Опубликована только первая страница карточки военнопленного, и сведения на этой
странице неполные.  Тем не менее,  можно достоверно определить судьбу Муратова
Петра  Фотиевича.  26  ноября  1941  года  он  умер,  находясь  в  плену,  похоронен  в
Гродно. Номер шталага не указан,  но известно, что в Гродно с 1941 по 1943 годы
находился  шталаг  для  военнопленных  324.  В  результате  зверского  отношения
оккупантов многие узники были казнены, умерли от голода, ранений и болезней. 

      Место массового захоронения умерших в лагере было организовано на окраине
военного городка Фолюш.

     Муратов Петр Фотиевич родился в 1911 году в деревне Лариково Бураковского с/с
Кирилловского района Вологодской области. Жена - Трошина Анна Васильевна. 



В Книге Памяти числится пропавшим без вести.

   

      На Мурманском направлении наступление противника началось 29 июля 1941
года. Известны имена 26 наших земляков, которые попали в списки безвозвратных
потерь, участвуя в боях на этом направлении с конца июня по конец июля 1941 года.
Пропавшими без вести считаются 16 человек. Удалось полностью установить судьбу
9 человек (5 из них попали в плен, и 4 погибли). 

      О  гибели  остальных  9  кирилловчан  было  известно  ранее,  более  подробные
обстоятельства их героической смерти были описаны здесь. 

      К концу июля 52-я и 14-я стрелковые дивизии, поддержанные огнем артиллерии и
авиации  14-й  армии  и  Северного  флота,  выбили  противника  из  района
господствующей  высоты  314,9,  заставили  его  отойти  на  рубеж  поселка  Большая
Западная Лица, на западный берег реки Западная Лица и перейти к обороне. Это была
большая победа войск 14-й армии на Мурманском направлении. В ходе боев, которые
продолжались с 29 июня по 20 июля, дивизии противника были обескровлены. Для
возобновления  наступления  немцам  требовалась  длительная  подготовка  –  более
месяца.

             



      Боевые действия на Северном фронте шли на пяти направлениях — Мурманском,
Кандалакшском, Кестеньгском, Ухтинском и Ребольском. 

Кандалакшское направление

      На Кандалакшском направлении противник перешел в наступление 1 июля 1941
года. Силам врага противостояли наши 122-я и 104-я дивизии. 

      В составе 276-го отдельного сапёрного батальона 217-го стрелкового полка 104-й
стрелковой дивизии в звании лейтенанта  и в  должности командира взвода служил
Чурбанов Александр Васильевич. 

       После недельных боёв у границы, дивизии отступили на линию озёр Апаярви-
Куолаярви. К 10 июля, два финских батальона зашли в тыл 104-й стрелковой дивизии
с целью захватить автодорогу между озёрами. Для вытеснения окопавшихся в нашем
тылу  финнов  было  направлено  несколько  батальонов.  Противник  был  хорошо
вооружён, располагал большим количеством пулемётов. 

      Потери с нашей стороны были огромные. В период с 7 по 12 июля 1941 года 217-й
стрелковый  полк  потерял  121  человека  в  районе  горы  Киллунтайнвара.  Среди
погибших  был  девятнадцатилетний  кирилловчанин  -  Чурбанов  Александр
Васильевич. 

     Чурбанов  Александр  Васильевич  родился  в  1922  году  в  деревне  Ниловицы
Уломского с/с Кирилловского района. В армию был призван Кирилловским РВК в 1940
году.  Семья  Александра  перед  войной  была  переселена  в  Карелию,  т.к  деревня
Ниловицы попадала в зону затопления. Родители проживали в Сегежском районе.
Отец  -  Чурбанов  В.А.  Первичное  место  захоронения  Чурбанова  Александра
Васильевича - Мурманская область, гора Киллунтайнвара.

Фото: Братская могила воинов 217-го стрелкового полка.

                

        Наступление фашистов на Северном фронте не было таким стремительным, как
на других фронтах. Однополчане успевали похоронить погибших товарищей. Места
их захоронений указаны в документах  о безвозвратных потерях военного периода.



Иногда  указанное  в  документах  "первичное  место  захоронения"  не  является
подтверждением  того,  что  могила  солдата  до  сих  пор там  находится,  т.к.  останки
могли быть перезахоронены. 

          Проничев Максим Иванович погиб 17 июля 1941 года, участвуя в боях на
Кандалакшском направлении в составе 122-й стрелковой дивизии. Место рождения:
Вологодская область, Чарозерский район. 

Первичное  место  захоронения:  Мурманская  обл.,  гора  Масельянтунтури,  южные
скаты.

