
Есть сторонка русская, я в неё влюблен,- 

Адрес – это Дарьино Старицкий район. 

Этими словами хочется начать рассказ о малой Родине, уголке Тверской земли, 

затерявшемся среди лесов и полей Верхневолжья.  

Так сложилось, что наш округ стал частью Берновского сельского поселения Старицкого 

района. Но мы, жители, считаем его по-прежнему Дарьинским. Входят в него деревни 

Анцинориха, Дарьино, Дмитрово, Крутцы, Кузнецовка, Малинники, Мосеево, Сергино, 

Тепляшино, а ранее еще и Гамзиха, Парамониха. 

История селения уходит своими корнями в далекое прошлое. Бытуют разные мнения по 

поводу названия нашей деревни: первое гласит, что в давние времена жила в деревне 

красавица, дочь владельца придорожного трактира Дарья. Неспокойные были в ту пору 

времена и напали на трактир разбойники, разорили и убили хозяина. В живых осталась 

только Дарья. И с тех пор образовалось на этом месте селение, так как стоял трактир на 

проезжей дороге; другое, значительно проще, гласит, что жило в нашей деревне большое 

число женщин по имени Дарья. Отсюда и считали это место Дарьиным.  

Но мы начнем наше путешествие следуя автодорогой Старица – Берново. И сразу же 

окунемся в историю. На границе Братковской и Павликовской (Дарьино относилось к 

Павликовской ) волости стояли имения Валентиновка и Лацерадовка, принадлежавшие 

помещику Евгению Валентиновичу Де Роберти (1843-1915). Дворянин, потомок древнего 

кастильского рода де Роберти де Кастро де ла Серда, де Роберти был одним из 

основателей Русской высшей школы общественных наук в Париже, где читал курс 

социологии (1901-1904 гг.), одним из инициаторов создания Психоневрологического 

института в Петербурге, где также впервые в России читал курс социологии (1908-1915 

гг.), профессором Нового Брюссельского университета (1894-1907 гг.), масоном ( с 1884 г. 

член парижской масонской ложи, с 1906 г. – московской ложи «Возрождение», 

подчиненной масонской организации «Великий Восток Франции»). 

Евгений де Роберти владел имениями в Старицком и Новоторжском уездах Тверской 

губернии, избирался почетным мировым судьей, уездным и губернским земским гласным. 

Он принадлежал к левому крылу либерального земского движения, в 1880 г. предложил в 

Тверском губернском земском собрании ходатайствовать о введении представительного 

правления в России, в 1894 г. активно поддерживал адрес Тверского земства императору 

Николаю II с просьбой разрешить общественным учреждениям «выражать свое мнение по 

вопросам их касающимся…». Де Роберти был делегатом Тверского губернского земства 

на земских съездах 1905 года. С 1906 г. член ЦК партии кадетов.                                       

Евгений де Роберти трагически погиб 8 мая (24 апреля)1915 г.: убит бандитами в своем 

имении Валентиновка Старицкого уезда. 

   Деревня  Дмитрово. 

 Деревня Дмитрово расположена   в стороне от автодороги Старица – Берново и разделена 

мостом на две части. Нумерация домов начинается со стороны Старицы. В этой части 

деревни стояла Дмитровская школа(1898г.), в которой некоторое время учился писатель 



Виктор Курочкин. Школа была закрыта в 1968 году, как малокомплектная. Дорога здесь 

вымощена булыжником, чего нет ни в одной деревне нашего округа. Кто и когда сделал 

эту дорогу,  старожилы не помнят, но было это задолго до Великой Отечественной войны. 

У самого моста расположен родник, в котором чистейшая вода. Справа на пригорке 

деревенское кладбище. По архивным данным оно прилегало к Часовне Троицы 

Живоначальной (обиходное название Троицкая или Свято-Троицкая часовня). Часовня 

была деревянная, по местному преданию построенная на месте древней   церкви и 

приписана к Спасской церкви в Ивановском - Ермолаевом.   Престольным праздником в 

Дмитрове считается Дмитриева суббота, которая отмечается в первую субботу ноября. 

В 1903 году в Дмитрове была открыта библиотека. В годы Советской власти работал 

пункт кинопоказа, который закрыли в 1979 году. 

В 1931 году образовался колхоз «Твердый путь», который с 1950 года стал частью колхоза 

имени Крупской. 

Движемся дальше.  

Указатель «Кузнецовка». Но мы повернем сейчас налево и  посетим   деревню Сергино, 

которая сегодня практически нежилая.  Местность утопает в яблоневых и сливовых садах. 

Ранее здесь был колхоз «Лесная поляна». 

