
Кирилловчане-участники оборонительной операции
 на Западной Украине, пропавшие без вести.

      Юго-Западный фронт был образован 22 июня 1941 года на базе Киевского
Особого военного округа. 

      «Киевский  Особый военный округ,  имевший  огромное  количество  сил  и
средств,  намного  превосходивший  войска  группы  армий  «Юг»  противника,
потерпел  самое  сокрушительное  поражение  в  начальный  период  Великой
Отечественной войны. Все четыре армии округа были окружены и разгромлены. В
окружении под Киевом погибли почти все войска Юго-Западного фронта во главе с
командованием, были потеряны сотни тысяч бойцов и командиров.»    Р.Иринархов
«Киевский особый» 

     Гитлеровское руководство планировало  одновременно с нанесением главного
удара по  направлениям на  Москву быстро  захватить  южную часть  европейской
территории  СССР,  где  находились  важные  экономические  районы  Украины,
Донецкого бассейна и Кавказа. Для ведения большой войны фашистской Германии
были необходимы продовольствие, железная руда, марганец и нефть. На южном
крыле   фронта  Германии  были  развернуты  крупные  силы  немецко-фашистских
войск группы армий "Юг" под командованием фельдмаршала Рундштедта.

        Оборонительная  операция  на  Западной Украине  Юго-Западного  фронта
проходила с 22 июня по 6 июля 1941 года. 

       С нашей стороны в приграничной зоне располагались 5-я, 6-я, 26-я и 12-я
армии,  а  в  эшелоне  главных  сил,  на  удалении  250-400  км  от  государственной
границы – 19-я и 16-я армии. 5-я армия прикрывала Луцкое направление, 6-я—
Львовское,  26-я  —  Дрогобычское,  12-я  —  Станиславское  и  Черновицкое
направления.

       На территории Киевского Особого военного округа было сформировано 8
пограничных отрядов, в составе некоторых из них служили кирилловчане.  

       Ни одна из пограничных застав не отступила без приказа. Всего лишь тридцать
минут было запланировано на уничтожение советских застав, а  в действительности
оказались затяжные, тяжелые, упорные бои.

5 армия СССР

     Соединения 5-й армии дислоцировались на правом фланге Киевского Особого
военного округа, прикрывая 174-км участок государственной границы от  Влодава
до Кристинополя. В первом эшелоне армии находились 15-й стрелковый корпус
(45-я  и  62-я  стрелковые  дивизии)  и  27-й  стрелковый  корпус  (87-я  и  124-я
стрелковые дивизии). Во втором эшелоне – 22-й и 9-й механизированные корпуса,
а также 135-я стрелковая дивизия 27-го стрелкового корпуса.  
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      Известны имена нескольких кирилловчан, которые служили в одном полку на
юго-западной границе и в первый день войны оказались на передовой. Голоушин
Иван  Михайлович,  Меньшиков  Николай  Емельянович  и  Спассков  Петр
Григорьевич отправляли  письма  домой  с  обратным  адресом  «Волынская  обл.,
г.Горохов, п/я 78». Этот адрес принадлежал 200-му отдельному батальону связи
622-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии 27-й стрелкового корпуса 5-й
армии. В апреле 1941 года 124-я стрелковая дивизия была переброшена на границу
и  прикрывала  30-километровый  участок  к  северу  от  города  Кристинополь
(Червоноград).

     22-го июня 1941 года в 9 часов утра 622-й стрелковый полк вступил в бой с
передовыми частями 111-й пехотной дивизии противника и отбросил их к западу
на  2  км.  Но  затем  полк  был  остановлен  подошедшими  главными  силами  этой
дивизии,  которые  стали  обходить  его  правый  фланг.  Фактически  уже  к  вечеру
первого дня войны 124-я дивизия оказалась в полуокружении, а в последующие
дни была полностью окружена. Все части 27-го стрелкового корпуса оставались в
районах своего расположения и отражали атаки противника. 622-му полку было
также приказано сковывать силы противника.

     На  рассвете  26  июня  1941  года  124-я  стрелковая  дивизия  вырвалась  из
вражеского кольца в районе села Милятин и начала пробиваться на северо-восток.
Её путь по тылам противника на соединение с войсками 5-й армии, продолжался 30
суток.

       Кирилловчан не было в числе вышедших из окружения. Также известно, что
один из них, девятнадцатилетний Иван Михайлович Голоушин, 27 июня попал в
плен в шталаг X D (310) Витцендорф под номером военнопленного 13620. С 11
августа 1941 года Иван Голоушин работал в составе рабочей команды в  Цефене
(нем. Zeven, город в Германии, в земле Нижняя Саксония). 28 октября 1941 года он
был  переведён  в  шталаг  XB  Sandbostel,  который  располагался  в  болотистой
местности с  влажным и холодным климатом.  В карточке военнопленного стоит
также  отметка  «шталаг  XA  Schleswig»  (Шлезвиг)  и  запись  о  работе  в  составе
рабочей команды в городе Дельштедт с 1-го декабря 1941 года.  20 декабря 1941
года Иван Михайлович Голоушин умер. Похоронен в городе Дельштедт (немецкий
город в земле Шлезвиг-Гольштейн). 

Голоушин  Иван  Михайлович  родился  19  сентября  1921  года  в  древне  Берег
Береговского  (Алешинского)  с/с.  Мать  –  Голоушина  Елизавета  (в  девичестве
Новожилова),  отец –  Голоушин Михаил Осипович.  Семья проживала по адресу
г.Кириллов,  ул.Февральская,  д.  14.  Дата  и  место  призыва:  11.04.1941  г.,
Кирилловский РВК, Вологодская обл.  Последнее письмо домой Иван отправил в
апреле  1941 года.  Запрос  на розыск  сына,  пропавшего  без  вести,  отец делал  в
апреле  1946  года.  В  Книге  Памяти указано,  что он  погиб  в  плену,  но  точных
сведений, при каких обстоятельствах, и где похоронен, не приводится.
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  Фото: Мемориал, посвящённый узникам шталага XA Schleswig.

            О Меньшикове Николае Емельяновиче и Спасскове Петре Григорьевиче нет
почти  никакой  информации.  На  сайте  «ОБД  Мемориал»  есть  регистрационная
карточка  МеньшАкова  Николая,  1922  г.р.,  военнопленного  шталага  IV  B,
Мюльберг Пока нет  уверенности в  том,  что  это был кирилловчанин.  Начиная с
середины  августа  1941  года  военнопленных  Мюльберга  активно  переводили  в
другие  шталаги  и  в  рабочие команды.  Причем изменения,  т.е.  переводы,  могли
осуществляться в течение недели. Из-за постоянных перемещений судьбу многих
военнопленных определить сложно. 

        Меньшиков Николай Емельянович родился в 1922 г.р. в деревне Конютино
Николо-Торжского  с/с  Кирилловского  района.  Мать  –  Меньшикова  Ульяна
Николаевна.  Дата и место призыва:1941 г., Кирилловский РВК, Вологодская обл.
В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в сентябре 1941 года.

Спассков Петр Григорьевич родился в 1921 г. в деревне Лукинское Красновского
(Ферапонтовского) с/с Кирилловского р-на. Дата и место призыва: __.05.1941
Кирилловский  РВК.  Мать –  Спасскова  Мария Ильинична.  В электронной Книге
Памяти и на ОБД Мемориал указана фамилия Спасков, с одной «с», хотя в деревне
Лукинское была распространена фамилия «Спассков». 

Фото:  Скульптурная  группа  над  братской могилой воинов  и  мирных жителей,
Червоноградский район.

      Ещё двое наших земляков, служивших в 200-м отдельном батальоне связи в
составе 124-й стрелковой дивизии, попали в плен, но выжили. Медведев Николай
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Никонорович попал в плен одновременно с Голоушиным И.М., 27-го июня 1941
года. В 1945 году он был освобождён частями 3-й гвардейской армии и отправлен
на 44-й армейский пересыльный пункт для прохождения проверки. 

