
 

Село Броды Старицкого района       

                Тверской области. 
 

 

 

 

 

 

«В глубине России есть земля такая…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               « Только одно Отечество заключает в себе то, что дорого всем!» 

                                                                                                                           Цицерон. 

 

 



Село Броды   расположено  на левом берегу реки Волги в 48 км от г. Твери в 

Старицком районе.  История   села уходит в глубокую древность.  

Первое историческое упоминание о селе Броды встречается  в договоре 

тверского князя Михаила Ярославича, московского князя Юрия Даниловича 

и новгородцев "у брода на Волге". «…Весь Новгородъ и Псковъ, взявши съ 

собою владыку Даяыда, пошелъ съ Юріемъ на Волгу. Михаилъ встрѣтилъ 

ихъ у Брода. Это было весною. Здѣсь было рѣшено, что оба князя пойдутъ на 

судъ въ орду, и Михаилъ заключилъ, въ томъ же 1317 г., договоръ съ Юріемъ 

и съ Новгородомъ…» 

Великая русская река Волга в районе села довольно узкая, а течение очень 

быстрое.  До начала 20 века  Броды окружал могучий сосновый бор. Он 

занимал сплошь всю возвышенность от коренного берега Волги до речки 

Улюски. Восточная часть бора называлась Бутавишки, а западная – 

Просытово. 

Как гласит легенда,   свое название село получило более 700 лет назад, так 

как располагалось   на   берегу реки Волги, напротив "переката". Волга летом 

здесь была настолько мелкой, что её переходили даже козы. Поэтому село 

Семеновское было известно еще и под названием "Козьи броды". Со 

временем слово "козьи"   стерлось из людской памяти и остались только 

"броды", что и дало нынешнее название селу - Броды.   

Местность вокруг Брод была заселена с давних пор, рядом на берегу р. Волги 

сохранился могильный, конусообразный курган, в котором находили древние 

монеты и кресты. В конце 14 века, жители в связи с набегами литовцев и 

постоянными  весенними половодьями, перебрались на возвышенность. 

В писцовой книге письма Ивана Петровича Заболоцкого и Михаила 

Ивановича Усова-Татищева 1539-1540 гг. селение Броды упоминается как с. 

Семеновское, которое было за Семеном Григорьевичем Кручевым. В 

меновой грамоте царя Ивана Васильевича Грозного со старицким князем 

Владимиром Андреевичем 1566 года о селе Броды сказано следующее: «А по 

книгам писма князя Дмитрия Волконского лета семь тысяч двадцать 

седьмого (1519 г. ) – дворцовое село Семеновское у Волги на броду». Из чего 

видно, что с. Броды (Семеновское), входило в удел Старицкого князя, и было 

дворцовым селом. 

По Бродовским местам проходила Волоколамско-Торжокская торговая 

дорога. Она соединяла Тверское и Московское княжества с Великим 

Новгородом. 

По генеральному межеванию 1777 г. с. Броды с пустошами значилось за 

помещиком  Петром Ивановичем Кирилловым и помещиком Иваном 

Федоровичем Талызиным. В селении была церковь во имя Знамения 

Пресвятой Богородицы. Из этого же межевания видно, что принадлежащий с. 

Броды остров на р. Волге назывался Большими Телятниками, восемь же 

малых островков – Малыми Телятниками. Рядом с селение была пустошь 

Моклаково. Из болот расположенных выше села начинает течь тонкий 



ручеёк – это река Улюсть. Она  крохотная, берег её крутой и сухой, течение 

тихое. Через несколько километров речка впадает в Волгу.  

 

С рекой Улюсть связана  легенда. « В 13 веке татарские орды шли по 

густонаселенным волжским берегам. Они 

сделали остановку на берегах небольшой речки, 

которая берет начало около д. Новое и впадает в 

Волгу ниже Брод. Вот от  расположения на 

берегу этой речки временного  татарского улуса 

(стоянки) и речка стала называться Улюста - 

Улюса. Сейчас народ величает ее – «Улюска.» 

 В 1829 году помещица Кириллова отпустила на 

волю крепостных крестьян села Броды, но на 30 

дворов, которые имелись в то время в селении, 

дала только 9 десятин земли. Зажатые в тиски 

безземельной кабалой « вольные» крестьяне, по-прежнему гнули спину на 

барской работе за те же участки земли, которые помещица сдавала им в 

аренду.  

