
Катюшин Василий Александрович 

 
Катюшин Василий Александрович, советский военачальник, полковник. Родился 31 

декабря 1897 года в деревне Бородино (ныне в Выгоничский район, Брянская 

область). Окончил сельскую школу, четыре класса Брянской мужской гимназии. В 

мае 1913 года Катюшин устроился ремонтным рабочим на Полесскую железную 

дорогу, работал на станциях Полужье, Выгоничи, Брянск, Почеп и Гомель. С зимы 

1914 года работал электромонтёром на Бежецком вагоностроительном заводе (г. 

Бежица). 15 мая 1916 года был мобилизован на военную службу и зачислен в 190-й 

запасной пехотный полк в посёлок Клязьма (под Москвой). В августе 1916 года 

окончил учебную команду и направлен на Западный фронт, где воевал младшим и 

старшим унтер-офицером в составе 44-го Сибирского стрелкового полка. В период 

Октябрьской революции 1917 года находился в 716-м пехотном Ужокском полку 

179-й пехотной дивизии в районе м. Лагишин Пинского уезда. В декабре 1917 года 

демобилизован старшим унтер-офицером и убыл на родину. 10 марта 1918 года 

Катюшин добровольно вступил в РККА и был назначен отделенным командиром в 

23-й Полесский железнодорожный полк. В апреле 1919 года с полком участвовал в 

подавлении мятежа 2-й Тульской бригады в городе Гомель, возглавляемого 

начальником хозяйственной части бригады бывшим штабс-капитаном 

Стрекопытовым. С августа 1919 года он учился на Минских командных курсах в 

городе Гомель. Курсантом принимал участие в боях с белополяками при обороне 

городе Речица. В августе 1920 года окончил их в городе Могилёв и затем 

командовал взводом и ротой в 69-м стрелковом полку 8-й Минской стрелковой 

дивизии. Воевал против белополяков на Западном фронте, участвовал в походе на 

Варшаву и боях против войск генерала С. Н. Булак-Балаховича в районах 

Барановичи, Клецк, Несвиж. После войны продолжал служить в 8-й Минской 

стрелковой дивизии командиром взвода в 23-й бригаде, с февраля 1922 года — в 

дивизионной школе по подготовке младшего комсостава. С августа 1922 года 

командовал взводом в корпусной школе 5-го стрелкового корпуса, затем с ноября 

1923 года был помощником командира роты и командиром взвода в 22-м 

стрелковом полку. В октябре 1924 году переведён помощником командира роты в 

10-й стрелковый полк 4-й стрелковой им. Германского пролетариата дивизии 

ЗапВО. С сентября 1925 по август 1926 года учился на повторных курсах при 

Западной пехотной школе им. Мясникова, по окончании которых был назначен в 

24-й стрелковый полк 8-й Минской стрелковой дивизии и проходил в нём службу 

командиром роты и врид командира батальона, помощника командира батальона и 

врид командира роты одногодичников. В 1928 году сдал экстерном экзамены за 

курс средней школы. В июле 1932 года переведен на должность помощника 

начальника штаба 22-го стрелкового полка. В 1935 году окончил факультет 

заочного обучения Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С мая 1936 года 

исполнял должность преподавателя, а с ноября 1938 года — старшего 

преподавателя тактики в Одесском пехотном училище. 24 октября 1939 года 

назначен начальником тактического цикла и руководителем тактики 

Ленинградского пехотного училища. В июле 1940 года вступил в должность 

начальника 1-го (оперативного) отделения штаба 172-й стрелковой дивизии МВО в 

городе Сталиногорск Тульской области. С началом войны дивизия находилась в 

Тесницких военных лагерях под Тулой. 

 



Участие в обороне г. Могилева. В конце июня - начале июля 1941 года 172-я 

стрелковая дивизия была переброшена в район города Могилев, где в составе 61-го 

стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта принимала участие в обороне 

города. Части дивизии занимали оборону по западному берегу реки Днепр, надёжно 

перекрыв дороги Минск - Могилев и Бобруйск - Могилев. Первые боевые 

столкновения с передовыми частями 3-й танковой группы начались 3 июля, однако 

все попытки врага с ходу прорвать оборону дивизии, форсировать реку и овладеть г. 

Могилев были отбиты. 

 

Согласно послужному списку полковника Катюшина, в Могилев он прибыл 28 

июня 1941 года, хотя комиссар 172-й дивизии Леонтий Черниченко в своих 

воспоминаниях пишет, что «эшелон штаба дивизии прибыл в Могилев 3 июля». 