Также  на  протяжении  всей  Великой  Отечественной  войны  в  плену  находился
Епишин Иван Ферапонтович. На сайте "ОБД Мемориал" опубликован документ,
подтверждающий, что в августе 1945 года он находился в числе репатриированных
(принудительно задержанных) в составе 47-й стрелковой дивизии Приволжского
военного округа. 

    Епишин  Иван  Ферапонтович  родился  в  1921  году  в  деревне  Кнышево
Щелковского  (Ферапонтовского)  с/с  Кирилловского  района.  Отец  -  Епишин
Ферапонт Федорович.

     Медведев Николай Никонорович родился в 1921 году. В документах указано
место рождения - Вогнемский с/с. Имя Матери - Медведева Наталья.             

     

     

        С  первых  часов  войны  на  Юго-Западном  фронте  в  боевых  действиях
участвовали подразделения конвойных войск НКВД, которые на границе охраняли
железнодорожные  сооружения  и  особо  важные  предприятия  промышленности.
Вместе с пограничниками и бойцами Красной Армии на рассвете 22 июня многие
их  них  вступили  в  бой  с  многократно  превосходящими  силами  противника.  В
составе 3-го батальона 233-го полка 13-й дивизии конвойных войск НКВД СССР
служил  Зорин Петр Павлович. В боевом донесении дивизии 1941 года указано,
что он не вернулся из боя под городом Торчин 23 июня. Судя по всему, стрелок
Зорин Петр Павлович остался жив, и вышел из окружения к своим. Спустя год ему
было суждено ещё раз пропасть без вести, но уже при участии в боевых действиях
в составе 79-го пограничного полка. В 1943 году имя бойца вновь появляется, но
уже в документах на награждение.  Петр Николаевич продолжил службу в разведке
на Юго-Западном фронте, и в 1943 году был награждён орденом Красной Звезды, а
в 1944 году – медалью «За Отвагу». 
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Зорин Петр Павлович родился в 1919 г. в деревне Карботка Суховерховского с/с. В
документах указано, что родных у него не было.

        

           До сих пор ничего не было известно о судьбе младшего сержанта Кирина
Алексея  Андреевича,  кроме  того,  что  в  обратном  адресе  он  указывал  номер
полевой почты 160. В справочнике полевых почтовых станций указано, что этот
номер  принадлежал  штабу  5-й  армии.  Воинскую  часть  удалось  определить  по
сослуживцам, данные которых опубликованы в том же документе, что и у Алексея
Кирина. У некоторых рядом с номером п/п 160 указаны такие соединения, как 306-
й  стрелковый  полк  и  108-й  сапёрный  батальон.  Сомнений  нет,  что  Алексей
Андреевич Кирин, призванный в армию ещё до войны Кирилловским военкоматом,
служил на самой границе в составе 62-й стрелковой дивизии. Эта дивизия входила
в  состав  15-го  стрелкового  корпуса  и  в  первые  дни  войны  оказалась  в  первом
эшелоне 5-й армии. Части 62-й стрелковой дивизии вступили в бой 22-го июня.
Алексей Кирин написал последнее письмо домой, в деревню Кузьминка, 6-го июля
1941  года.  К  тому  времени  62-я  стрелковая  дивизия  вместе  с  другими
соединениями  15-го  корпуса  отошла  за  реку  Случ,  разрушая  за  собой мосты и
укрепления. Вновь 62-я дивизия была введена в бой 14-го июля в районе Новоград-
Волынского укреплённого района. Известий от Кирина Алексея Андреевича с тех
пор больше не было. 

       Кирин Алексей Андреевич родился в 1919 году в  деревне Кузьминка Липовского
с/с  Кирилловского  р-на.  Мать  –  Кирина  А.А.  (В  документе  указана  фамилия
Курина). В Книге Памяти указано, что он пропал без вести в сентябре 1941 года.

  

Фото: Памятник над братской могилой в Новоград-Волынском районе.
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      Известны несколько  фамилий кирилловчан,  которые служили в  танковых
войсках в Киевском Особом военном округе. 

        В 38-м танковом полку 19-й танковой дивизии 22-го механизированного
корпуса  служили:  лейтенант,  командир  взвода,  Субботин  Алексей
Александрович и  младший  сержант,  командир  орудия,  Полыскин  Александр
Иванович. На 22 июня дивизия дислоцировалась в районе Ровно, бой приняла 24-
го июня недалеко от села Войница, но к месту назначения подошла с большими
потерями.  Почти 70% машин было потеряно на марше из-за ударов авиации.  В
итоге после двухчасового боя 19-я танковая дивизия потеряла большую часть своих
танков.  В  том бою погиб  командир  38-го  танкового  полка,  в  котором служили
кирилловчане, Самсонов Иван Федорович. В дальнейшем дивизия была отведена
от линии фронта, и перед ней была поставлена задача – контратаковать противника
в направлениях Рожище и Луцк. В документе о безвозвратных потерях указано, что
Полоскин  Александр  Иванович  пропал  без  вести  под  Рожищем  27-го  июня.
Субботин  Алексей  Александрович  пропал  без  вести  2  июля  в  районе  села
Постниково,  когда  19-я  танковая  дивизия  подверглась  неожиданному  сильному
удару  частей  моторизованной  дивизии  СС  «Лейбштандарт  Адольф  Гитлер».  В
списках военнопленных имён кирилловчан нет. 

В документах, опубликованных на сайте «ОБД Меиориал», указана неправильная
фамилия Полыскина А.И.  – Полоскин, а также искажённая информация о его
месте жительства – Киловский р-он. Эти же данные занесены в электронную
Книгу Памяти. Достоверные сведения: Полыскин Александр Иванович. Родился в
1920 году в деревне Великий Двор Уломского с/с. Призывался Кирилловским РВК до
войны.

Субботин  Алексей  Александрович  родился  в  1918  г.  в  деревне  Лучкино
Калачевского с/с Кирилловского р-на. Мать – Авдотья Алексеевна Субботина. В
Книге Памяти указано, что он погиб 2 июля 1941 года. По документам числится
без вести пропавшим.

Фото: Памятник воинам 5-й армии.

6



       В начале войны в районе действия 5-й армии состоялось крупное танковое
сражение. 

     26  июня  1941  года  стал  апогеем  битвы  механизированных  соединений  в
треугольнике  Броды  —  Луцк  —  Дубно.  В  этот  день  решилась  судьба
приграничного  сражения  в  полосе  Юго-Западного  фронта.  В  наступлении,
назначенном  первоначально  на  утро  25  июня,  приняли  участие  одновременно
четыре  механизированных корпуса –  9-й,  19-й,  8-й  и  15-й.  Командование  Юго-
Западного фронта планировало нанести удар с севера и юга с целью окружения
наступающего  противника.  Но  к  26-му  июня   немецкие  пехотные  и  танковые
дивизии распространились уже по всей местности от границы до рек Стырь и Иква,
включая  города  Луцк  и  Дубно.  Вместо  удара  во  фланги  противника  нашим
танковым соединениям предстояло кровопролитное встречное сражение. 

        Развитие ситуации на фронте привело к тому, что 19-й механизированный
корпус был вынужден вести встречный бой во всё ухудшающихся условиях. Но
вечером 25 июня бойцы и командиры 40-й и 43-й танковых дивизий корпуса об
этом ещё не знали.