В 1852 году газета «Тверские губернские ведомости» опубликовала 

объявление о продаже имений Броды, Бережки, Бродовские Горки 

Старицкого уезда Тредубской волости. 

В 1859 году Броды – казенное село в составе Тредубской волости Старицкого 

уезда. В селении была одна православная церковь. Кроме земледелия, 

крестьяне занимались отхожими промыслами в разных городах. 

В 1878 году в селе было открыто сельское земское одноклассное училище, 

сроком обучения 4 года. В 1886-1887 учебном году в училище обучались 103 

ученика. В библиотеке училища было 120 книг. 

 В 1910-1911 учебном году в училище обучались  уже 120 учеников. 

  В селении Броды было 5 колодцев.   В селе было 2 мелочные и 1 винная 

лавки,   ветряная мельница, 2 кузницы, красильня, ведерная, чайная. 

Мужчины, как и раньше, отправлялись на заработки в большие города, где 

работали  подбойщиками сапог, матросами, шкиперами, грузчиками на  

пароходах. 

 

 



 

 

 

  «Село на вид хоть и не большое, 

но зажиточное. Двухэтажных 

деревянных домов 5, по большей 

части украшенные резьбой». 

Дома селения располагались 

редко, все деревянные, крыты 

тесом, в один посад, окнами к 

югу. Дети учились в своей 

земской школе. В 1906 году в селе Броды начала функционировать земская 

больница на 12 коек. 

Февральскую и октябрьскую революции 1917 года местные жители  

встретили без особого энтузиазма, считая, что Советская власть - явление 

временное.     Только 7 ноября 1920 года   состоялся первый политический 

митинг, а  первомайский митинг 1921 г. оживил общественную жизнь в селе.   

1919 – 1922 годы были самыми голодными годами для жителей Бродов. 

Положение усугублялось еще и тем, что в эти годы по всей Тверской 

губернии прокатилась эпидемия гриппа, названная тогда « испанкой». От 

голода и гриппа в селе умерло около 50 человек  

Зимой 1929-1930 года в селе  началась коллективизация единоличных 

крестьянских хозяйств.  Большинство крестьян были крепкими середняками - 

единоличниками и все они вступили в колхоз, а их земельные наделы, 

хозяйственные постройки, лошади и большая часть коров были обобщены. 

Колхозу дали названия « Волна». 

В 1930-1931 годах в колхозе был выращен неплохой урожай зерновых                  

(около 11 центнеров с гектара), что позволило выполнить план 

хлебозаготовок и выдать колхозникам по 500 грамм зерна на трудодень – 

больше чем в окружающих деревнях. 

 В 1932 году в Бродах произошло важное событие – была создана машинно- 

тракторная станция (МТС), хотя в ней был только один трактор « Фордзон». 

Но уже к осени прибыло сразу 6 новеньких тракторов ХТЗ. В связи с этим 

были срочно организованы курсы по подготовке трактористов, на которых 

учились не только парни, но и девушки. 

В 1933 году в домах колхозников и в общественных зданиях села Броды, 

вспыхнули  « лампочки Ильича», от трактора, поставленного на стационар.  

В этом же году была открыта изба - читальня. В ней агрономы, врачи и 

учителя проводили беседы с населением. Здесь же организовывались вечера 

художественной самодеятельности, демонстрировались кинофильмы, 

проводились соревнования шахматистов. Над избой - читальней, взял 

шефство Калининский вагоностроительный завод. Он   присылал в Броды 

своих самодеятельных артистов и музыкантов, выступления которых 

пользовались   большим успехом. Перед самой войной, в начале 1941 года 

избу-читальню сделали клубом. 



  

Д. Станишино расположена в 5 км. от села Броды, и в 45км от г.Старицы. 

Селение Станишино относится к старейшим сёлам Старицкого района. 

Впервые оно упоминается в губернской грамоте, данной селам Троице-

Сергиева монастыря 23 октября 1541 года, где говорится следующее: «От 

великого князя Ивана Васильевича всея Руси…в Старицкий уезде в с. 