                     

     

           На Кандалакшском направлении в середине  июля продолжались бои за
овладение высотами, которые по несколько раз переходили из рук в руки. В книге
А.Марданова "1941: Воздушная война в Заполярье" опубликованы записи из дневника
солдата 324-го пехотного немецкого полка, отражающие эти события. "24.07 ... Борьба
идёт вокруг горы Юнгойванселькя. Эта гора важна для нашей артиллерии, а также для
противника.  До  последнего  времени  эту  гору  занимали  то  мы,  то  русские.  ...  Мы
двигаемся вперёд. Предстоит тяжёлый бой". 

      Среди защищавших эту высоту были кирилловчане, которые ценой своей жизни
пытались остановить врага.  Рогозин Михаил Андреевич, Ганин Егор Андреевич,
Неветкин  Петр  Николаевич  погибли  в  бою  19  июля  1941  года  в  районе  горы
Юнгойванселькя. Все трое служили в составе 122-й стрелковой дивизии. В документе
о безвозвратных потерях есть запись, что они не были похоронены, а были оставлены
на поле боя, на территории противника.

     Неветкин Петр Николаевич родился в 1909 году в деревне Желобново Талицкого с/
с Кирилловского района. Жена - Неветкина Александра Кирилловна. 

    Ганин Егор Андреевич родился в 1912 году в деревне Деминоково Чарозерского
района. Жена - Ганина Анна Петровна.



     Рогозин Михаил Андреевич родился в 1905 году в деревне Займищи Кирилловского
района. Жена - Рогозина Евдокия Антоновна.

Фото: Памятный обелиск на сопке Юнгойванселькя.

                 

      Князьков Клавдий Николаевич умер от ран 18 июля 1941 года в возрасте
двадцати  четырёх  лет.  Днём  ранее  он  был  доставлен  в  Ленинград,  в  больницу
им.Мечникова.  Известно,  что  Клавдий  Николаевич  служил  на  Северном фронте  в
должности  младшего  командира.  Более  точное  место  службы,  к  сожалению,
неизвестно. 

    Князьков Клавдий Николаевич родился в деревне Паньково Николо -Торжского с/с
Кирилловского  района.  Отец  -  Князьков  Николай  Тимофеевич.  Первичное  место
захоронения: г. Ленинград, Пискарёвское кладбище.

      Брат Клавдия, Александр Николаевич, в июне 1941 года служил на Западной
границе в Волковыске. В первые дни войны он попал в плен, в феврале 1945 года был
освобождён, а за полтора месяца до Великой Победы погиб.

Фото: Пискарёвское мемориальное кладбище.

 В  донесении  о  безвозвратных
потерях 122-й стрелковой дивизии от 28 сентября 1941 года опубликованы имена 33-х



военнослужащих, которые пропали без вести 24 июля 1941 года на Кандалакшском
направлении при взятии высоты Груша. В этом списке есть имя кирилловчанина –
Становенкова  Александра  Васильевича.  Известно,  что  останки  воинов,
обнаруженные в послевоенный период в районе высоты Груша (так в военное время
называлась  одна  из  вершин  горы  Масельянтунтури),  были  перенесены  в  посёлок
Софпорог.  Там  сейчас  находится  братская  могила.  На  плитах  из  серого  гранита
высечены известные фамилии павших героев. Общее количество захороненных - 397.
Возможно, что кирилловчанин был похоронен здесь. 

      Становенков Александр Васильевич родился в 1909 году в деревне Тереховская
Сусельского (Вогнемского) с/с  Кирилловского района Вологодской области.  Жена -
Становенкова Александра Михайловна.

Фото: Братская могила в Софпороге.

                                           

                                                                 

      Горбунов Анатолий Яковлевич был призывником довоенного  периода  и  с
января  1941  года  служил  в  составе  82-го  отдельного  пограничного  отряда
пограничных войск НКВД Мурманского пограничного округа. В начале войны отряд
оборонял государственную границу на Кольском полуострове между Мурманским и
Кандалакшским направлениями, 27 июня отряд вступил в бой и весь июль воевал с
финским батальоном "Петсамо". 

      Горбунов Анатолий Яковлевич участвовал в боях на протяжении почти месяца. 24
июля 1941 года он погиб в возрасте двадцати трёх лет. В донесении о безвозвратных



потерях указано его первичное место захоронения: квадрат 2224, опушка леса. После
войны он вместе с погибшими сослуживцами был перезахоронен.  Братская могила
находится в Кольском районе Мурманской области на 131 километре автодороги Кола
- Лотта.