              

Фото: Сирота Аким Яковлевич

          В сражении под Дубно приняли участие несколько кирилловчан. Один из них
является  первым  из  числа  призывников  Кирилловского  РВК,  чей  подвиг  был
отмечен правительственной наградой - орденом Ленина. Имя героя – Сирота Аким
Яковлевич. В  1941  году,  в  самом  начале  войны,  награды  вручались  в
исключительных  случаях,  а  получение  ордена  Ленина  приравнивалось  к
присвоению звания Героя Советского Союза.   25 июня 1941 года на разведку в
направлении Дубно выдвинулся 43-й мотострелковый полк 43-й танковой дивизии.
В составе полка находился танковый батальон под командованием Сироты Акима
Яковлевича. Установив, что деревня в 7 км восточнее Дубно занята противником,
полк закрепился в селе Млынов. С утра позиции полка были атакованы немцами.
Однако  43-й  мотострелковый  полк  грамотно  провёл  бой,  сумел  подбить  две
машины  11-й  танковой  дивизии  противника.  Эти  потери  подтверждаются
немецкими данными. Сирота А.Я. лично возглавил танковый батальон и повёл его
за собой на противника. До последней минуты жизни он вёл огонь и руководил
боем. В том бою танк политрука Сироты был подбит, экипаж сгорел. Это сведения
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из Наградного листа на представление Сироты А.Я. к награде посмертно. Жизнь
отца-героя спустя годы описал его сын – Вилор Акимович Сирота в шекснинской
газете «Звезда». В его воспоминаниях есть рассказ друга отца майора Кочеткова о
последнем бое Сироты А.Я.  «В окружение попала целая пехотная дивизия. Когда
погиб  командир  отдельного  танкового  полка,  командование  на  себя  взял
заместитель  комполка  Аким  Яковлевич  Сирота.  Он  принял  решение  пробить
кольцо танковым ударом.  Произошла  танковая  дуэль.  Здесь  было доказано,  что
немецкие танки можно бить. Кольцо было прорвано, тысячи бойцов спасены. Уже
при выходе из кольца, танк, в котором находился Аким Яковлевич, подбили, весь
экипаж сгорел. Никто не захотел сдаваться…» 

     Сирота  Аким  Яковлевич  родился  в  1907  г.  в  селе  Ивановская  Лисица
Грайворонского  с/с  Белгородской  обл.   Окончил  Ленинградское  военное
политическое  училище.  В  Ленинграде  познакомился  с  девушкой  из  деревни
Ниловицы  Кирилловского  района  –  Верой  Александровной.  В  составе  Красной
Армии  с  1929  года,  призывался  по  месту  жительства  в  Кирилловском  районе
Кирилловским  РВК.  За  несколько  дней  до  начала  войны был  назначен  военным
комиссаром Кирилловского РВК, но выехать с Западной Украины и вывезти семью
не успел. 

      Главные силы 43-й танковой дивизии с вечера 25 июня выступили из района
дневной дислокации, в направлении Дубно. С утра 26 июня дивизия вела тяжёлые
бои с превосходящими силами противника, а в 14 часов перешла в наступление и,
отбросив   противника  к  юго-западу,  вышла  к  реке  Иква  у  восточной  окраины
Дубно.  Затем   43-я  танковая  дивизия  вступила  в  бой  с  частями  11-й  танковой
дивизии противника поддержанными авиацией,  наносившей непрерывные удары
по  нашим  войскам.  Есть  большая  вероятность  того,  что  в  этом  бою  принимал
участие кирилловчанин Степанов Борис Арсентьевич. В газете «Новая жизнь» от
6 мая 2000 года, а затем в книге «Красная гвоздика» была опубликована небольшая
заметка о подвиге Бориса Арсентьевича, написанная его братом. 

«Степанов Борис Арсентьевич служил в Киеве в танковой дивизии.  В одном из
первых же боёв он попал под вражескую бомбёжку и сгорел, находясь в танке. В
деревню  Мыс  пришла  тогда  первая  похоронка».  Точных  сведений  о  воинской
части,  где  служил  двадцатилетний Борис  Степанов,  нет,  но  есть  все  основания
полагать, что его первый и последний танковый бой был под Дубно в июне 1941
года. Наград у молодого бойца не было.  

Степанов  Борис  Арсентьевич  родился  в  1921  г.  в  деревне  Мыс  Филипповского
(Ферапонтовского)  с/с.  Мать  –  Степанова  Мария  Андреевна.  Дата  и  место
призыва: 05.12.1940 г., Кирилловский РВК, Вологодская обл. 
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Фото: Горящий Т-34 в поле под Дубно. Источник: Bundesarchiv

         К 19 часам 26 июня положение дивизий 19-го мехкорпуса резко ухудшилось.
Создавшаяся  вследствие  этого  угроза  окружения   вынудила  командира  19-го
механизированного  корпуса  генерал-майора  Фекленко  с  наступлением  темноты
начать отвод войск. 27 и 28 июня 43-я танковая дивизия вела бои на подступах к
Ровно. В результате прорыва немцев (11-я танковая дивизия) и возникшей угрозы
окружения 28 июня дивизия  оставила Ровно и начала отход на восток. В этих боях
затерялся  след  ещё  одного  кирилловчанина,  уроженца  деревни  Ратибор
Кирилловского района,  Напильникова Александра Сергеевича. 

Напильников Александр Сергеевич родился в 1919 г.  Отец  –  Напильников
Сергей  Иванович.  Связь  прервалась  в  июне  1941  года.   Место  призыва  -
Кирилловский РВК. Место службы – п/о 4 п/я 2, Бердичев, 43-я танковая дивизия
19-го механизированного корпуса. 

 

Фото: Памятник в честь всех погибших в районе Дубно в 1941 году.

      Есть предположения, что в сражении под Дубно мог принимать участие Яганов
Александр  Иванович,  рядовой,  шофёр,  служивший  до  войны  в  Житомире  в
артиллерии. В Житомире дислоцировалось несколько военных частей, входивших
в состав 19-го механизированного корпуса, в частности, 40-я танковая дивизия. В
её составе были 2 артиллерийских полка - 40-й гаубичный артиллерийский полк и
40-й  отдельный  зенитно-артиллерийский  дивизион.  Александр  Яганов  отправил
последнее письмо на родину в Чарозерский район 28-го июня. К тому периоду 40-я
танковая дивизия отходила на восток. Далее след бойца пропал. 
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Яганов Александр Иванович родился в 1918 г. в деревне Сварозеро Медведевского
с/с Чарозерского р-на. Отец – Яганов Иван Васильевич. Дата и место призыва –
1939 г., Чарозерский РВК, Вологодская обл. 

          9-й и 19-й механизированные корпуса наносили удар на наступающего
противника с севера, а с юга им на встречу по направлению к Дубно двигались
части 8-го и 15-го механизированных корпусов. В составе 15-го механизированного
корпуса  во  время  этой  операции находился младший командир  Ершов Андрей
Яковлевич.  Он  служил  по  адресу:  г.Львов,  п/я  181.  Предположительно,  номер
почтового ящика принадлежал 8-му мотострелковому полку 8-й танковой дивизии.
Первоначально  дивизия  входила  в  состав  4-го  механизированного  корпуса  6-й
армии и вела бои во львовском выступе в районе Городка и Немирова, но 26 июня
1941 года была передана в подчинение командира 15-го мехкорпуса. 30 июня 8-я
танковая дивизия была полностью окружена.  Ершов Андрей Яковлевич оказался в
числе пропавших без вести. В списках военнопленных не значится. 

Ершов Андрей Яковлевич родился в 1917 г.  в  деревне Алешино. Мать – Ершова
Татьяна  Гавриловна.   Жена  –  Ершова  Елена  Ивановна,  проживала  в  деревне
Ратибор Береговского (Алешинского) с/с. В Книге Памяти указано, что он пропал
без вести в октябре 1941 года.

Фото: Танки 8-й танковой дивизии после сражения под Дубно. Июнь, 1941 год.

      В результате удара на Дубно, Луцк, Броды и Ровно передовые части немецких
танковых дивизий не были окружены, но была перехвачена крупная магистраль у
Дубно. Немцы приостановили наступление на несколько дней.