Станишино з деревнями, приказчиком и сотником, и десятским, и всем 

крестьянам тех сел бил нам челом Троицко - Сергеева монастыря игумен 

Алексий з братией, чтоб мне их пожаловати, для сыска промеж себя в тех 

селах «лихих людей», татей и разбойников, и управа, и казнь самим чинити и 

о составлении списков казненных разбойников и конфискованного у них 

имущества». 

О том, как село получило свое название, существует легенда: 

«Из древних источников 15 века, мы впервые узнаем о селе Станишино, но 

оно древнее этого времени, ведь его название связано со словами станок, 

становить, а корнем имеет стан – одно из древнейших наименований 

поселения, идущее не от кривичей, а от новгородских-ильменских словен. И 

как повествует народная легенда, «В глухом лесу вблизи большого села,  

находился стан восставших болотниковцев   Яшина, вследствие чего и село в 

17 веке  стало называться Станяшино (стан Яшина). Позднее, в названии 

произошли некоторые изменения, и сейчас село имеет название – 

Станишино.» 

 Во второй половине 17 века село Станишино, сначала было выменяно от 

патриарха Никона, а затем отказано монастырю Петром Марковичем 

Глазатовым. По генеральному межеванию 1777года село   значилось за 

ведомством государственной коллегии экономии. 

В 1859г.   Станишино было казенным селом в составе Тредубской волости 

Старицкого уезда и имело 659 жителей и 102 хозяйства. « Земледелие  у 

крестьян в забросе, а потому они уходят на заработки в Петербург и Москву, 

работая  подбойщиками сапог, пастухами, каменщиками, штукатурами и 

даже плотниками». А уже в 1877 году количество жилых построек 

значительно выросло и стало 133, из них – 101 крыто соломой и 32 – тесом. 

Работали хлебный магазин, училище, мелочная лавка, кузница и питейное 

заведение. Ярмарка устраивалась 20 июля.  

В 1880 году в середине селения и в поле были выкопаны 2 пруда. 

  В селении было 11 колодцев, обильных водой.  В 0,5 версты к югу от 

деревни рос березовый лес, 50 десятин. Рядом с селением находилась 

пустошь Семенкино.  

В 1889 году в селе открыто сельское земское одноклассное училище со 

сроком обучения 4 года. В 1910-1911 учебном году в училище обучалось 73 

ученика.   

 В начале мая 1922 года в селе Станишино  случился большой пожар. По 

неизвестной причине, загорелась библиотека. Огонь распространился на все 

строения. Сгорело 40 домов, которые были построены впритык друг к другу.   



На сельском сходе в 1930 году  был создан колхоз « Буревестник».  

В этом же году стала работать изба-читальня. Она занимала всего одну 

комнату,   книг в ней было мало, но зато газеты с новостями были всегда, а 

это больше всего интересовало жителей. Перед   Великой Отечественной 

войной избу-читальню сделали клубом. 

В 1933 году руководство Емельяновского района,  секретарю Московского 

обкома ВКП(б) Кагановичу, в том, что район перевыполнит план 

хлебозаготовок в 2 раза.   Осуществление  этого обещания подорвало 

экономику большинства колхозов  района, в том числе и колхозов                    

« Буревестник» и « Волна». Это вызвало недовольство колхозников. Многие 

из них из-за надвигающегося голода, стали уезжать в города. За 

последующие 6 лет    число жителей сократилось до  583 человек. В селе 

продолжали работать: начальная школа,   торговая точка, почтовое отделение 

и клуб. 

 

22 июня 1941 года разделила жизнь всей страны на «до войны» и« после 

войны»! 

Скоро дыхание войны почувствовали и жители Старицкого района. 

Колхозники призывного возраста шли в военкомат, который находился в 

селе Емельяново.  

 В июле и августе 1941 года многих колхозников отправляли на 

строительство оборонительных сооружений. Из колхозов стали эвакуировать 

скот вглубь страны. 12 октября враг занял город Старицу. И в этот же день  

немцы стали  прорываться к Калинину. Путь им преграждали 246, 46-я и 54 

кавалерийские  дивизии.  