           Жуков Иван Николаевич, Носов Павел Васильевич, Сивириков Иван
Егорович  и  Управителев  Александр  Павлович служили  в  составе  596-го
стрелкового  полка  122-й  стрелковой  дивизии.  Все  четверо  попали  в  списки
безвозвратных потерь, участвуя в боях на Кандалакшском направлении в июле 1941
года. Сведений о боевом пути этого полка в июле 1941 года почти нет. Известна лишь
общая информация о действиях 122-й стрелковой дивизии. В середине июля дивизия
находилась на рубеже озер Куолаярви–Апаярви, севернее Кайрала. Трое кирилловчан,
Сивириков И.Е., Носов П.В. и Жуков И.Н. пропали без вести в этом районе. 

       Известно, что Носов П.В. написал последнее письмо домой 17 июля 1941 года.
Также есть сведения, что Управителев А.П. был тяжело ранен. 24 июля 1941 года он
скончался  от  ран  в  полевом  госпитале  172-го  медсанбата.  Первичное  место
захоронения: Мурманская обл., с. Алакуртти, западнее, 11 км, от дороги на юг, 180 м,
могила № 10, 1-й с востока.

       Управителев  Александр  Павлович  родился  в  1915  году  в  деревне  Щёлково
Ферапонтовского с/с Кирилловского района. Жена - Управителева Дарья. 



       Сивириков Иван Егорович родился в 1916 году в деревне Кучино Печенгского с/с
Чарозерского района. Мать - Кошкарёва Лукия.

       Носов Павел Васильевич родился в 1906 году в деревне М.Шевелево Талицкого с/с
Кирилловского района. Жена - Носова Евдокия Дмитриевна. 

      Жуков Иван Николаевич родился в 1912 году в деревне Пуминово Талицкого с/с
Кирилловского района. Жена - Жукова Анаставия Ефимовна.

     Горбунов Анатолий Яковлевич родился в 1918 году в деревне Чаща Талицкого с/с
Кирилловского района. В армию был призван Таганским РВК Московской области. В
Книге Памяти его имя отсутствует.

        В конце июля 1941 года 122-я стрелковая дивизия должна была очистить от
противника  всю гору Юнгойванселькя.  Несколько дней  шли ожесточенные бои  за
высоту, расположенную на флангах обороны 42-го стрелкового корпуса. Несмотря на
храбрость и упорство наших войск, взять высоту им не удалось.

      30 июля во время этих боёв пропал без вести Романов Федор Никанорович, а на
следующий  день  -  ещё  двое  кирилловчан:  Ожогин  Андрей  Павлович  и  Петров
Василий Григорьевич. Теконин Александр Семенович был убит в бою 31 июля
1941 года. Все четверо служили в 715-м стрелковом полку 122-й стрелковой дивизии. 

      Теконин Александр Семенович родился в 1907 году в деревне Яршево Слободского
(Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского  района.  Жена -  Теконина Марья  Семеновна.
Первичное место захоронения Карело-Финская ССР, квадрат 1622. 

      Петров Василий Григорьевич родился в 1908 году в деревне Холмовая Мелковского
(Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского  района.  Жена -  Петрова Елена Павловна.  В
Книге Памяти числится пропавшим без вести 1 июля 1941 года, по документам - 31
июля 1941 года. 

    Романов Федор Никанорович родился в 1900 году. Место рождения: Кирилловский
район  Мелковский  (Ферапонтовский)  с/с.  Жена  -  Романова  Мария  Евгеньевна.  В
Книге Памяти указано, что он погиб 30 июля 1941 года. По документам числится
пропавшим без вести в этот день.



     Ожогин Андрей Павлович родился в 1905 году в деревне Сажинская Мелковского
(Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского района.  Жена -  Ожогина Анна Петровна.  В
Книге Памяти указан дважды - под фамилией "Ожогин" и "Ожочин".

Фото:  Воинский  мемориал,  посвящённый  защитникам  Кандалакши,  находится  на
городском (старом)кладбище в Кандалакше.

                 

                                  

        В начале войны 104-я стрелковая дивизия находилась в районе Кестеньги. В
июле она была переброшена в район Кайралы (без 242-го стрелкового полка) и вела
бои на Кандалакшском направлении.  В конце июля 1941 года немецкие и финские
части  попали  под  контрнаступление  советских  войск  в  районе  Кайралы,  признали
невозможным выбить советские войска из этого населённого пункта, и наступление
противника было временно прекращено. 

     Хрулёв Василий Иванович погиб 30 июля 1941 года. Он служил в должности
стрелка  в  217-м  стрелковом  полку  104-й  стрелковой  дивизии.  В  Донесении  о
безвозвратных  потерях  дивизии  указаны  имена  66  однополчан  Хрулёва  В.И.,
погибших только за последние три дня июля 1941 года. 