10



6 армия

        Перед войной соединения 6-й армии располагались в центре боевого порядка
войск  Киевского  Особого  военного  округа,  прикрывая  170-км  участок
государственной границы  от Кристинополя до Радымно. В первом эшелоне армии
находился  6-й  стрелковый  корпус  (41-я  и  97-я  стрелковые  дивизии)  во  втором
эшелоне – 4-й  механизированный корпус,  159-я стрелковая  и  3-я кавалерийская
дивизии.

          12 июня 1941 года из местечка Каменка-Струмиловка последнее письмо на
родину с обратным адресом п/я 40-11 отправил Паничев Василий Яковлевич. Его
мама, Мария Тимофеевна, больше от сына никаких известий не получала. На сайте
«ОБД Мемориал» нет пока информации по сослуживцам Василия, имеющим такой
же номер почтового ящика. Встречаются похожие номера – 40/11, 40 «11», но они
соответствуют частям,  воевавшим не  на  Юго-Западном фронте.  Название  места
службы  «Каменка  Струмиловка»  даёт  возможность  предполагать,  что  Василий
Паничев находился на службе в Каменка-Струмиловском укрепрайоне.  Этот УР
входил  в  самую  западную  линию  укрепрайонов,  так  называемую  "Линию
Молотова", и его защитники вступили в бой в первые часы войны.

      Начальник Генерального штаба сухопутных войск Вермахта генерал-полковник
Франц Гальдер вспоминал в своём дневнике: "24 июня 1941 года. 3-й день войны.
…Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место
случаи, когда гарнизоны взрывали себя вместе с ДОТ-ами, не желая сдаваться в
плен". Он имел ввиду оборону Каменка - Струмиловского укреплённого района.
Только после приказа отступать уцелевшие бойцы оставили ДОТ-ы. В середине
июля едва лишь десятая часть защитников Каменка-Струмиловского укреплённого
района   вышла  к  Киеву.  Паничева  Василия  Яковлевича  среди  вышедших  из
окружения не было, как и в списках военнопленных. 

Паничев  Василий  Яковлевич  родился  в  1918  г.  в  деревне   Верхоглядово.
Займищенского  (Талицкого)  с/с,  Кирилловского  р-на.   Призывался  Кирилловским
РВК. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в июне 1941 года.

  

Фото: Каменка-Струмиловский УР, памятник.
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Фото: Убитые немецкие солдаты перед ДОТ-ом Каменка-Струмиловского УРа,
июнь  1941  года.  Источник –  Сборник "The  Onslaught.  The  German  Drive  to
Stalingrad"        

Рава - Русский укрепрайон

22  июня  1941  года  в  бой  вступили  воины  Рава  -  Русского  укрепрайона  и  41-й
стрелковой  дивизии,  которые  защищали  государственную  границу  в  районе
«Львовского  выступа».  Известны  имена  двух  кирилловчан-участников  боёв  в
районе Рава - Русской заставы: Петров Николай Игнатович и Рыбаков Александр
Алексеевич.

Из  сводки  Совинформбюро  от  23  июня:   «На  Рава  -  Русском  направлении
противник,  вклинившийся  с  утра  в  нашу  территорию,  во  второй  половине  дня
контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу...». 

Спустя 3 дня в сводке сообщалось: «... в районе Львова идут упорные бои …  наши
войска  прочно  удерживают  госграницу».  Рава-Русская  застава  держалась  до  26
июня 1941 года. 

Рыбаков Александр Алексеевич пропал без вести во время боёв в районе Рава
-Русского  укрепрайона.  В  списках  военнопленных  его  имени  нет.  Александр
родился в 1914 году в д. Коварзино Кирилловского р-на. В армию был призван 28
ноября 1939 года. Последнее письмо домой отправил в конце мая 1941 года. Жена –
Рыбакова Апполинария Ивановна. 

Что касается Петрова Николая Игнатьевича, то известно, что он служил в 139-м
стрелковом полку 41-й стрелковой дивизии в звании старшего сержанта.  В начале
войны  Николай  Игнатьевич  попал  в  плен.  Его  имя  появляется  в  списках
освобождённых из плена частями 5-й гвардейской армии, составленных в ноябре
1944 года. После освобождения из плена был репрессирован. 

Петров Николай Игнатьевич родился в Кириллове. Имя жены – Петрова Татьяна
Михайловна. 

Фото: 1.  Братская  могила советских воинов.  У церкви,  в  30 метрах от шоссе
Магеров - Рава-Русская.       
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2.  На  15-й  странице  списков  освобождённых  из  плена  -  имя  кирилловчанина,
Петрова Николая Игнатьевича.

                      

В  составе  323-го  мотострелкового  полка  81-й  моторизованной  дивизии  4-го
механизированного  корпуса  служил  младший  сержант,  командир  отделения
Ульяничев Николай Степанович. В условиях войны его судьба была похожей на
тысячи  других.  Но  о  таких  людях  говорят:  «Русский  парень  в  огне  не  горит,
русский парень в воде  не тонет».  С 26-го по 27-го июня 81-я моторизованная
дивизия наносила удар в районе села Краковец (западнее Яворова) вдоль шоссе на
Яворов и понесла большие потери в бою с 257-й пехотной дивизией противника,
лишилась артиллерии. Часть сил попала в окружение, отдельные группы и бойцы
смогли вырваться, переплыв реку Шкло. В том окружении попала в плен большая
часть командного состава дивизии.  На сайте  «ОБД Мемориал» есть документ о
безвозвратных потерях 323-го мотострелкового полка,  где указано,  что 26 июня
1941 года Николай Ульяничев «пропал без вести в бою в местечке Яворов». Его
мама,  Ульяничева  Анна  Васильевна,  проживавшая  в  деревне  Домниково
Глазатовского (Иваново-Борского) с/с, получила извещение о том, что сын пропал
без вести. Однако, спустя 3 года, в августе 1944 года в Кирилловский РВК был
направлен документ с подтверждением того, что  Николай Степанович Ульяничев
жив. Более того, к тому времени он уже был награждён двумя орденами и получил
звание гвардии капитана. Из Наградных листов становится понятна его судьба. В
июне  1941  года  Николай  Ульяничев  был  курсантом  полковой  школы  323-го
мотострелкового полка. 26 июня полк отбивал атаки противника. Командир взвода
выбыл из строя, и младший сержант Ульяничев принял командование взводом на
себя.  Атака  противника  была  отбита,  но  Николай  был  ранен  осколком мины в
голову. Бойца спасли, видимо, переправив через реку Шкло, месяц он находился на
лечении в госпитале. Впоследствии, в августе  1941 года, при переправе через реку
Днепр  он  был  дважды  ранен  в  левую  руку,  но  доплыл  до  берега.  4  месяца
Ульяничев Николай был в госпитале, а затем вновь вернулся на фронт. Было ещё
одно ранение в сентябре 1942 года,  но боец неизменно возвращался в  строй.  В
документе о награждении героя орденом Красной Звезды в графе «Дата подвига»
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указаны 4 даты, что соответствует совершению 4-х подвигов. Последние сведения
о  герое  относятся  к  7  сентября  1944  года,  когда  был  издан  приказ  о  его
награждении орденом Отечественной войны II степени. Перед этим он отправил
письмо домой, что был ранен и находился на излечении в госпитале № 4849 города
Егорьевск Московской обл. На основании этого письма от 16 августа 1944 года
было рекомендовано исключить его из списков пропавших без вести, но, судя по
всему, это не было сделано. До сих пор в Книге Памяти указано, что он погиб 26
июня 1941 года. К сожалению, дальнейшая судьба этого человека неизвестна. 

Ульяничев Николай Степанович родился в 1918 г. в д. Домниково Глазатовского
(Иваново-Борского) с/с. Место призыва: Куйбышевский РВК, Ленинградская обл. В
РККА с 1939 года. В Вологодской Книге Памяти указано, что Ульяничев Николай
Степанович погиб 26 июня 1941 года.