 

Оперативное отделение и его начальник несли основной груз ответственности за 

определение линии обороны, прием и размещение там подразделений и частей 

дивизии. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

августа 1941 года он был награжден орденом Красной Звезды. Представление по 

этому награждению было сделано командованием 172-й дивизии и 61-го корпуса в 

середине июля 1941 года. 

 

15 июля 1941-го на совещании в штабе 172-й стрелковой дивизии в связи с гибелью 

командира сводного (ополченского) полка подполковника Семягина генерал-

майором Романовым был назначен новый командир полка - майор Катюшин. Это 

решение было согласовано с руководителями города, присутствовавшими на 

данном совещании. 

 

Сводный полк состоял из отрядов городского ополчения, батальонов милиции и 

НКГБ, а также подразделений, отставших от своих частей. Командный пункт 

сводного полка находился у железнодорожного вокзала. Полк своими 

ополченскими отрядами, батальонами милиции и НКГБ держал оборону по линии 

Казимировка-Пашково-Жуково-Гаи-Полыковичи до реки Днепр у Николаевки. 

Зоной ответственности ополченцев была также и оборона центра города. 

 

18 июля немцы взяли Казимировку и потеснили подразделения полка у деревень 

Жуково и Гаи, создав угрозу прорыва к железнодорожному вокзалу. Катюшин 

поставил перед батальоном милиции капитана Константина Владимирова задачу 

вернуть утраченные позиции. 19 июля батальон пошел в атаку без артподготовки. 

Задание было выполнено, но из 250 человек в живых осталось 19. Погиб и 

Константин Владимиров. 

 

В ночь с 24 на 25 июля немцы овладели Карабановкой и подошли к 

железнодорожному вокзалу. Позже Василий Катюшин напишет в своих 

воспоминаниях: «Вооруженные рабочие, хорошо знавшие свой город, использовали 

любую возможность для того, чтобы нанести удар по врагу. Нам помогали 

женщины и подростки... Нельзя забыть и самоотверженность работников столовой 

на вокзале... они три дня кормили в столовой батальон нашего полка. Девушки-

официантки ухаживали за больными и ранеными, а во время вражеских атак 

брались за винтовки».  



 

25 июля в 22.00 Катюшин получил приказ о прорыве силами ополченского 

полка через днепровский мост на Луполово. Генерал-майор Романов планировал 

нанести отвлекающий удар силами ополченцев, чтобы вывести основные силы 

дивизии по бобруйскому шоссе. Но разведчики- могилевчане сообщили Катюшину, 

что мост немцы взяли и организовали вокруг него прочную оборону. Поэтому 

пытаться прорываться через него, имея по три-пять патронов на винтовку, было 

бесполезно. 

 

25 июля подразделения полка занимали город Могилев от здания бывшего дома 

пионеров на Советской площади, драматического театра, завода «Возрождение» 

(«Строммашина») до железнодорожного вокзала. К вечеру 26 июля полк потерял 

связь с полком Кутепова, военкоматом, подразделениями НКВД и командным 

пунктом командира дивизии. Со стороны вокзала немцы вели огонь из пушек по 

зданиям завода «Возрождение» и Дому Правительства (здание Могилевского 

облисполкома). Весь день город был объят огнем. Вечером 26 июля группы немцев 

активно начали проникать в город и заняли здание военкомата, драматического 

театра, здания на Советской площади. Полк Катюшина оборонялся в районе завода 

«Возрождение», оставались в руках защитников Могилева железнодорожная 

платформа и несколько зданий у Дома Правительства. Ночь на 27 июля прошла 

очень напряженно в частых штыковых схватках с немцами, атакующими баррикады 

полка у завода «Возрождение». Днем бои продолжились. К вечеру 27 июля в живых 

осталось 300-350 человек, за которыми немцы установили наблюдение. В связи с 

невозможностью дальнейшего сопротивления, Катюшин начал выполнение плана 

вывода из города остатков полка. Суть плана: ночью незаметно вывести людей к 

железнодорожной платформе, снабдить продовольствием, а весь остальной обоз 

лошадей уничтожить. Намеченный маневр прошел успешно. Могилевчанин-

проводник вывел полк в район нынешнего ОАО «Моготекс», а потом по оврагу к 

Днепру. Затем сводный полк двигался на юг, к нынешнему Славгороду. Марш 

проходил с частыми стычками с немцами, частыми переправами через реки: Днепр, 

Проня, Бася, Сож, которые приходилось форсировать на бревнах, плотах и вплавь. 

После более чем месячного похода по тылам врага Василий Александрович вывел 

вверенных ему людей к своим. В послужном списке Катюшина записано: «Вывел 

остатки 172-й стрелковой дивизии из окружения из-под Могилева в количестве 350 

человек с полным вооружением и присоединился с этим отрядом к частям Красной 

Армии в районе Почеп на участке 50-й армии Брянского фронта 5 сентября 1941 г.». 