 21-22 октября немецкие части, после ожесточенного боя все же заняли село 

Станишино. Немцы оставались в Станишино и окрестных деревнях почти до 

самого Нового, 1942 года.  Отступая, фашисты применили   тактику 

«выжженной земли».   Гитлеровцы уничтожали все, что могли, превращая 

населенные пункты в  «зону пустыни». В колхозе «Буревестник» немецко-

фашистские захватчики сожгли 21 дом, овчарню, телятник,  увели 73 лошади, 

128 голов крупного рогатого скота, 110 овец, 70 свиней.  Были сожжены 

старинные села и деревни Броды, Кучково, Курцово, Воеводино, Иванищи и 

многие другие.  Всем кто остался в 

деревнях и селах, нужно было 

налаживать жизнь, ремонтировать и 

строить дома, обрабатывать поля.  В 

феврале 1942 года в Станишине  были 

восстановлены отделения связи, 

участковая больница с двумя 

отделениями: терапевтическое (общее) 

на 16 коек и родильное на 6 коек. 

Открыты малокомплектные  

начальные школы в с. Станишино, д. 

Акишево, д. Ивачево.  В 1944 году 



открыто инфекционное отделение  Бродовской больницы в деревне Липига. 

Создана Бродовская МТС, которая обслуживала 5 сельских советов. 

 И вот она долгожданная Победа!!! Со слезами радости колхозники 

встретили эту весть. С фронта стали возвращаться солдаты. Но не всем 

посчастливилось выжить в этой кровавой войне.  С Бродовской земли ушли 

на фронт 380 человек, не вернулось назад – 234 человека.    

   В 1950 году почти все мелкие колхозы   объединили в один, он стал 

называться « Волна».  1959 году произошло второе объединение колхозов в 

сельскохозяйственную артель, получившую название «Мир» с центром при 

селе Броды. 

В 1961 году в селе Броды работали: малокомплектная школа на 25 учеников, 

участковая больница, ветеринарный пункт, изба – читальня, библиотека, 2 

магазина, молокозавод - на котором работало 6 человек.  Вся продукция 

поставлялась в г. Калинин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станишинская начальная 

школа 1968 год. 4 класс. 

 

В 1970 году селение Броды стало центром Бродовского сельского совета. В 

этом же году Станишинская школа была переведена в  Броды. 1992 год 

принес реорганизацию колхоза «22 съезд КПСС» в акционерное общество     

« Чайка».  2005 года с. Броды – центральная усадьба колхоза « Чайка».  На 

2010 год на территории работают почта, 2 магазина, Дом Народного 

Творчества и библиотека, медпункт и филиал администрации сельского 

поселения. Акционерное общество  « Чайка» окончил свое существование в 

2011 году. В селе с каждым годом остается все меньше и меньше населения и 

учреждений. На данный момент в селе продолжают работать фельдшерский 

пункт, 1 частный магазин, 1 раз в неделю работает почтовое отделение, Дом 

Досуга  и библиотека.   



  Люди во все века жили, трудились и верили в лучшее. И в этой вере им 

помогала Православная церковь. « Приход» Бродовской церкви был большой 

и состоял из 17 деревень.   

В середине 18 века в нашей местности часто наблюдались весенние 

половодья Волги. Река выходила из берегов, и затопляла село, подмывая 

берег. Жители постепенно  были вынуждены переселяться подальше от реки. 

 Так село « переехало» на более безопасное место. Только церковь оставалась 

на старом месте. Но весной 1777 года  Волга, вскрывшись ото льда, 

подступила к стенам  церкви, подняла её, и в неприкосновенности понесла 

вниз по течению. Над Волгою стоял густой туман, и жители села   

исчезновение церкви не заметили. И только придя утром на богослужение, 

обнаружили, что церковь уплыла. Прихожане бросились в погоню за нею.     

«Догнать» церковь удалось лишь около села Избрижье, в 20 верстах от 

Брода. Осторожно причалили ее к берегу, где она так и осталась стоять до 

полного разрушения. 

     Новую (и тоже деревянную) церковь построили в 1782 году. Она 

расположилась на самой высокой точке коренного берега в березовой роще.  

Церковь просуществовала до 1883 года, а потом   сгорела   по неизвестной 

причине.  Удалось спасти лишь старинную храмовую икону «Знамение»,  

плащаницу и два небольших колокола. То место, где была церковь, обнесли 

деревянной оградой. Внутри ее, вплоть до Великой Отечественной войны, не 

разрешалось производить никаких захоронений, так как считалось 

священным местом. Сразу же, после пожара, прихожане     стали собирать    

деньги на новую каменную церковь. Сельский сход отрядил самых 

уважаемых людей из крепких крестьянских семей Фроловских, Метелкиных, 

Знаменских, Лавровых собирать средства на новый храм.  Через три года, в 

1886 году, красавица-церковь уже стояла в центре села. 