          

  

Будаков Иван Николаевич в письмах указывал следующий адрес: «г.Львов, п/я
178». Пока не удалось определить, какой воинской части принадлежал этот номер.
Поскольку во Львове дислоцировались части 4-го механизированного корпуса, есть
все основания считать, что кирилловчанин, также как и Ульяничев Н.С., служил в
его  составе.  Корпус  был  сформирован  в  1940  году.  В  этом  же  году  Иван
Николаевич Будаков был призван в армию Кирилловским РВК. С начала войны
писем от него не было. В списках военнопленных его имени нет. 

Будаков  Иван  Николаевич  родился  в  1920  году  в  деревне  Пасынково,  Гора
-Колкачского  с/с.Кирилловского  района  Вологодской  области.  Отец  –  Будаков
Николай Пименович. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в августе
1941 года.
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Фото: Памятник над братской могилой во Львовской области.

Кузнецов  Николай  Александрович служил  по  адресу  "п/я  19,  Кранович,
Львовская область". Известно, что адрес "п/я 20, Львовская область" принадлежал
20-му  танковому  полку  10-й  танковой  дивизии.  Поэтому  есть  вероятность,  что
кирилловчанин служил в 19-м танковом полку данной дивизии, которая на 22 июня
1941 года входила в состав 15-го механизированного корпуса. 

С 22 по 29 июня 10-я танковая дивизия вела непрерывные бои наступательного и
оборонительного характера в районе города Радехов посёлка Лопатин. В остальные
дни дивизия обороняла рубеж Топорув (Топоров) и м. Холоюв, часто переходила в
контратаки и не допустила прорыва противника в направлении города Буск. Тем
самым  она  не  дала  противнику  возможности  окружить  части  6-й  армии,
находящиеся во львовском выступе Киевского Особого военного округа.

С начала войны писем от Кузнецова Николая Александровича не было. В возрасте
20 лет он пропал без вести.

Кузнецов  Николай  Александрович  родился  в  1921  году  в  деревне  Василево
Минчаковского (Волкославинского) с/с Кирилловского р-на Вологодской обл. Мать
–  Кузнецова  Анна  Дмитриевна.  Дата и  место призыва:  26  декабря  1940  года,
Кирилловский РВК. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в 1947 году.

Фото: Братская могила воинов, погибших за город Буск.
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      Вечером 22 июня к фронту начала выдвижение 146-я стрелковая дивизия. В
512-м  стрелковом  полку  дивизии  служил  Першаков  Николай  Степанович,
уроженец  села  Чаронды  Чарозерского  района.  В  608-м  стрелковом  полку  этой
дивизии в звании младшего лейтенанта служил Патрушин Василий Петрович. Он
командовал взводом связи. 27-го июня 146-я стрелковая дивизия совместно с 14-й
кавалерийской дивизией отразила атаку немецких танков и пехоты, затем занимала
рубеж Студзянка – Кременец. В конце июня – начале июля дивизия отступала на
восток. Сведений о её состоянии на 15 июля нет, упоминается лишь, что два её
полка вели бой в окружении в районе Зеленая – Рублянка. В этот период пропали
без  вести  Першаков  Николай  Степанович  и  Патрушин  Василий  Петрович.  Оба
отправили последние письма домой в июне  1941 года. 

Судьбу  Першакова  Николая  Степановича  удалось  определить.  На  сайте  «ОБД
Мемориал» есть выписка из лазарета шталага VI C (Цайтхан) на его имя. Николаю
Степановичу был присвоен номер военнопленного 45425. В выписке указано место
рождения – «Чаренда»,  а  в  сопутствующей информации на сайте  – Чагода.  Эта
ошибка в написании места рождения и послужила тому, что Николай Першаков до
сих  пор  числится  пропавшим без  вести.  К  сожалению,  выписка  из  лазарета  не
является его первичным документом регистрации как военнопленного. В Цайтхан
он был переведён 20 июля 1943 года из Брандиса, где, вероятно, работал в рабочей
команде на аэродроме Вальдполенц. Нет информации, где он был до этого, и когда
попал  в  плен.  23  февраля  1944  года  Першаков  Николай  Степанович  умер  в
лазарете.  Похоронен на кладбище шталага Цайтхан  III,  ряд – 14. В электронной
Книге Памяти числится пропавшим без вести, в печатном варианте отсутствует. 

Першаков  Николай  Степанович  родился  2  февраля  1918  года  в  селе  Чаронда
Чарозерского р-на. Место призыва - Чарозерский РВК Вологодской обл.

      О Патрушине Василии Петровиче никаких дополнительных сведений нет. В
списках военнопленных его имя отсутствует.  

Патрушин Василий Петрович родился в 1914 г.р. в деревне Кирсново Береговского
(Алешинского)  с/с,  Кирилловского  р-на.  Жена  –  Патрушина  Анна  Николаевна,
проживала в деревне Алёшино Кирилловского р-на. Дата и место призыва - 1936.

Фото: Полигон (Кладбище III) Флюр Крайнитц (участок 58). Здесь с ноября 1942
г.  по сентябрь 1944 г.  хоронили советских военнопленных,  умерших в  запасном
госпитале Цайтхайн. Кладбище находится в 2,5 километрах от главного входа в
лагерь,  поэтому  приходилось  везти  трупы  на  тележках  по  полевой  железной
дороге. Комиссия по расследованию злодеяний фашистов в 1946 году обнаружила
там 36 братских могил в 18-и рядах, в которых похоронен 6 041 человек. В 14-м
ряду - могила кирилловчанина,  Першакова Николая Степановича.
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          7 июля 1941 года под Ровно в плен попал Шухтов Сергей Владимирович. В
карточке  военнопленного  указан  условный  номер  воинской  части  –  3225,  а  в
документе о безвозвратных потерях, записан адрес, с которого он отправлял письма
– «п/я 10, Славута». Несмотря на то, что информации достаточно для определения
номера  воинского  подразделения,  сделать  это  пока  сложно.  В  городе  Славута
располагалась 14-я кавалерийская дивизия, но точных доказательств соответствия
всех имеющихся данных именно этой воинской части пока нет.  С начала войны
14-я  кавалерийская  дивизия  находилась  в  районе  действий  6-й  армии.  Шухтов
Сергей Владимирович попал в шталаг VIII E (308) Нойхаммер, где пробыл до дня
своей смерти – 30 января 1941 года. Похоронен на кладбище шталага. 

Шухтов Сергей Владимирович родился в 1921 г. в  деревне Власово Липовского с/с
Кирилловского  р-на.  Мать  –  Шухтова  Евгения  Самсоновна. Дата  и  место
призыва:  1940г.,  Белозерский  РВК Вологодской  обл.  В  Книге  Памяти  числится
пропавшим без вести.

Фото: Военнопленные шталага VIII E (308) Нойхаммер.

    

           С 23-го июня в боевых действиях принимала участие 158-я стрелковая
дивизия, находящаяся во втором эшелоне 6-й армии. Есть предположения, что в её

17



составе служил  Ракинов Александр Михайлович, уроженец деревни Игнатьево
Коротецкого с/с Чарозерского района. К 29 июня 1941 года дивизия потеряла своё
командование,  была  дезорганизована  авиацией,  совершенно  небоеспособна,  и
требовала укомплектования.  В начальный период войны Александр Михайлович
Ракинов пропал без вести. 

Ракинов Александр Михайлович родился в 1919 г. Сестра – Харитонова Евдокия
Михайловна. Дата и место призыва – 1938, Чарозерский РВК, Вологодской обл.

Фото: Памятник пограничникам в городе Немиров, где до войны дислоцировалась
159-я стрелковая дивизия.

26 армия    

         К югу от 6-й армии дислоцировалась 26-я армия. В её состав входили 8-й
стрелковый  корпус,  8-й  механизированный  корпус,  8-й  Перемышльский
укреплённый район и другие части.

