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Поселок Кунья в 1941 году имел важное стратегическое значение,
поскольку через него проходило железнодорожное сообщение, он 
находился в непосредственной близости от города Великие Луки и 
был расположен на  прямом пути следования в Москву. Поэтому 
занять его для гитлеровской Германии было очень важно.  

Пять месяцев оккупации — с 22 
августа 1941 года по 22 января 
1942
года — остались тяжелым 
отпечатком в истории Куньинского 
района.

О преступлениях фашистов, 
совершенных в это время 
говорится в «Акте районной 
комиссии об убытках и 
зверствах, причиненных 
немецко-фашистскими 
захватчиками в Куньинском 
районе Великолукской области 
от 7 декабря 1944 года».

Существуют и воспоминания 
очевидцев тех событий.



За время оккупации на территории района 
расстреляли 83 человека, повешено 3 
человека, умерло после истязаний в 
застенках гестапо 5 человек, убито во время 
боев 14 мирных граждан, растерзано и 
расстреляно 139 военнопленных. Всего в 
районе замучено, расстреляно и повешено 
почти 300 человек. Немцы уничтожили 353 
жилых дома, 11 клубов, 335 хлевов и скотных 
дворов, 297 сараев и навесов. Полностью 
было уничтожено колхозное животноводство. 
273 человека угнано на работы в Германию.



Немецко-фашистские захватчики, оккупировав район, ввели режим кровавого террора и 
насилия
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На территории поселка Кунья в районе 
деревни Обляпышево немцы
разбили лагерь для военнопленных (с 
августа до середины сентября по
официальным данным). Туда были согнаны 
4000 солдат и офицеров. 



Условия содержания были очень жестокими, многие умирали от 
голода,
многих расстреляли, часть военнопленных погибла по дороге в 
Великие
Луки. Военнопленные находились под открытым небом, жили 
в земляных норах, которые себе вырывали. Весь лагерь был 
опутан колючей проволокой и усиленно охранялся. Здесь же 
было временное кладбище, виселица. Один раз в сутки пленным 
выдавалось около 200 граммов хлеба и пол-литра баланды. 
Мучимые голодом, некоторые военнопленные попросили 
разрешить им копать картофель на поле, находившемся 
в нескольких метрах от проволочного заграждения. За это они 
были расстреляны. Был в лагере лазарет, размещенный 
в землянке. Там лежало 50−60 раненых бойцов. Бинтов не было, 
лекарств тоже. За ранеными ухаживали такие же пленные. 
Каждый день по 300−400 человек выделяли для работы 
по ремонту шоссейной дороги. Для военнопленных попасть 
на работу было спасением, т.к. они могли в полях найти зерна 
ржи и тайком их съесть. Массовые избиения в лагере стали 
обычным явлением. Особенно зверствовали гитлеровцы 
во время раздачи обеда. Голодные люди с нетерпением ждали 
скудной порции, поэтому торопили раздатчиков и нарушали 
строй. Немцы, наблюдавшие за порядком, без всяких 
предупреждений набрасывались на измученных людей, били 
их прикладами, ногами и кулаками, бросали в глаза землю. 
Раздача обеда превращалась в пытку. Некоторые 
военнопленные пытались бежать, но все попытки заканчивались 
неудачно: пойманных расстреливали. Умерших хоронили так: 
веревкой, перевязанной за ноги, волочили на гору, где была 
вырыта глубокая яма, в которую и сбрасывали труппы. 
Военнопленные прозвали лагерь «Долина смерти». Лагерь 
просуществовал 18 дней… 



В тылу врага действовали партизанские отряды и подпольные группы. К 
1 декабря 1941 г. на территории Калининской области успешно 
действовали 55 партизанских отрядов и 32 диверсионные группы. В 
ноябре 1941 года стал действовать партизанский отряд в Куньинском 
районе под командованием Федора Семеновича Иванова. Отряд 
обосновался в Жижицких лесах, в районе деревни Красливец. Комиссар 
отряда – Борисов Платон Борисович.В январе 1942 г. партизанский отряд 
влился в 31 бригаду действующей армии.