 

С 5 сентября он исполнял должность помощника начальника, а с декабря - старшего 

помощника начальника оперативного отдела штаба 50-й армии. Участвовал с ней в 

боях на Брянско-Калужском направлении, в Орловско-Брянской оборонительной, 

Тульских оборонительной и наступательной, Калужской и Ржевско-Вяземской 

наступательных операциях. В апреле - мае 1942 года находился в госпитале по 

болезни, затем был назначен начальником штаба 173-й стрелковой дивизии. Летом 

дивизия находилась на пополнении во втором эшелоне 50-й, а с 1 июля -10-й армий 

Западного фронта. В период с 10 мая по 29 июня подполковник Катюшин временно 

командовал дивизией. В августе она была переброшена на Сталинградский фронт и 

в сентябре в составе 24-й и 1-й гвардейской армий вела бои северо-западнее 

Сталинграда. 6 декабря 1942 года Катюшин переведён на должность начальника 



штаба 277-й стрелковой дивизии и в составе 21-й армии участвовал с ней в 

ожесточённых боях за Песковатку.  

 

С 19 января 1943 года полковник Катюшин исполнял должность заместителя 

командира дивизии. С 12 по 17 февраля 1944 года полковник Катюшин временно 

командовал 153-й стрелковой дивизией, затем был переведен на должность 

командира 157-й стрелковой дивизии 5-й армии. С 27 марта по 30 мая находился в 

госпитале по болезни, затем вновь командовал прежней дивизией. С 29 июня ее 

части в составе 33-й армии участвовали в Белорусской, Минской, Вильнюсской и 

Каунасской наступательных операциях, в ходе которых форсировали реки Березина 

и Неман. За бои по прорыву обороны противника на р. Неман дивизии было 

присвоено наименование «Неманская» (12.8.1944). В конце августа дивизия заняла 

оборону по рекам Шешупе и Шеймена и в составе 11 - й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта находилась здесь до 13 октября, затем была подчинена 5-й 

армии и участвовала с ней в Гумбиненской наступательной операции. С 13 января 

1945 года дивизия принимала участие в Восточно-Прусской, Инстербургско-

Кёнигсбергской наступательных операциях. С 11 марта 1945 года полковник 

Катюшин был переведен на должность командира 173-й стрелковой Оршанской 

Краснознаменной дивизии. Её части к 29 марта вышли на побережье залива 

Фришес-Хафф (Висленский), сбросив остатки восточно-прусской группировки 

немцев в море. Затем дивизия совершила марш в Силезию и с 22 апреля по 2 мая 

находилась в резерве 31-й армии. На заключительном этапе войны с 7 мая 1945 года 

она принимала участие в Пражской наступательной операции. За время войны 

комдив Катюшин был пять раз персонально упомянут в благодарственных в 

приказах Верховного Главнокомандующего. С июля 1945 года, после 

расформирования дивизии, полковник Катюшин находился в распоряжении 

Военного совета 31-й армии и ГУК НКО, затем в декабре назначен заместителем 

командира 61 -и стрелковой дивизии Барановичского ВО (с марта 1946 г. — БВО). 

 

С июня 1947 года исполнял должность начальника военной кафедры Белорусского 

сельскохозяйственного института, преобразованного затем в сельскохозяйственную 

академию (г. Горки). 11 августа 1953 года полковник Катюшин уволен в запас. 

Умер 23 ноября 1954 и похоронен в г. Горки, Могилёвская область, Белорусская 

ССР, СССР. По другим сведениям, в 1953- м полковник Василий Александрович 

Катюшин уволился в запас и уехал в город Шостка Сумской области, где год спустя 

ушел из жизни. По данному вопросу Могилевский областной краеведческий музей 

сделал запрос в архив ЗАГС управления юстиции Могилевского облисполкома. 

 

Награды: орден Ленина; три ордена Красного Знамени; орден Суворова П степени; 

орден Красной Звезды. Медали: «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; 

«За оборону Москвы»; «За оборону Сталинграда; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За освобождение Праги». 

 

Мазалов Иван Сергеевич 
 

Мазалов Иван Сергеевич, командир 340-го легко артиллерийского полка (далее - 

лап), полковник. Родился 20 сентября 1900 г. в крестьянской семье. Место 

рождения: с. Грязное Курская губерния (ныне - Советский район, Курская область). 



Окончил 4 класса сельской школы. В РККА с 1919 года. С февраля 1920 г. по 

январь 1923 г. в составе 14-й Полтавской пехотной школы воевал против Врангеля 

и участвовал в ликвидации бандитизма на Украине. 