       В зоне действия 26-й армии 215-километровый участок госграницы по реке
Сан  прикрывал  92-й  Перемышльский  погранотряд,  который  насчитывал  2306
человек.  В  составе  этого  отряда  служил  кирилловчанин  Ванчин  Иван
Васильевич. Он отправлял письма домой с обратным адресом "п/я 1195". 

22 июня после четырёхчасового артобстрела противник перешёл в наступление,
пытаясь небольшими группами переправиться через реку Сан. За первые часы боёв
фашисты потеряли у Перемышля 300 человек, 600 были ранены. При этом потери
отряда составляли 16 человек. Пограничники стойко удерживали свои позиции и
только по приказу командования армии начали отход к своим полевым войскам. В
военных сводках того периода о героической обороне застав 92-го пограничного
отряда  говорится,  что  бой  вели  «до  последнего  пограничника».  (Р.Иринархов
"Киевский Особый ...", стр. 304) 
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В первые часы войны, защищая государственную границу, пропал без вести Иван
Васильевич Ванчин. В списках военнопленных его имени нет.

Ванчин Иван Васильевич родился в 1921 году. В армию он был призван в апреле
1941  года  Кирилловским  РВК.  Его  родина  –  деревня  Глухарёво  Глазатовского
(Иваново-Борского)  с/с.  Брат  –  Ванчин  Степан  Васильевич.  В  Книге  Памяти
указано, что он пропал без  вести в августе 1941 года, что не соответствует
действительности. 

Фото: Немецкие солдаты в очередной раз пытаются захватить в Перемышле
мост через Сан.       Пограничники 92-го Перемышльского отряда.

  

           Вечером 22 июня 1941 года к границе выдвинулась 99-я стрелковая дивизия
8-го стрелкового корпуса. На следующий день совместно с 92-м погранотрядом она
участвовала  в  контрударе  на  Перемышль,  в  результате  чего  правобережная
советская  часть  города  была отбита  у  противника,  а  граница  — восстановлена.
Сержант  Карипов  Александр  Григорьевич,  1913  г.р.,  старший  сержант
Заверткин  Сергей  Алексеевич, 1914  г.р.  и  рядовой  Жестоканов  Александр
Александрович  служили в составе 99-й стрелковой дивизии. В письмах бойцов
был указан  одинаковый  адрес  –  п/я  1110,  г.  Перемышль.  Почтовый ящик  1110
принадлежал 99-й стрелковой дивизии. Эта дивизия известна тем, что была первым
советским соединением,  награждённым орденом в годы Великой Отечественной
войны. Орден Красного Знамени дивизия получила за успешные бои на границе
под городом Перемышль. Впоследствии дивизия попала в окружение под Уманью,
где большая часть личного состава погибла или попала в плен. В Уманском котле
пропал след Александра Карипова, Сергея Заверткина и Александра Жестоканова.
В списках военнопленных их имён нет. 

Заверткин Сергей Алексеевич родился в 1914 г.  в деревне Копалево Вологодской
обл. Чарозерского р-на. Жена – Заверткина Е.И. Место призыва -  Чарозерский
РВК, Вологодской обл. В Книге Памяти числится пропавшим без вести в августе
1941 года.

Карипов Александр Григорьевич родился в  деревне Голышево Борбушинского с/с
Кирилловского р-на. До призыва проживал в деревне Кузнецово Кузнецовского с/с
Чарозерского  р-на.  Жена  –  Карипова  Елена  Прокопьевна.  Место  призыва  -
Чарозерский РВК, Вологодской обл. В Книге Памяти его имя отсутствует.
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Жестоканов Александр Александрович родился в 1919 году в деревне Григорьево
Польченгского  с/с Чарозерского р-на.  Мать – Жестоканова Клавдия Дмитриевна.
Дата и место призыва:  1939 г.,  Чарозерский РВК,  Вологодская  обл.  Последнее
письмо домой отправил в мае 1941 года. В Книге Памяти числится пропавшим без
вести в октябре 1941 года, что не соответствует действительности.

Фото:  Перемышль  -  первый  освобождённый  нашими  войсками  город  во  время
Великой Отечественной войны. 

        Пока неизвестно, в какой точно части служили ещё два кирилловчанина,
Романов Михаил Андреевич и  Аверин Николай Григорьевич - в составе 99-й
стрелковой дивизии или 92-го погранотряда, но в боях под Перемышлем они также
принимали участие. 

          Старшим из них был Аверин Николай Григорьевич, 1915 года рождения,
уроженец деревни Хвощеватик Суховерховского с/с. В армию он был призван 1937
году Ярославским ГВК, на границе служил в звании сержанта. Отец пограничника,
Аверин Григорий Семёнович, проживал в деревне Дуброво. В Книге Памяти имя
героя отсутствует. 

     Романов Михаил Андреевич родился в 1919 году в деревне Мигачёво. В ряды
РККА  был  призван  в  1939  году.  Отец  –  Романов  Андрей  Савельевич.  В
опубликованной информации о Романове Михаиле Андреевиче значится,  что он
был  шофёром  транспортной  роты,  к  сожалению,  неизвестно,  какой  части.
Возможно, он служил в транспортной роте 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой
дивизии,  как  и  Заверткин  Сергей,  о  котором  речь  шла  ранее.  В  Книге  Памяти
указано, что он пропал без вести в ноябре 1941 года.    
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       Сапогов Иван Петрович и Королев Александр Андреевич указывали в
письмах адрес "Гребнев, Дрогобычская обл, Славский р-н, п/я 27". Применив поиск
по сослуживцам, удалось выяснить, что этот адрес принадлежал 18-му зенитному
дивизиону 173-й стрелковой дивизии 8-го стрелкового корпуса.

Наши  зенитчики  вместе  с  пограничниками  первыми  приняли  на  себя  удар
гитлеровской  армады  и  вступили  в  неравный  бой  с  вражеской  авиацией  и
наземными войсками. Однако враг, имея численное превосходство в живой силе и
технике,  вынудил  наши части  и  соединения  отходить  вглубь  страны.  Во  время
отхода частям 18-го зенитного дивизиона систематически приходилось вступать в
бой. 

Сапогов  Иван Петрович и  Королев Александр Андреевич пропали без  вести во
время приграничных оборонительных сражений. 

Сапогов  Иван  Петрович  родился  в  1921  г.  в  деревне  Сандырёво  Горицкого  с/с
Кирилловского  района.  Мать  –  Сапогова  Ульяна  Тимофеевна.  Дата  и  место
призыва __.04.1941 г., Кирилловский РВК, Вологодская обл.

Королев Александр Андреевич родился в 1914 г. в деревне Низово Колнобовского
(Коварзинского)  с/с.  Дата и  место призыва -  10.02.1941 г.,  Кирилловский РВК.
Королев Дмитрий Андреевич, брат, проживал в г. Ставрополь.

Фото: 85-мм зенитная пушка образца 1939 г.
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Косарев  Павел  Николаевич в  письмах  указывал  адрес  «ппс  379».  Этот  адрес
соответствовал  12-му  мостовому  батальону  12-й  танковой  дивизии  8-го
механизированного корпуса. 

26—27 июня дивизия вела наступательные бои. В конце июня части дивизии были
окружены и в течение недели оборонялись.

Остатки 8-го мехкорпуса вышли из окружения в конце июля 1941 года в районе
Белокоровичей, кирилловчанина среди них не было. 

Косарев  Николай  Павлович  родился  в  1918  году  в  деревне  Костюнино  Николо-
Торжского с/с. Дата и место призыва: 1939 г., Кирилловский РВК, Вологодская
обл. Отец – Косарев Павел Николаевич.

Фото: Мемориал "Рубеж мужества" в Житомирской области.

12 армия

      Перед  войной  соединения  12-й  армии  дислоцировались  на  левом  фланге
Киевского Особого военного округа и прикрывали 500-км участок госграницы. В
первом эшелоне армии находились 5 стрелковых и горнострелковых дивизий, во
втором эшелоне – 16-й механизированный корпус и 58-я горнострелковая дивизия.
25-го июня часть сил 12-й армии была передана в подчинение 18-й армии Южного
фронта. 