      В  документах  указано  место  рождения  Хрулёва  Василия  Ивановича:
Ленинградская  область,  Кирилловский  (с  одной  буквой  "л")  район.  До  войны  он
проживал  в  Ленинграде,  был  мобилизован  на  фронт  Василеостровским  РВК.
Первичное  место  захоронения  Карело-Финская  ССР,  квадрат  2024,  безымянный
ручей.  Жена -  Хрулёва Евдокия. Имя Хрулёва Василия Ивановича занесено в  Книгу
Памяти города Ленинград, т.2.

Фото: Братская могила в селе Кайралы.



                             

       Ко  2-му  августа  1941  года  бои  на  Кандалакшском  направлении  временно
прекратились.  Требовалась  передышка  и  перегруппировка  войск  для  новых
предстоящих боёв. На этом направлении противник ставил задачу выйти к Белому
морю и  отрезать  советские  войска  на  Кольском  полуострове.  Эта  задача  не  была
выполнена.

      Известны  имена  шестнадцати  кирилловчан,  воевавших  на  Кандалакшском
направлении с 1 по 31 июля 1941 года и попавших в списки безвозвратных потерь.
Десять из них погибли, шестеро пропали без вести.

Фото: 54-й пехотный полк 6-й лёгкой финской дивизии на марше. 2 июля 1941 года.
Кандалакшское направление.

                 



      На Ухтинском направлении наступление противника началось 1 июля 1941 года.
В результате десятидневных героических усилий передового отряда 54-й стрелковой
дивизии 7-й армии и 1-го пограничного отряда враг был остановлен на восточном
берегу реки Войница. 

     Младший  политрук  7-й  заставы  1-го  пограничного  отряда  Ситов  Анатолий
Дмитриевич погиб  в  бою  8  июля  1941  года.  В  документах  указано,  что  он  был
оставлен на поле боя. Также есть документы, подтверждающие, что он был позднее
перезахоронен в братскую могилу в д. Войница Калевальского района. 

     Ситов Анатолий Дмитриевич родился в 1915 году в деревне Чищино Рукинского
(Николо-Торжского) с/с Кирилловского района. Жена - Ситова Вера.

Фото: Памятник у братской могилы в деревне Войница.

       

     

       2 июля 1941 года на Петрозаводском и Олонецком направлениях противник 
нанёс удар в стык 7-й и 23-й армий, имея четырёхкратное превосходство. Упорное 
сопротивление врагу оказали части 168-й и 71-й стрелковых дивизий. В составе 
последней воевал Рыкшин Иван Дмитриевич. К 7 июля положение на этих 
направлениях было восстановлено, но затем вновь возобновились ожесточённые бои. 
Рыкшин Иван Дмитриевич погиб 8 июля 1941 года в возрасте двадцати шести лет. 
Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, с. Хуотаринвара, у дороги 250 м
северо-западнее моста через р. Койтайоки, братская могила.

    Рыкшин Иван Дмитриевич родился в 1915 году в деревне Вазеринцы 
Суховерховского с/с Кирилловского района. В армию был призван Беломорским РВК 
Карело-Финской ССР. Мать - Рыкшина Ирина Никитична.

Фото: Место захоронения Рыкшина Ивана Дмитриевича, братская могила.



                                 

       Лазарев Иван Васильевич пропал без вести 12 июля 1941 года. Он служил в
должности  политрука  в  515-м  отдельном  линейном  батальоне  связи  7-й  армии.
Известно место его выбытия -  Карело-Финская ССР, Суоярвский р-н,  п.  Муанто и
Лоймола.

      В  июле 1941 года в  этом районе  стояли  насмерть  солдаты 71-й стрелковой
дивизии. 

     Лазарев Иван Васильевич родился в 1902 году в селе Чаронда Чарозерского района.
В  армию  был  призван  Октябрьским  РВК  города  Петрозаводск.  Жена  -  Лазарева
Мария Алексеевна.

Фото: Захоронение (братская могила) в районе, где пропал без вести Лазарев Иван
Васильевич.

                                     

       Перед 7-м армейский корпусом противника ставилась задача разгромить 168-ю
стрелковую дивизию 7-й армии СССР и выйти в направлении Сортавала на северное
побережье Ладожского озера. Наступление противника началось 1 июля 1941 года. 

       Есть сведения о героическом участии  Ширманова Дмитрия Арсентьевича в
оборонительных боях на этом направлении. 7 июля 260-й стрелковый полк, в котором
служил  кирилловчанин  в  должности  миномётчика,  был  переброшен  в  район



Ристалахти.  Выполняя  поставленную  задачу,  полк  атаковал  противника,  который
понес  большие  потери  и  к  11  часам  был  отброшен  на  рубеж  Ристалахти,  озеро
Парикан-ярви.