 

В 1924-1925 гг. - учеба в школе связи (экстернат). В 1925-1927 гг. Мазалов - 

слушатель Киевской объединенной школы. Служил в г. Харькове, г. Томске, был 

командиром взвода, дивизиона, начальником артиллерии. 

 

С сентября 1938 г. майор Мазалов - старший преподаватель тактики в Рязанском 

артучилигце. С августа 1939 г. - командир 340-го лап. Полк дислоцировался в с. 

Сергиевское (ныне г. Плавск) и занимал бывшее имение княгини Гагариной, 

комсостав в основном жил на частных квартирах. 

 

С 1940 г. - полковник. Член ВКПБ с 1928г. Семья проживала в г. Киеве. 

 

Во время обороны г. Могилева 340-й лап поддерживал артиллерийским огнем 388-й 

стрелковый полк на Бобруйском направлении. Артполк отразил многочисленные 

атаки врага и нанес огромный ущерб танковой группе Гудериана, приковал к себе 

крупные вражеские силы и более 3 недель удерживал г. Могилев. 

 

В 340-ом лап полковника И.С. Мазалова имелось 6 боекомплектов на орудие (1 

боекомплект-60 снарядов). Всего вокруг Могилева сосредоточилось в среднем 

более 20 орудийно-пушечных стволов на один километр. 

 

Бои 12-13 июля закончились победой защитников Могилева ценой тяжёлых потерь 

с обеих сторон. Было подбито 39 вражеских танков и бронетранспортеров и около 

полка пехоты противника. В фронтовом блокноте Константина Симонова есть 

короткая запись разговора с полковником Иваном Сергеевичем Мазаловым: "Пока 

есть снаряды, немцам в Могилеве не быть. Пехота довольна. Заявки пехоты 

выполняем за редким исключением, как, например, вчера: идут два танка и два 

взвода пехоты. Я говорю: по двум танкам портить снаряды не буду. Если и 

прорвутся, не будет беды, бутылками забросаем. А по пехоте дадим. И дали 

шрапнель!" 

 

С 14 июля бои на этом направлении пошли на убыль, наступило затишье. 

Противник после неудачной попытки прорваться на г. Могилев вдоль Бобруйского 

шоссе пошёл в обход с севера на юг. Но ещё до 22 июля воины 388-го, 340-го и 

других подразделений удерживали позиции на Буйничском поле. Штаб 340-го лап с 

23 июля расположился на Быховской улице г. Могилева. 24 июля противник 

прорвался на окраины Могилева, уличные бои проходили у днепровского моста, 

вокзала, станции Могилев-Товарный, фабрики искусственного шёлка. Воины и 

ополченцы отклонили ультиматум немцев о капитуляции. На совещании 

командования дивизии и руководства города было принято решение прорываться из 

окружения. 

 

При прорыве из окружения 26 июля 1941 г. полковник Мазалов возглавил ударную 

группу и на подходе к д. Тишовка Могилевского района погиб. В эту же ночь 

погибли начальник штаба полка капитан Федор Сергеевич Антонович и начальник 



связи капитан Борис Михайлович Орлов. 

 

В книге Николая Борисенко "1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа" 

приводятся воспоминания младшего политрука Лучинского, участника последнего 

боя 172-й СД, о гибели полковника Мазалова: «На подходе к деревне мы шли по 

полю, а полевой обочине дороги, впереди нас, подавив пулемётное гнездо, быстро 

мчалась танкетка, которая, не успев выскочить на шоссе, попала под перекрёстный 

артиллерийский обстрел. Вдруг танкетка как бы на миг вздыбилась и остановилась. 

От нее донесся пистолетный выстрел. Когда мы подбежали, внутри было тихо. 

Открыв дверку, все увидели на сиденье, будто уснувшего, полковника И.С. 

Мазалова. Приглядевшись, заметили, что вместо ног у него свисали куски 

лохмотьев, а в правом виске из едва заметной черной точки спускался потек 

запекшейся крови. Рядом на сиденье лежало изуродованное тело водителя». 

 

Посмертно Иван Сергеевич Мазалов был награждён орденом Красного Знамени 

(09.08.1941 г.) за мужество и доблесть, проявленные при выполнении задания 

командования дивизии. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной армии» был опубликован 10 августа 1941 года в газете «Красная звезда». 

 

Бывший комиссар 172-й стрелковой дивизии Л.К. Черниченко в 1965 г. подготовил 

наградные листы на участников обороны г. Могилева. В них он представлял 

Мазаловаа И.С. к званию Героя Советского Союза. Наградные листы остались без 

внимания. Копии наградных листов как научновспомогательные материалы 

хранятся в коллекции «Военная история» Могилевского областного краеведческого 

музея им. Е.Р. Романова. 