        Непосредственно  на  обороне  границы  в  зоне  дислокации  12-й  армии
находились 93-й, 94-й, 95-й, 96-й и 97-й пограничные отряды.

           Молоков Василий Павлович и Силин Михаил Иванович  служили в 93-м
Лисковском  погранотряде.  В  документах,  опубликованных  на  сайте  "ОБД
Мемориал",  указано  последнее  место  службы  Молокова  Василия  –  п/п  28,
управление войск НКВД УССР. Его имя также значится в списках безвозвратных
потерь 93-го  погранотряда.  Михаил Силин 16 июня отправил последнее письмо
матери,  Апполинарии  Антоновне,  с  обратным  адресом  "Дрогобычская  обл.,  г.
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Лиски,  п/я  20".  По  этому  адресу  дислоцировалась  одна  из  застав  93-го
пограничного отряда.  Часть застав удерживала границу вплоть до 27 июня. В ночь
на  27  июня  по  приказу  93-й  пограничный  отряд  отошел  от  границы,  а  затем
прикрывал отход 72-й стрелковой дивизии и вёл тяжелые бои.

         На  сайте  «ОБД  Мемориал»  есть  интересные  сведения  об  уроженце
Вологодской области Молокове Василии, который попал в плен в шталаг 301/Z–
лагерь,  действовавший  на  Украине  в  1941–1944  годах  возле  города  Славута
Каменец-Подольской  области.  Есть  все  основания  считать,  что  в  лагере  был
кирилловчанин, т.к.  по Вологодской области других погибших и пропавших без
вести Молоковых Василиев, не числится. 

        В данном шталаге, который также называли «Гросс-лазарет», немецкие власти
сосредотачивали  тяжело  и  легко  раненых,  а  также  страдающих  различными
заболеваниями военнопленных. На смену умершим туда непрерывно направлялись
новые  военнопленные.  По  различным  свидетельствам,  из  каждого  вагона
прибывавшего эшелона выбрасывалось по 20–25 трупов.

       Молоков Василий умер 15 ноября 1942 года. Первичное место захоронения -
Украинская  ССР,  Каменец-Подольская  обл.,  г.  Славута,  лагерь  военнопленных
"Славута". 

          Что касается Силина Михаила Ивановича, то больше никаких сведений о его
судьбе нет. В списках военнопленных его имени нет.

       Молоков Василий Павлович родился в 1921 году в деревне Тимонино Липовского
с/с. Мать – Молокова Дарья Васильевна. В Вологодской Книге Памяти числится
пропавшим без вести.

        Силин  Михаил  Иванович  родился  в  1918  году  в  деревне  Устиново
Кирилловского р-на. Проживал в Ярославле. Дата и место призыва - ноябрь 1939
г., Борисоглебский РВК Ярославской обл. В 1947 году документы на розыск сына
заполняла мать – Силина Апполинария Антоновна. В Книге Памяти указано, что
он пропал без вести в августе 1941 года.   

 Фото: Международный мемориальный комплекс "Поле памяти" создан в 1997-
2007 гг. под Славутой, где в годы Второй мировой войны располагался немецкий
лагерь для военнопленных "Шталаг 301/Z".
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         В документах о безвозвратных потерях указано, что на пограничной заставе в
селе Баркутовка (Баратовка) Дрогобычской области служил кирилловчанин Юдин
Иван  Александрович. В  Дрогобычской  области  было  два  села  Баратовки  –  в
Новобугском и в Снегирёвском районах. Последний располагался на юге области,
вблизи от границы, и вероятность того,  что Юдин Иван Александрович служил
там, больше, как и вероятность того, что этот участок находился в полосе действия
12-й армии.  Больше никаких сведений о  нём нет,  считается,  что  он пропал без
вести  в  первые  дни  войны.  О  действиях  данной  погранзаставы  также  пока  не
удалось найти сведений.

 Юдин  Иван  Александрович  родился  в  1919  г.  в   д.  Ананьево  Алешинского  с/с
Кирилловского  р-на.  Дата  и  место  призыва:__.__.1939  г.,  Кирилловский  РВК.
Мать – Юдина Мария Петровна. В Книге Памяти указано, что он пропал без
вести в октябре 1941 года.

       С началом Великой Отечественной войны на острие удара 8-го венгерского
армейского корпуса оказался 95-й погранотряд, в котором служил Котомин Федор
Андронович. В  результате  оказанного  сопротивления  со  стороны  пограничных
застав  венгры,  потеряв  около  взвода  убитыми,  поспешно  покинули  советскую
территорию. От боя к бою списочный состав отряда редел. 30 июня по приказу
командования 12-й армии Юго-Западного фронта 95-й погранотряд официально в
полном составе был снят с охраны границы. В документе, уточняющем потери, на
сайте «ОБД Мемориал» записано, что Котомин Фёдор Андронович попал в плен в
июне  1941  года,  но  карточки  военнопленного  на  его  имя  пока  обнаружить  не
удалось. 

Котомин  Федор  Андронович  родился  в  1917  г.  Место  рождения  -  д.  Васькино
Алёшинского с/с. Отец – Котомин Андрон Николаевич. В Книге Памяти имя бойца
отсутствует. 
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        На сайте «ОБД Мемориал» есть сведения о Малыгине Семене Ивановиче,
уроженце деревни Заельники Шалго-Бодуновского с/с. В графе «последнее место
службы» неразборчиво напечатано – «Северная Буковина,  г.Черновцы, п/я 146».
Сомнений нет, что он служил в одной из частей 17-го стрелкового корпуса 12-й
армии,  причём  ближе  всех  к  Черновцам  дислоцировалась  60-я  горнострелковая
дивизия. С первого дня войны дивизия участвовала в боях, не сдавая своих позиций
и упорно защищая государственную границу. 24-го июня дивизия была передана в
подчинение 18-й армии Южного фронта,  а  в середине июля возвращена в 12-ю
армию.  Большинство  воинских  частей  12-й  армии  попали  в  окружение,  в
"Уманский котёл". 

       Писем  от  Семена  Ивановича  Малыгина  с  начала  войны  не  было.  Есть
некоторые сведения о его сослуживце, Зырянове Михаиле Степановиче. Он также
служил в Черновцах, но в другой воинской части -  "п/я 205, танковый полк".  В
августе 1941 года его родители получили от него последнее письмо, где он писал,
что «они находятся в окружении, очень много солдат погибло, но он пока живой». 

Малыгин  Семен  Иванович  родился  в  1921  году  в  деревне  Заельники  Шалго-
Бодуновского с/с. Отец – Малыгин Иван Васильевич. Место призыва - Плесецкий
РВК, Архангельской обл. 

Фото: "Монумент Победы" в Черновцах. 

       На данный момент известны имена нескольких кирилловчан, пропавших без
вести в июне 1941 года в районе боевых действий 12-й армии. Копейкин Николай
Васильевич,  Шевелкин Арсений Яковлевич,  Симушкин Илья Семенович и
Егоров Василий Степанович проходили службу в городе Каменец-Подольский,
причём у первых трёх бойцов номера почтовых ящиков известны, и они разные –
32/18; 47/18 и 68/65 т.е. службу они проходили в разных воинских частях, которые
пока сложно определить. Номера почтовых ящиков по Каменец-Подольскому не
опубликованы.

         Но  также  известно,  что  в  Каменец-Подольском  на  начало  войны
дислоцировались части 17-го стрелкового корпуса, 240-й моторизованной дивизии
16-го  механизированного  корпуса,  а  также  части  10-го  Каменец-Подольского
укрепрайона.
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       Копейкин Николай Васильевич прибыл на службу в Киевский Особый
военный округ  в  1939  году.  Его  родина  -  деревня  Шиляково  Алёшинского  с/с.
Мама  -  Анастасия  Григорьевна  Копейкина.  В  армию  Николай  был  призван  в
возрасте девятнадцати лет.  В Книге Памяти указано,  что он пропал без вести в
августе 1941 года.