      Дмитрий Арсентьевич погиб 7 июля 1941 года в возрасте двадцати семи лет. Как и
большинство  его  однополчан,  он  не  был  похоронен,  остался  на  поле  боя.  Место
выбытия: Карело-Финская ССР, Сортавальский р-н, д. Ристилахти. 

      Ширманов Дмитрий Арсентьевич родился в деревне Олютинская Коротецкого с/с
Чарозерского района Вологодской области. Отец - Ширманов Арсентий Григорьевич.

В Книге Памяти указана неправильная дата его гибели - 13 июля 1943 года.

Фото: Памятник неизвестному солдату в Сортавальском районе.

                              

        

       С 21 по 25 июля на правом фланге 71-й стрелковой дивизии шли упорные бои в
районе  реки  Янисйоки.  Противник,  собрав  силы на  узком  участке,  нанес  удар  по
подразделениям  367-го  стрелкового  полка,  ослабленных  в  непрерывных  боях.
Солдаты и командиры этого полка огнём артиллерии и стрелкового оружия отразили
несколько  атак  противника,  но  затем  под  давлением  превосходящих  сил  врага
вынуждены  были  отойти.  Стрелок  367-го  стрелкового  полка  Балдин  Василий
Семенович  погиб  в  бою  21  июля  1941  года  в  возрасте  двадцати  шести  лет.  В
документах указано место выбытия: Карело-Финская ССР, в районе реки Янисйоки.

   Место рождения Балдина Василия Семеновича: Вологодская обл., Кирилловский р-
н, Береговский (Алёшинский) с/с.

Фото: Памятный знак,  посвященный памяти погибших на карельской земле в 1941
году бойцов 71-ой Торуньской Краснознаменной стрелковой дивизии.



                                

      Кикин Михаил Иванович погиб у посёлка Салми в июле 1941 года. Точная дата
гибели  кирилловчанина,  а  также  номер  воинской  части,  в  которой  он  служил,  в
документах  не  указаны.  Без  сомнений,  он  воевал  в  одной  из  частей  7-й  армии.
Предположительно, Михаил Иванович погиб в период с 13 по 24 июля 1941 года. 

       21  июля  после  продолжительных  боёв  финны захватили  посёлок  Салми  и
продвинулись дальше. Спустя 2 дня советские войска силами 3-й бригады морской
пехоты,  452-го  мотострелкового  полка  и  7-го  мотоциклетного  полка  нанесли
контрудар, с целью отбросить противника к Салми. Вероятно, в одной из этих частей
воевал кирилловчанин. В оборону противника удалось вклиниться на 5-8 километров,
но уже 24 июля 1941 года советские части были вынуждены отойти.

    Кикин Михаил Иванович родился в 1907 году в деревне Бархатово Печенгского с/с
Чарозерского района. На фронт был мобилизован в июне 1941 года Петровским РВК
Карело-Финской ССР. Жена - Кикина Мария. В документах указано, что о гибели
Кикина Михаила Ивановича у посёлка Салми родственникам сообщил его товарищ. В
Книге Памяти числится пропавшим без вести в декабре 1941 года.

Фото:  Братская  могила  советских  воинов,  погибших  в  районе  Салми.  Общее
количество захороненных - около 1100 человек.



      Лавров Александр Дмитриевич и Зубков Василий Матвеевич пропали без
вести в  июле 1941 года.  Оба были призваны по мобилизации в  начале войны и в
письмах  в  обратном  адресе  указывали  номер  ппс  552.  В  справочнике  полевых
почтовых  станций  этот  номер  соответствует  нескольким  воинским  частям.  Если
учитывать сопутствующую информацию, указанную в документах, то получается, что
они служили в составе 27-й стрелковой дивизии 2-го формирования. Дивизия была
сформирована в Петрозаводске, в боях официально участвовала с августа 1941 года.
Несоответствие в сроках,  когда  кирилловчане  пропали без  вести (июль 1941 г.),  и
начала боевых действий дивизии (август 1941 г.), объясняется тем, что формирование
части  произошло  на  основе  соединений,  воевавших  в  июле  на  Ребольском
направлении. 

      В  районном  центре  Реболы,  расположенном  в  9-10  км  от  государственной
границы, перед войной дислоцировался 337-й полк 54-й дивизии, входившей в состав
7-й армии. Там же находился 73-й погранотряд. Общая численность советских войск
составляла около 4-х тысяч человек. 