   Храм был назван в честь иконы Божьей Матери «Знамение». Крупные 

вклады на ее строительство внесли московский купец, уроженец здешних 

мест Иван Зубарев и питерский купец Петр Щербинин. В храме, который 

поражал не только своими размерами, но и архитектурой, было пять 

приделов: главный – во имя Знамения Божией Матери, и четыре других – в 

честь мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, Симеона 

Богоприимца и Анны Пророчицы, и святителя Петра, митрополита 

Московского. Строилась церковь из красного кирпича. Очень красивым был 

резной иконостас, он вытачивался из красного дерева мастерами-

краснодеревщиками, посланными из Питера купцом Щербининым. Все 

иконы в иконостасе и роспись в церкви были написаны московским 

художником - иконописцам Сафоновым в манере греческого письма. А в 

1929 году, уже при большевиках, когда церковь еще продолжала действовать, 

старицким живописцем Петром Жуковым и его сыном Алексеем были 

расписаны на темы библейских сюжетов и наружные стены. В 1935 г. в 

Бродовской Знаменской церкви перестали проводиться богослужения. А в 

1936 году началось варварское разрушение церковной колокольни и снятие с 

неё колоколов. В Броды для этой цели приехали « специалисты». Сначала 



они сбросили мелкие колокола, затем «пожарный» колокол. И вот, наконец, 

мастер выбил кувалдой последний клик из «ушей» большого колокола, 

который 50 лет благовестил народу «радость великую». Колокол будто 

задрожал от такого безумия и святотатства людей, упал на наклонные бревна, 

съехал к окну и, ударившись на земле о своего младшего брата, издал, как 

стон, последний звук. За оградою стояли люди и плакали. Колокольня 

опустела и стала смотреть на народ своими печальными глазищами-окнами. 

Через некоторое время стали 

разбирать и саму колокольню.             

В 1938 году Бродовская церковь 

была закрыта.  

Вначале в ней демонстрировались 

звуковые кинофильмы, используя 

прекрасную акустику храма, а затем 

руководители МТС устроили в ней 

механические мастерские и склад 

запчастей, которые продолжали там 

находиться примерно до2005-2006гг. 

 

Знаменская церковь в 

Бродах с 2012 года 

возрождается, начаты 

восстановительные 

работы. 

 

 

 

  

 

Еще один уникальный памятник архитектуры существует в селе Станишино. 

В этом селе церковь была декорирована в русско-византийском стиле. 

Построена она была  посреди села в 1858 году из старицкого белого камня, 

на средства прихожан. Церковь Рождества Христова имела пять престолов.                       

Живопись в церкви в основном объеме произвёл ржевский художник Павел 

Георгиев. В трапезной поработал старицкий художник Иван Масленников. 

По состоянию на 1914 год в церкви,   прихожан насчитывалось 1614 человек: 

849 женщин и 765 мужчин. Храм в 1935 году закрыли. Но без дела 

помещение не оставили: местный колхоз стал использовать здание храма под 

зернохранилище. 



  В селе была еще одна церковь, деревянная. Церковь называлась «Во имя 

Святого Пророка Илии», была построена в 1734 году.  Легенда-быль гласит, 

что в 18 веке церковь ушла под землю.  Как оказалось, под землей села 

Станишино, существуют пустоты. Эти пустоты обнаружили геологи, 

которые вели изыскания, для того чтобы проводить ветку газопровода.  В 

память о деревянном храме Ильи Пророка рядом с храмом Рождества 

Христова был установлен столб-памятник. Он, к сожалению, не сохранился 

до наших дней. Сейчас церковь Рождества Христова представляет собой 

очень печальное зрелище: полностью утрачено внутреннее убранство, кровля 

местами обрушилась, завершения глав храма и колокольни утрачены.  

Местные жители предпринимают попытки начать работы по восстановлению 

храма. 

 

В 1817 году село Воеводино  входило в состав Иворовской волости. Состояло 

оно из двух поселков, в середине которых стояла отгороженная земляной 

канавой деревянная, старинная   церковь, построенная во имя Благовещения 

Пресвятой Богородицы в 1682 году на средства помещика Василия 

Григорьевича Огарева. 