          Всего 2 месяца мирной службы было у Шевелкина Арсения Яковлевича,
уроженца д.Жохово Липовского с/с. В Каменец-Подольский он прибыл в апреле
1941  года.  Перед  призывом  Арсений  проживал  в  Кириллове  на  ул.Советская
Набережная.  Имя  матери  –  Мария  Николаевна  Шевелкина.  В  Книге  Памяти
указано, что он пропал без вести в сентябре 1941 года.

       15 апреля 1941 года последнее письмо домой по адресу Чарозерский район,
Печенгский с/с, к/з Новинка отправил Симушкин Илья Семёнович. Призывался
он Чарозерским РВК. Имя родственницы, возможно, матери, - Симушкина Ольга
Александровна. (Сослуживец – Хануков Михаил, попал в плен.) В Книге Памяти
указано, что Симушкин Илья Семенович пропал без вести в августе 1941 года.

           Егоров Василий Степанович родился в 1919 году в деревне Дитятьево
Кишемского  с/с.  Он  ушёл  в  армию  раньше  всех  из  служивших  в  Каменец-
Подольском кирилловчан – в 1938 году. Имя отца – Кобрин Степан Дмитриевич.

         Можно предположить, что кто-то из этих бойцов служил в 10-м Каменец-
Подольском укреплённом районе, строительство которого продолжалось с 1938 по
1941 год.  В  начале  июля  1941  года  согласно  директиве  штаба  Южного  фронта
гарнизон  укреплённого  района  прикрывал  отход  сил  18-й  армии  и  отводился  в
последнюю  очередь  из  места  дислокации.  Перед  оставлением  укрепрайона
гарнизону было приказано разрушить всё, что нельзя было увезти.

Фото: Братская могила советских воинов в Каменец-Подольском.

        Есть вероятность того,  что в ещё одном укреплённом районе Киевского
Особого  военного  округа  –  в  Изяславском  -  служил  кирилловчанин  Ефремов
Федор Кириллович. Адрес его службы: Каменец-Подольская область, г.Изяслав,
п/я 15. По данному номеру почтового ящика данных пока нет.  В апреле 1946 года
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Фёдора  разыскивал  его  брат  Ефремов  Сергей  Кириллович,  но  сведений  о  его
судьбе до сих пор нет.  

Ефремов Федор Кириллович родился в 1920 году в д.Русаново Коварзинского с/с. В
армию был призван Кирилловским РВК  в  октябре 1940 года.  В Книге Памяти
указано, что он пропал без вести в июне 1941 году.

Фото: Изяславский укрепрайон.

  

        Весной 1941 года в  городе Проскуров (сейчас  это город Хмельницкий)
Каменец-Подольской  области  располагалась  воинская  часть,  в  которой  служил
Романов  Александр  Кириллович.  Письма  домой  он  отправлял  с  адреса:  г.
Проскуров, п/я 22, литер 33. Александр был призван в армию в марте 1941 года, и
этот факт является главной причиной считать, что он проходил службу в составе
24-го  механизированного  корпуса,  который  на  70%  был  укомплектован
новобранцами  мартовского  призыва.  Этот  корпус  имел  низкий  уровень  боевой
подготовки личного состава, большую часть которую составляли призывники. По
числу танков и бронемашин он был самым слабым в Киевском Особом военном
округе, однако, сумел сохранить относительную боеспособность и на протяжении
длительного времени. В Проскурове также дислоцировался 20-й истребительный
авиаполк,  но  в  нём  служили  бойцы,  прошедшие  обучение  в  лётных  школах  и
училищах.  Информации  о  том,  что  Александр  Романов  был  лётчиком,  нет.   В
первых боях Романов Александр Кириллович пропал без вести. 

Романов  Александр  Кириллович  родился  в  1921  г.  в  д.  Бонема  Береговского
(Алёшинского)  с/с.  Мать  –  Романова  Александра  Алексеевна.  В  Книге  Памяти
указано, что он пропал без вести в июле 1941 года.

Фото: Памятник на воинском кладбище в городе Хмельницкий (Проскуров).
Общий вид индивидуальных захоронений, г.Хмельницкий (Проскуров).
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        О некоторых кирилловчанах известно лишь, что они на начало войны служили
в  Киевском  Особом  военном  округе.  Ввиду  отсутствия  дополнительной
информации об их судьбе можно предположить, что они пропали без вести в ходе
приграничных сражений. 

       Среди них – уроженец деревни Фомушино Уломского с/с, младший политрук
Байков  Иван  Петрович.  Он  призывался  в  армию  в  1938  году.  Имя  матери  –
Исакова Мария Ивановна. В Книге Памяти не указан период, когда он пропал без
вести. 

        Подполковник,  военный  комиссар  Радеховского  военкомата  Львовской
области Кузнецов Павел Матвеевич пропал без вести сразу после начала войны.
В документе о безвозвратных потерях записано, что  «при оккупации противником
Радеховского района в отдел кадров он не являлся,  сведений о нём никаких не
поступало.  Данных о  перемещении и назначении на  другую должность  нет».  В
рядах Красной армии Павел Матвеевич был с 1918 года.  Родился в 1878 году в
деревне  Теряево  Слободского  (Ферапонтовсского)  с/с.  Жена  –  Кузнецова
Александра Никитична. В Книге Памяти указан только год, когда он пропал без
вести – 1941.

      Репин Сергей Михайлович написал последнее письмо родным из города
Днепропетровск  Винницкой  области.  В  какой  воинской  части  он  служил,
неизвестно.  Дальнейшую  судьбу  на  данный  момент  установить  невозможно.
Сергей Михайлович Репин родился в 1918 году в деревне Яршево Слободского с/с,
призывался в 1938 году Петродворцовским РВК города Ленинград. После войны
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его разыскивала мама – Еннова Арсентьевна Репина. На тот момент она проживала
в Бокситогорске.  В Книге Памяти имя Репина Сергея Михайловича отсутствует. 

Фото: Памятник над братской могилой в Днепропетровской области.

    

     В 1918 году в деревне Болванцы Уломского с/с родился  Рогулин Василий
Яковлевич. В сентябре 1938 года он был призван, по одним сведениям, Свирским
РВК, по другим – Подпорожским РВК Ленинградской области. Мама, Александра
Дмитриевна, получила последнее письмо, датированное 22-м июня 1941 года, из
Украины.  Других сведений о нём пока нет,  но  есть  все основания считать,  что
Василий Яковлевич пропал без вести во время приграничных сражений. В Книге
Памяти указано, что он пропал без вести в декабре 1941 года.

         

          6 июля 1941 года считается официальным завершением оборонительной
операции  на  Западной  Украине.  Эту  операцию  также  называют  Львовско-
Черновицкой стратегической оборонительной операцией. В ходе активных боевых
действий в приграничных районах,  а  также контрударов в районе Дубно,  Луцк,
Ровно  войска  Юго-Западного  фронта  нанесли  противнику  большие  потери  и
замедлили  его  продвижение  на  киевском  направлении.  Это  позволило  отвести
основные  силы  фронта  и  занять  оборону  в  укрепленных  районах  на  старой
государственной границе. 
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      Известны имена 40 кирилловчан, пропавших без вести у юго-западных границ.
У  шестерых  из  них  удалось  установить  судьбу  полностью,  о  других  найдены
сведения – подробные и краткие, позволяющие определить их местонахождение в
момент, когда они пропали без вести. Имена шестерых кирилловчан отсутствуют в
Книге Памяти, один из них – первый из призывников Кирилловского военкомата,
награждённый орденом Ленина за подвиг, совершённый в начале войны. 
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