      С  3  июля  финны  наступали  на  этом  направлении,  но  были  остановлены
советскими войсками.  Тогда 15 июля часть  финских войск обошла Реболы с юго-
запада.  Чтобы не  попасть  в  окружение,  337-й полк  начал  отступление.  В Реболах
находились  лишь  150  человек  из  тыловых  подразделений  полка  и  Ребольский
истребительный батальон. Они не смогли сдержать натиск основных сил финнов. К
полудню  26  июля  на  помощь  нашим  подразделениям  прибыл  Ругозерский
истребительный батальон. 

    В 1946 году Александра Павловна Лаврова заполнила анкету, в которой указала,
что в сентябре 1941 года она получила письмо от сослуживца мужа с сообщением, что
Лавров Александр Дмитриевич погиб в бою 25 июля 1941 года. Письмо было утеряно,
и, в результате,  Александр Дмитриевич до сих пор числится пропавшим без вести.
Вместе с тем, есть доказательство, что он воевал на Ребольском направлении. Своё
последнее письмо он отправил из подвижного полевого госпиталя № 2211, который
находился в полосе обороны 27-й стрелковой дивизии в районе села Ругозеро. Лавров
Александр Дмитриевич родился в 1911 году в деревне Плахино Борбушинского с/с
Кирилловского района Вологодской обл. Лаврова Александра Павловна проживала в
Кириллове на ул.Пролетарской. 

    Зубков Василий Матвеевич воевал вместе с Лавровым Александром Дмитриевичем.
Сведений о его судьбе с июля 1941 года нет. 

    Василий  Матвеевич  родился  в  1906 году в  деревне  Алябино Глазатовского с/с
(Иваново-Борского) с/с Кирилловского района Вологодской области. Жена - Зубкова
Александра Алексеевна.  В Книге Памяти указан дважды - под фамилией Зубков  и
Зубаков.

Фото:  Братская  могила  на  102-м  км  шоссе  Кочкома  —  Реболы.Захоронение
объединяет несколько могил. В них покоятся 550 советских солдат, офицеров, а также
бойцов  партизанских  отрядов  Ребольского  направления  Карельского  (Северного)
фронта.



       

       В 1949 году Квашничева Дарья Максимовна дважды подавала запросы на розыск
сына  Бориса.  В  анкетах  указано  его  место  рождения:  Вологодская  область,
Чарозерский  район,  Шалго-Бодуновский  с/с,  деревня  Горка.  До  войны  Борис
Квашничев проживал в Мурманской области,  в армию был призван в ноябре 1940
года  Кольским  РВК  в  возрасте  двадцати  лет.  Также  известно,  что  он  служил  в
Сортавале в полковой школе. Последнее письмо матери написал в июне 1941 года. 

       В ответ на первый запрос матери было вынесено заключение, что подтверждений
о  призыве  и  службе  в  армии  Квашничева  Бориса  Ивановича нет.  Дарья
Максимовна заполнила ещё одну анкету. 10 мая 1949 года военком Чарозерского РВК
Колинько подписал её с заключением - "пропал без вести". 

       В довоенное время в Сортавале находилась полковая школа 392-го гаубичного
артиллерийского полка. Этот полк два месяца находился в резерве, а с августа 1941
года  участвовал  в  боях  в  составе  30-й  армии.  Если  предположить,  что  Борис
Квашничев оказался на фронте в августе, то он не написал бы последнее письмо в
июне 1941 года. 

       Возможно,  курсанты  полковой  школы  стали  участниками  других  боевых
действий.  На  сайте  "Забытый  полк"  есть  информация  об  однокурснике
кирилловчанина, пропавшем без вести в это же время, Петине Иване Григорьевиче,
который 25 мая 1941 года отправил домой последнее письмо с фотографией, указав
адрес  -  станция  Маткаселькя  (находится  в  Сортавальском  районе).  Вероятно,
курсанты  находились  там  в  летних  лагерях  и  оказались  в  полосе  действий  168-й
стрелковой  дивизии  7--й  армии,  которая  в  июле  1941  года  вела  упорные  бои  на
Сортавальском направлении. 



     В августе 1944 года Квашничева Дарья Максимовна потеряла ещё одного сына,
Василия, который в возрасте двадцати двух лет погиб в Эстонии.

Фото:  Братская  могила  солдат  и  офицеров 168-й  стрелковой дивизии,  погибших в
июле-августе 1941 года на Сортавальском направлении. Посёлок Рускеала.