 О постройке этого храма в народе сохранилась легенда: « На то место, где 

впоследствии будет построена церковь, во время 

разлива Волги, приплыла чудотворная икона 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда об 

этом было доложено барыне, то она своим слугам 

велела принести икону в дом. Но на другой день, 

икона оказалась на прежнем месте. Её опять 

принесли в барский дом, но и в этот раз икона 

оказалась на том же месте. Помещица, думая, что из 

хозяйственных кто-то над ней озорничает, велела 

опять принести икону в дом, и на этот раз комнату, 

где она была помещена, заперли. Но и после этого 

икона оказалась на прежнем месте. Помещица 

только тогда и поняла, что это промысел Божий, и 

Пресвятая Богоматерь заставляет их строить на этом 

месте церковь, что вскоре и было сделано Василием 

Огаревым. Здесь и была помещена икона». 

Церковь села Воеводино приписывалась к приходу церкви села Казнакова. 

      В церкви находилось много высокохудожественных и ценных предметов: 

крест напрестольный медный с финифтью, крест напрестольный с 

изображением распятого Христа в терновом венце, ковчег оловянный с 

изображением всех скорбящих радости, ковчег оловянный с изображением 

святого Николая Чудотворца и многое другое. Из книг имелись – Евангелие, 

печатанное в Москве в 1685 году, и псалтырь, печатанный в 1684 году.   

Церковь имя Благовещения Пресвятой Богородицы до наших дней не 

сохранилась.  

 



  Бродовская земля славится не только древними храмами.   Она взрастила и 

воспитала двух Героев Советского Союза - Логинова Сергея Дмитриевича 

уроженца села Станишино и Арсеньева Николая Лаврентьевича, 

родившегося в деревне Никоново. 

 Логинов Сергей Дмитриевич. 

Родился 28 сентября 1908 года в д. Станишино Старицкого уезда.  Командир 

стрелковой роты 4-го отдельного стрелкового батальона 3-й бригады 

морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота.   Трудовую 

деятельность начал пастухом, был рабочим-бурильщиком в геологических 

отрядах. В 1930-1935 годах - на действительной военной службе в Военно-

Морском Флоте. После увольнения в запас, работал заместителем директора 

по политической части Емельяновской МТС. В июле 1941 года призван в 

Красную Армию Емельяновским райвоенкоматом Калининской области.  В 

составе 3-й бригады морской пехоты участвовал в 

обороне южной Карелии. В 1943 году окончил 

ускоренные курсы подготовки офицеров, стал 

командиром стрелковой роты. Рота 4-го отдельного 

стрелкового батальона  под командованием капитана 

Сергея Логинова, прорвав вторую полосу вражеской 

обороны, с ходу форсировала реку Видлица, 

преодолела упорное сопротивление противника и 

разгромила его сильно укреплённый опорный пункт в 

районе села Усть-Видлица Олонецкого района 

Карелии. Капитан Логинов С.Д. личным примером 

воодушевлял воинов, и умело руководил ходом боя. В 

один из критических моментов   офицер поднял бойцов 

в атаку и первым устремился вперёд. Враг не выдержал 

дружного и внезапного удара советских пехотинцев и, потеряв до роты 

убитыми, бежал из опорного пункта.  Захват опорного пункта открыл путь 

для наступления всей бригады. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм капитану Логинову Сергею 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3785). Отважный офицер сражался на 

Карельском фронте до полного разгрома фашистских войск в советском 

Заполярье, затем воевал на 4-м Украинском фронте, освобождал Польшу и 

Чехословакию. Закончил войну на Дальнем Востоке. С февраля 1947 года 

капитан Логинов С.Д. в запасе. Возвратился в родные места. Окончил курсы 

при Калининской областной партшколе. До 1969 года был на партийной и 

советской работе в Калининском районе. Жил в посёлке городского типа 

Суховерково Калининской (ныне Тверской) области, затем - у племянника в 



деревне Большие Борки Калининского района Тверской области, где и 

скончался 3 июня 1992 года. Похоронен на сельском кладбище у деревни 

Большие Борки. Награждён орденом Ленина, 4 орденами Отечественной 

войны 1-й степени, медалями. 