По проселочной дороге можно попасть в местечко, где ранее располагалась деревенька 

Парамониха. Местоположение ее можно определить по зарослям орешника (лещины). За 

орехами и грибами на Парамониху местные жители ходят и по сей день. Для нас она 

известна печальными событиями времен Великой Отечественной войны.   В этой деревне 

была зверски убита фашистами учительница П. Лабздухова. Не стало д. Парамониха в 

конце 1976 года. 

А мы вернемся в Кузнецовку. 

В самом ее начале, повернув направо   можно дойти до родника, который среди населения 

именуют Глазным.  

Все дома деревни расположены по  сторонам автодороги Старица – Берново. В начале 

XIX века население деревни насчитывало более 900 человек. Именно здесь в период 

коллективизации и образовался самый большой колхоз  им. Н.К. Крупской.  Вокруг него  

позднее объединились колхозы всего Дарьинского сельского совета. В деревне имелся 

сельский клуб, который закрылся 1 января 1975 года в связи с введением в эксплуатацию 

нового Дома культуры в д. Дарьино. 

И вот мы на центральной усадьбе нашего округа.  Здесь изначально было две деревни – 

Большое Дарьино и Малое Дарьино, которые в ходе застройки слились в один населенный 

пункт. 

Малое Дарьино  является центральной усадьбой современной деревни. Расположена она в 

35 км от города Старицы. В 2-х км протекает река Тьма, которая является притоком 

Волги. В 1859 году Малое Дарьино входило в состав Павликовской волости Старицкого 

уезда и насчитывало 275 жителей, 34 хозяйства. В 1886 году – уже 52 хозяйства с 



населением 338 человек. Люди занимались земледелием, сеяли лен, немного конопли и 

хмеля, сажали овощи и картофель. В деревне работали две лавки и постоялый двор, но 

дохода обществу они не приносили. В свободное время крестьяне делали телеги, которые 

продавали в Старицу и Ржев. 

Большое Дарьино располагалось в километре от реки Тьмы и также входило в состав 

Павликовской волости.  

В 1859 году – 24 хозяйства, 178 человек; в 1886 году – 31 хозяйство и 208 жителей. Вокруг 

обеих деревень располагались урочища Акулиха и Речище, пустошь Мологинская дача. С 

северной стороны деревни лес принадлежал помещику Козлову. Крестьяне также  делали 

и продавали телеги. 

В 1882 году в деревне было открыто Земское одноклассное училище со сроком обучения 4 

года, в котором обучалось 113 учеников из деревень Дарьино, Кузнецовка, Анцинориха, 

Мосеево, Крутцы. Известно, что при школе была библиотека с книжным фондом в 150 

экземпляров книг. В деревне располагалось почтово-телеграфное отделение, камера 

земского начальника 5-го участка, страховое земское агентство, казенная винная лавка, 

несколько крупных торговых и чайных лавок. 

В центре села стояла  деревянная церковь, построенная в 1870 г. на средства прихожан. 

Церковь была с тремя престолами - во имя Рождества Христова, правый - во имя иконы 

Казанской Божьей Матери и левый - во имя «иконы Божьей Матери Достойно есть». 

Побывавший здесь в 1915 г. Старицкий краевед Иван Крылов писал: «Все древние иконы, 

по преданию, были перевезены из Старицкой Преображенской церкви, когда в ней служил 

старостой В.И. Чернятин-Конский».       

Престольными праздниками в деревнях прихода считаются и по сей день летняя 

Казанская и Достойное. В эти дни жители д.Дарьино и Кузнецовка ходят друг к другу в 

гости со словами: «Я к Вам Казанскую справить». На что хозяева отвечают: «А мы 

Достойное справляем». Конечно же, это местная шутка и гостям всегда рады, но до сих 

пор точно нельзя сказать, в какой деревне престольным праздником является Казанская, а 

где принято отмечать Достойное.                                                                    

Предположительно в 1930-е годы Дарьинская церковь разрушена. Позднее на ее месте 

построили здание сельского 

совета, в котором 

размещались сельский клуб, 

библиотека.  

 

Здание Дарьинского 

сельского совета. 

  

 



В 1931 году деревни Большое и Малое Дарьино создали колхоз «Заветы Ильича». 27 

ноября 1975 года Старицкий исполком райсовета постановил: «Объединить д.д.Большое 

Дарьино и Малое Дарьино в один населенный пункт с общим названием Дарьино, так как 

селения в ходе застройки слились». 

В годы Великой Отечественной войны с октября 1941 года по январь 1942 года деревня 

была захвачена немецкими оккупантами. В доме №36 располагался немецкий госпиталь, а 

в доме № 37 жили офицеры. 

В годы войны в деревне Дарьино работала хлебопекарня. Ею заведовала Кострякова 

Евдокия Афанасьевна.  В 1942 году хлебопекарня сгорела, а заведующую обвинили в 

халатности и арестовали. Женщина погибла в лагерях, ее муж – Костряков Николай 

Николаевич – погиб в июле 1944 года на фронте. Две дочери остались сиротами, их 

воспитывала тетя. Евдокия Афанасьевна оказалась невиновной и была реабилитирована 

посмертно. 