Василий Мармашов. Росно



Из статьи А. Николаева «Это было в Кунье» районной газеты
«Пламя» от 13.12.2001 года:
«…Это ребята, которым было по 16-18 лет. Среди них: братья Иван и
Алексей Павловы, Александр Мотылев, Михаил Козлов, Николай Гущо,
Сергей Русаков, Александр Деревянкин, братья Петуховы, Владимир
Иванов, Александр Герасимов, Владимир Новиков, Иван Коздуров, Михаил
Невдачина, Михаил Журавлев, Надежда Баранова, Мария Журавлева. К ним примкнули и те, кто был 
постарше: Дмитрий Краснов, Виктор Кочаревский, Иван Алешин. Сюда следует также отнести Марию 
Козлову, Евгению Ткачеву, Василия Зуба… Молодежная группа была тесно связана с
партизанским отрядом, которым командовал бывший председатель
Куньинского райисполкома Федор Семенович Иванов. По его заданию они
собирали разведданные о противнике, проводили диверсии, пропагандистскую работу среди жителей 
поселка, ближних и дальних
деревень. Они доставляли захваченное продовольствие у оккупантов в
партизанский отряд, которым командовал майор Марсов…
Некоторые из конкретных действий молодых патриотов можно
перечислить. Например, спасение раненых бойцов Красной Армии из
госпиталя, которые находились в нем на лечении и которых не смогли
эвакуировать при отступлении наших войск. Именно эти юные ребята
сумели найти одежду и переправить их в лес к партизанам, а тяжело раненых разместить по домам. Если бы 
этого не сделали, то фашисты уничтожили бы всех. Или расклейка в райцентре листовок «Смерть немецким 
оккупантам!».
Они распространяли сводки Советского Информбюро о разгроме немецких
войск под Москвой, принятые по радиоприемнику. За все это патриоты
подвергались смертельной опасности.
Постоянно велся сбор разведданных о движении поездов через
станцию Кунья, поступающим немцам вооружении. Юная Женя Ткачева
устроилась переводчицей к куньинскому коменданту, собирала партизанам самые секретные сведения. 
Женя Ткачева выведывала численность куньинского гарнизона немцев, их вооружение, точное 
расположение казарм, складов оружия и продовольствия. И все это патриоты сумели передать в 
партизанский отряд Марсова.
Юным подпольщикам удалось определить маршрут движения
большого немецкого обоза и недалеко от деревни Аннино разгромить его.
Эту операцию возглавил Дмитрий Краснов.
Они же увели у немцев две подводы, груженные патронами,
гранатами, и отправили к партизанам.
Подпольщики из засад убивали захватчиков, атаковали даже их
казармы перед приходом в Кунью частей Красной Армии и партизанского
отряда. Погибли комсомолец Володя Иванов и разведчик Василий Зуб…
Тогда никто из них не думал о подвиге, тем более о наградах. Они,
юные подпольщики, прежде всего шли на самопожертвование ради
освобождения родной земли от оккупантов…» 



Освобождение района

• В середине декабря 1941 
года началось 
контрнаступление советских
войск под Москвой. За месяц 
наступления была 
освобождена значительная 
часть Московской, 
Калининской, Тверской и 
Смоленской областей. В 
период с 21 по 31 января 
1942 года 3-я и 4-я Ударные 
армии освобождали 

Куньинский район. 







В книги по истории Великой Отечественной войны вошел бой за 
освобождение д. Кресты (дальние) в январе 1942 года.
В конце января 1942 года стояли лютые морозы. Бои за освобождение 
Крестов вели 39 и 41 стрелковые бригады 4 ударной армии, под 
командованием А. И. Ерёменко.
Фашистский гарнизон в Крестах упорно сопротивлялся. Здесь гитлеровцы 
каждый дом превратили в укрепленную огневую точку. 358 стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Усачева разгромила 29 января 
превосходящие по численности силы врага в населенных пунктах Кресты и 
Паньково. Фашисты даже не успели бежать. (По воспоминаниям П. Куреня, 
командира 1189 стрелкового полка 358 стрелковой дивизии (Пламя. – 
1972. – 25 янв.))

По воспоминаниям А. Артюховой, директора Крестовской школы: 
«На помощь немецкому гарнизону из Велижа был выслан ещё один 
батальон, который на подступах к селу встретил удар наших войск. Этот 
батальон немцев тоже был полностью уничтожен 358 стрелковой дивизией. 
Сражение было кратковременным, но ещё в течение суток отдельные 
гитлеровцы, скрываясь на соснах рощи, стреляли из автоматов по нашим 
бойцам, другие – бросали гранаты, убивали в домах мирных жителей. 30 
января, например, в Крестах за трубой русской печи в доме Е. Д. Данилова 
был обнаружен эсесовец. Перед тем, как спрятаться туда, он убил кинжалом 
хозяйку дома и четырёх её дочерей. Самой старшей из них было 14 лет, 
младшей – 3 года. Всех их нашли мёртвыми у крыльца при входе в дом». 



ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
«Маленький кусочек победы должен быть в сердце 

каждого – ведь все мы, и новорожденные 
младенцы, и старцы – мы Победители…»

(Смирнов Виктор «Заулки»)

«Жизнь крутила людей в водоворотах, которых ныне не видим. Время было суровей: 
предвоенные четверть века дали столько потрясений, что иному народу и на столетия 
хватило бы. Время пробовало человека на излом и не очень-то снисходило к отдельным 
судьбам, к личности. А тут и война, невиданная еще в истории. И победили после 
тяжелейших испытаний, и пережили ярчайшую вспышку радости, которую дала победа, 
и засучили рукава для мирных дел… Они не искали оправданий и извинений, не 
ссылались на свои увечья, на необъятный, пугающий объем работы, которую надо 
было проделать, чтобы хотя бы восстановить то, что разрушено, справиться с 
преступностью, нищенством и бродяжничеством, одолеть безотцовщину. Они 
вкалывали, насколько позволяли им силы, отчаянно и самозабвенно. Доказательств 
тому можно найти сколько угодно – стоит лишь посмотреть вокруг. Откуда взялось все 
то, что было выстроено, создано за эти годы, чьим трудом? Никто со стороны нам не 
помогал, никто не давал ссуд и кредитов, не присылал технику, специалистов. Из жуткой 
послевоенной бедности и разрухи родилось сегодняшнее благожительство». 