  

 Николай Лаврентьевич Арсеньев 

Родился 10 декабря 1920 года в селе Никоново Старицко

го района Тверской области в семье крестьянина.  

 Окончил неполную среднюю школу. Работал 

 на стройках города Калинин. 

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. В 1940  

году окончил   Ворошиловградскую  

военную авиационную школу лётчиков.  

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

 Воевал на 2-

м Белорусском фронте.Он участвовал в обороне Севасто

поля, и в его освобождении, громил наземные войска противника на Кубани, 

 отличился в Ковельской и 

Бобруйской операциях, во взятии Кенигсберга, поддерживал наступление 

наших войск на Висле и Одере, а также в Берлинской операции. 

  К маю 1945 командир эскадрильи 63-го ночного бомбардировочного  

авиационного полка капитанН. Л. Арсеньев совершил 321 успешный боевой 

вылет, потопил шесть барж, один корабль и два катера с 

войсками и техникой, разрушил много железнодорожных узлов, военных  

заводов, командных пунктов, разныхогневых точек фашистов, уничтожил 25 

самолётов на аэродромах, 18 танков, 66 автомашин и много другойбоевой тех

ники и живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за  

образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению  

живой силы и техники противника и проявленные  при этом мужество и 

героизм капитану Николаю Лаврентьевичу Арсеньеву присвоено звание  

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

 «Золотая Звезда» (№ 5415). 

С 1976 года генерал-майор авиации Н. Л. Арсеньев —

 в отставке. Скончался 24 марта1979 года. 
 

 
 
 
 
 



 Село Броды   – родина заслуженного  артиста 

РСФСР Ивана Павловича Донина (13.01.1906-

1984). В селе прошло его детство, учитель, 

ставивший с учениками пьесы, специально для него 

вводил в них песни. У Донина был сильный, редкой 

красоты голос. Но певцом он стал не сразу. Вначале 

он учился в Тверском педучилище, где хором 

руководили грамотные музыканты. Они  помогли  

Ивану,  поверить в себя и он серьезно увлекся 

музыкой.  Однако стать профессиональным певцом 

ему помогла счастливая случайность. В начале 30-х 

годов, работая в одной московской котельной 

кочегаром, во время работы он пел песни так, что было слышно на улице. И 

вот однажды, в кочегарку спустился какой-то человек и , спросив, не его ли 

он слышал, попросил повторить арию. Это был композитор И.О. Дунаевский, 

который стал Донину настоящим учителем. Высочайшего блеска 

необыкновенно красивый тенор Донина  проявил себя в Государственном  

академическом русском хоре Союза ССР, художественным руководителем и 

главным дирижером которого был замечательный музыкант А.В. Свешников. 

Когда началась война, как артист Иван Павлович имел «бронь», но   ушел на 

фронт добровольцем. Защищал Москву, участвовал в битве на Волге, воевал 

за освобождение Донбасса, Очакова, Николаева, Одессы, Кишинева. С боями 

прошел через Польшу, штурмовал Берлин. И конечно, пел для солдат. 

Однажды, на одном фронтовом концерте в 1944 году, после исполнения 

песни композитора Соловьева-Седого « Россия, матушка Россия» к нему 

подошел командующий фронтом маршал Советского союза Ф.И. Толбухин, 

крепко по-солдатски обнял… и попросил Ивана Павловича еще раз спеть эту 

песню. 

 Войну Донин И.П. закончил гвардии капитаном с восемью боевыми 

наградами.  И свой военный репертуар последний раз капитан Донин 

исполнил в Берлине – для победителей. В числе немногих генералов и 

офицеров был на историческом заседании в Карлхорсте, при подписании 

акта о безоговорочной  капитуляции гитлеровской Германии. 

После Победы тенор вернулся в Москву, в Государственный  академический 

русский хор Союза ССР, где снова  стал работать певцом.В этом 

прославленном коллективе пел многие годы. А 16 августа 1965 года Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советского 

искусства Ивану Павловичу Донину присвоено звание заслуженного артиста 

РСФСР. 

 

 

 

 

 



На территории Бродовского поселения находятся 2 воинских захоронения, в 

д. Станишино и в д. Кучково. 

 

 

 

 
Братская могила д. Кучково.                  Братская могила д. Станишино. 

 

 
 

  

 
 

  
 

 