После Великой Отечественной войны начался период восстановления сельского 

хозяйства. 

 

На фото: передовики колхоза , 1959 год. Слева направо верхний ряд: Никулкин А.И., 

Бусурин В.А., Комарова Л., Романов В.С., Борисова Е.И., Филиппов И.Я., второй ряд: 

Горячев В.П., Будкин А.П., Борисов В.И., Ганькин А.Н., Журавлев В.П., третий ряд: 

Бадошкина З.И., Кузина Н.А., Прозорова З.М. 

 

 



1 сентября 1975 года введен в эксплуатацию новый сельский клуб на 200 мест, в 1988 году 

построена новая школа. 

Минуя здание сельского Совета, едем дальше в сторону села Луковниково, через 300-400м 

поворот направо, по проселочной дороге попадём в Анцинориху.  

 Деревня Анцинориха до своего нынешнего названия имела другое, менее 

привлекательное – Подсрачье, а все потому, что ссылали в эту деревеньку людей 

провинившихся и вредящих обществу. Но предположительно в середине XVIII века 

появился в этой деревне купец Анцинор, то ли литовец, то ли латыш, доподлинно 

неизвестно.  Построил   мельницу на реке Тьме. Хороший доход приносила мельница, со 

всей округи тянулись крестьяне, чтобы смолоть зерно. Когда купец умер,   его наследники 

продали мельницу местному зажиточному крестьянину Бурцеву. С тех пор и называется 

это место -  Бурцева мельница. Облюбовали местные жители песчаный берег для купания 

и отдыха, а от мельницы остался только массивный каменный остов, который за много лет 

вода не разрушила. 

В 1919 году в Анцинорихе проживало 260 жителей. Сейчас 3 хозяйства 6 жителей. 

Вернемся на автодорогу. На пути в с. Луковниково совсем маленькая деревенька Мосеево. 

Когда-то здесь проживало более 200 жителей. 

Повернув вправо по насыпной дороге,  в 4 километрах стояла деревня Тепляшино.   

Последние жители покинули ее в начале 1990-х годов. Но остался родник, поросший 

бурьяном, вода в котором самая чистая во всей округе. Вокруг лес, в котором обилие ягод 

и грибов.   

А мы возвращаемся в деревню Дарьино, на перекресток автодороги. Теперь наш путь 

лежит по Пушкинскому кольцу в сторону села Берново. 

 2 километра по трассе, поворот направо и мы в деревне Крутцы. Среди населения эту 

деревню почему-то называют «Китаем». Может из-за многочисленности жителей (во 

времена Советского Союза проживало более 700 жителей), а может из-за особенностей 

застройки – только в этой деревне Дарьинского сельского совета три улицы. По архивным 

данным, в 1904 году в деревне было открыто сельское земское училище, которое позже 

стало школой. Школа   просуществовала до 1 сентября 1965 года. В 1931 году в Крутцах 

образован колхоз «Новый путь». 

 Покинув Крутцы, мы переезжаем мост через реку Тьму и движемся дальше к последней 

нашей деревне, жемчужине Дарьинского сельского округа. 8 километров, направо и вот 

они – Малинники. 

Расположилась живописная деревенька по левой стороне реки Тьмы, рядом протекает 

ручей Малиновка. С незапамятных времен стоит посреди деревни  надкладезная часовня 

Спаса Преображения. В пятидесяти метрах от неё расположен родник с холодной 

ключевой водой. Родниковую воду используют для бытовых нужд жители деревни. По 

преданию в этой часовне и на роднике неоднократно бывал А.С. Пушкин, будучи в гостях 

у П.А. Осиповой-Вульф. Преображенская часовня  в  Малинниках приписана к церкви в 

честь Успения Божией Матери с.  Иванищи. На часовне прикреплена мраморная доска с 



надписью: "Памятник архитектуры - охраняется государством". Надкладезная часовня 

XIX в. реставрирована в 1972 году.  

 

Рядом с деревней имеется памятник природы – старинный парк, который был основан в 

начале XIX века помещиками Вульфами, которые являлись владельцами усадьбы. Парк 

входит в число парков Пушкинского зеленого кольца. 

В имении Малинники при жизни А.Н.Вульфа в 50-е годы XIX века существовали 

молочный и сыроварный заводы. После смерти хозяина поместье перешло барону 

Вревскому. Последней владелицей Малинников была баронесса Евпраксия Степановна 

Панафидина (в девичестве Вревская). Панафидины способствовали развитию усадьбы. 

Так, в 1904 – 1910г.г. строится новый двухэтажный дом. Он был пристроен  с запада к 

более старому одноэтажному зданию, которое, являлось флигелем при «доме пушкинской 

поры».   