             

      На Карельском перешейке финнам противостояла 23-я армия. 50-ти километровую
полосу  от  Энсо  (Светогорск)  и  почти  до  Хийтолы  обороняла  115-я  стрелковая
дивизия.  В  708-м  полку  этой  дивизии  служили  кирилловчане  Чащин  Тимофей
Федорович и Шубин Иван Петрович. 3 июля на помощь 142-й стрелковой дивизии
командование 23-й армии было вынуждено направить резервы, в том числе и 708-й
стрелковый полк.

     4 июля с нашей стороны было проведена контратака в районе станции Койвумяки
и деревни Эско. Противник был отброшен на несколько километров, но потери были
большие, и наши войска перешли к обороне. 

     В донесении о безвозвратных потерях 115-й стрелковой дивизии от 23 июля 1941
года указано,  что Чащин Тимофей Федорович пропал без вести 4 июля 1941 года.
Также  на  сайте  "ОБД  Мемориал"  размещены  2  анкеты  Чащина  Фёдора
Александровича,  который  в  1949  году  пытался  выяснить  судьбу  сына.  В  анкетах
указано,  что  последнее  письмо  домой  Тимофей  отправил  в  ноябре  1941  года  из
посёлка  Хийтола.  В действительности,  этот посёлок  был занят  финнами 8  августа
1941  года,  поэтому  исключено,  что  письмо  было  отправлено  в  ноябре,  возможно
родители получили его в этом месяце. Также противоречивая информация указана во
всех  документах  относительно  места  рождения  Тимофея.  В  списках  деревень
Чарозерского района отсутствуют такие названия, как Максимово и Федьково (первая



указана в донесении, вторая - в анкетах отца). По причине противоречивых сведений в
документах Чащин Тимофей Федорович дважды указан в Книге Памяти. 

      Шубин Иван Петрович погиб 4 июля 1941 года. Первичное место захоронения:
Карело-Финская ССР, в районе посёлка Ихала. Иван Петрович родился в 1913 году в
деревне  Бонема  Береговского  (Алешинского)  с/с  Кирилловского  района.  Жена  -
Степина Евдокия.

Фото: Братская могила в пос. Ихала. Здесь захоронено 74 воина 23-й армии, погибших
в июле 1941 г. в оборонительных приграничных боях с противником в районе пос.
Ихала.

          

      Курков Егор Никандрович был призван в армию за девять дней до начала войны
и направлен на службу в 20-й отдельный миномётный батальон 23-й армии. К началу
Великой Отечественной войны батальон дислоцировался на Карельском перешейке и
вёл бои с первых дней войны. С возобновлением наступления финских войск в конце
июля 1941 года батальон отступал с боями к Ленинграду. 

      Курков Егор Никандрович пропал без вести в начале войны в возрасте тридцати
лет.  Последнее письмо домой он отправил в июле 1941 года.  В запросе на розыск
мужа, который в 1947 году заполнила Анна Семеновна Куркова, есть запись, что он
родился в деревне Мелюшино Мелковского (Красновского) с/с Кирилловского района
Вологодской области.  Место призыва -  Кировский РВК Ленинградской области.  В
Книге  Памяти  указано,  что  он  пропал  без  вести  в  сентябре  1941  года,  что  не
соответствует действительности.



                     

      Лейтенант, командир взвода связи 5-го района авиационного базирования, Хватов
Василий  Алексеевич, погиб  21 июля  1941 года  от  разрыва  авиабомбы.  В начале
Великой  Отечественной  войны  в  Кексгольме  базировался  153-й  истребительный
авиаполк, входивший в состав 5-й смешанной авиационной дивизии ВВС Северного
фронта. В течение июля 1941 года этот полк вёл разведку и штурмовал сухопутные
войска противника в районе Карельского перешейка. 

      В июле 1941 года финская авиация несколько раз бомбила Кексгольм. Первый
налёт  бомбардировщики  "Бленхейм"  выполнили  20  июля,  ночью.  Кирилловчанин
погиб во время первых налётов врага на город. 

      До службы в армии Хватов Василий Алексеевич проживал по адресу: Вологодская
область, Кирилловский район, п/о Бураково. Жена - Пробичева Александра Ивановна.
Похоронен в братской могиле на кладбище в городе Кегскольм (Приозёрск).

Фото: Братская могила в Приозёрске (Кегскольм). Здесь похоронен Хватов Василий
Алексеевич.

            

      Несмотря на крутые повороты в судьбе  Жукова Аркадия Алексеевича -  от
признания и наград до осуждения военным трибуналом - его имя навсегда вошло в
историю Военно-Морского Флота СССР как первого командира подводной лодки "К-
21",  командира  сторожевого  корабля  "СКР-28"  "Рубин",  а  также  последнего
командира линкора "Петропавловск" ("Марат"). 



     Аркадий Алексеевич родился в 1903 году в деревне Топорня Алешинского с/с
Кирилловского района Вологодской области. В 1925 году он был призван в армию,
служил в военно-морском флоте. В 1933 году Аркадий Алексеевич закончил Военно-
морское  училище  им.Фрунзе  в  Ленинграде,  затем  -  курсы  Учебного  отряда
подводного плавания. 

     После окончания училища Аркадий Алексеевич служил на подводной лодке «АГ-
24» в период, когда она находилась на капитальном ремонте. Затем он участвовал в
испытаниях Шт «М-71». В 1936 году служил на подводной лодке "Щ-404" ("Щ-316"),
участвовал  в  переводе  корабля  по  Беломорско-Балтийскому  каналу  на  Северный
флот.  В 1937 году -  на  подводной лодке «Щ-403».  В 1938 году служил в составе
экипажа "Д-2" («Народоволец»).

     В августе 1939 году на воду была спущена подводная лодка "К-21". Спустя 2
месяца Жуков Аркадий Алексеевич был назначен её командиром. Во время Великой
Отечественной войны подводная  лодка активно участвовала  в  боевых действиях  в
составе  Северного  флота.  Под  командованием  нашего  земляка  было  совершено
несколько  боевых  походов  и  торпедных  атак  противника,  повреждено  несколько
транспортных  кораблей  врага.  В  свою  очередь,  подводная  лодка  "К-21"  также
постоянно подвергалась опасности.  Так, 19 января 1942 года она была обнаружена
врагом и атакована. На лодку было сброшено 86 глубинных бомб. Повреждений лодка
не получила, а спустя два дня уже выставляла минное заграждение (20 мин), затем
обнаружила  новую  цель  и  атаковала  её.  Жуков  Аркадий  Алексеевич  совершил
последний боевой поход на "К-21" из города Полярный. Сведений об этом походе нет,
лишь известно, что поход был внеплановый. 31 марта 1942 года Аркадий Алексеевич
был  снят  с  должности  командира  подводной  лодки  и  переведён  на  должность
командира сторожевого корабля СКР - 28 "Рубин", причины перевода неизвестны. 

     Основной задачей сторожевых кораблей было конвоирование транспортных судов,
перевозящих  грузы  из  стран-союзников.  Участие  "Рубина"  в  одном  из  самых
известных конвоев упоминается в романе В.С.Пикуля "Реквием каравану PQ-17". СКР
- 28 "Рубин" базировался на Иоканской военно-морской базе. С апреля по июнь 1943
года базой было обеспечено прохождение 115 транспортных судов, в эскорте которых
участвовало 55 кораблей, в т.ч. "Рубин". 

    А.А.Жуков был командиром сторожевого корабля до 20 июня 1944 года. Затем он
был осужден военным трибуналом по статье 193.17 п.  «А» УК РСФСР и уволен с
лишением воинского звания капитан 3-го ранга. Формулировка причины осуждения -
"злоупотребление властью".

     Через год Жуков Аркадий Алексеевич был освобожден от отбытия наказания,
восстановлен в звании и на военной службе. Он вернулся на подводную лодку "К-21".
Затем  был  назначен  командиром  эсминца  «Громкий».  С  1951  командовал
плавбатареей «Волхов» (бывший линкор "Марат" ("Петропавловск"). 

     За годы службы во флоте Жуков Аркадий Алексеевич был удостоен множеством
наград. Среди них - два ордена Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.



Фото: Жуков Аркадий Алексеевич. Подводная лодка "К-21".

  

       Общее количество известных на данный момент кирилловчан, которые попали в
списки безвозвратных потерь во время боёв на Северном фронте в июне - июле 1941
года, - 67 человек. Судьба двадцати восьми человек была известна - они героически
погибли. Ещё 39 кирилловчан до сих пор числятся пропавшими без вести. Удалось
полностью определить судьбу десятерых из них, у остальных - место службы, время и
обстоятельства, при которых они пропали без вести.

      Двое кирилловчан попали в плен, но в конце войны были освобождены. 

      Наградами за подвиги во время боёв в июне – июле на Северном фронте были
отмечены всего три человека – Ставров А.И., Жуков А.А. и Башнин Б.В. (посмертно).

       Кирилловчане  воевали  на  полуостровах  Средний  и  Рыбачий,  ставших
непреодолимым препятствием для врага на протяжении всей войны; были в составе
десанта морской пехоты в районе губы Западная Лица; участвовали в ожесточённых
боях  на  Мурманском,  Кандалакшском,  Кестеньгском,  Ухтинском,  Ребольском,
Петрозаводском и Олонецком направлениях.

Фото: Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной
войны» («Алёша»)

                    