 В конце 1990-х историей Малинников занимался Областной фонд культуры под 

руководством Татьяны Пушай. Устраивались праздники у старинной часовни, приезжали 

артисты из областного центра, туристы. В парке хозяева и гости слушали Алексея 

Салимова, руководителя археологической экспедиции, изучавшей Малинниковскую 

усадьбу. Он показывал открытый исторический фундамент одного из усадебных домов, 

рассказывал о многочисленных документах, открытых им и его коллегами в архивах 

Твери, Москвы, Санкт – Петербурга. Был разработан проект реконструкции 

Малинниковского усадебного парка. Его автор ученый – парковед Валентина 

Александровна Агальцева. Научный сотрудник международного Пушкинского общества 

Станислав Ржеутский показал эскиз деревенского посада, каким он был в 1925 году. 

 На этом наше путешествие заканчивается, но нельзя  не рассказать о наших славных 

земляках. 

 

 

 

 



Галерея знаменитых земляков. 

По некоторым данным в Малинниках родился Николай Мариусович Радин (Казанков, 

Петипа). 

\ 

 

 

 

 

 

Родился 15 декабря 1872 года. 

Заслуженный артист РСФСР (1925). 

 

Радин - сценический псевдоним. Николай 

Мариусович внебрачный сын актёра 

Александринского театра, знаменитого 

по всей стране Петипа Мариус 

Мариусович, внук известного 

балетмейстер. Мать - крестьянка Мария 

Казанкова. 

 1932 - 1935 - артист Малого театра в 

Москве. Снимался в кино с 1915 

года.Творчество актёра отличалось 

тонким, изящным юмором, 

выразительностью, отточенностью жеста, 

мимики, артистизмом. 

Ушёл из жизни 24 августа 1935 года. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Василий Александрович 

Доронин (1917—1985) — полковник 

Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1944). 

Василий Доронин родился 

12 (25) декабря 1917 года в деревне 

Крутцы (ныне — Старицкий район 

Тверской области) в семье крестьянина. 

Окончил восемь классов школы, затем 

школу фабрично-заводского ученичества 

в Ржеве, после чего работал слесарем 

паровозного депо в Великих Луках. В 

1938 году Доронин был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. 

С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К весне 1944 года гвардии 

старший лейтенант Василий Доронин командовал танковой ротой 28-го танкового полка 

16-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного 

корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения 

Хмельницкой области Украинской ССР.

5 марта 1944 года в ходе боя за деревню Бальковцы Волочисского района рота Доронина 

уничтожила три вражеских орудия и захватила три танка. Преследуя отходящего 

противника, 6 марта она перерезала железную дорогу Проскуров-Тернополь и удержала 

свои позиции до подхода подкреплений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года за «мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант 

Василий Доронин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2303. 

После окончания войны Доронин продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он 

окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, в 1955 году — 

Военную академию бронетанковых войск. В 1979 году в звании полковника Доронин 

вышел в отставку. Проживал и работал в Ленинграде, умер 17 января 1985 года, 

похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. 

Почётный гражданин посёлка Войтовцы. Был также награждён орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, рядом медалей. 

    

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Владимир Геннадьевич Ше́хов (родился 

22 июля 1963 года в деревне Дарьино 

Старицкого района Калининской 

области) — российский писатель, 

теоретик боевых искусств, изобретатель, 

создатель авторской программы на 

Нижегородском телевидении, 

правозащитник. С 1965 года проживает в 

Нижнем Новгороде. 

Отец — Шехов Геннадий Петрович, мать — Шехова Софья Сергеевна. В 1980 году 

окончил с золотой медалью среднюю школу № 23 г. Горького, а в 1986 году с отличием 

окончил радиофизический факультет ГГУ им. Н. И. Лобачевского. 

По окончании университета работал в качестве физика-исследователя в ИПФ АН СССР 

(ныне ИПФ РАН), занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями в  

области нелинейных колебаний и волн и детерминированного хаоса, преподавал 

теоретическую физику на радиофизическом факультете ГГУ.

Обладатель ряда патентов и заявок на выдачу патентов на изобретения в области спорта, 

игр, рекламы. 

Был идеологом и организатором производства в 1992—1993 электронных скульптур, 

основанных на использовании принципа магнитной левитации. 

Автор около 100 телевизионных программ, созданных на Нижегородском телевидении в 

1993—1994 г. г. и посвященных доказательству того, что окружающий мир наполнен 

чудесами, которые скрыты от людей за повседневной суетой. 

В. Г. Шехов является теоретиком боевых искусств. 

Разработанная им универсальная формула боя, описывающая алгоритм достижения 

победы в любом противостоянии и помогающая сформировать мироощущение бойца, 

представлена в энциклопедии «Боевые и спортивные единоборства». 

Написал книгу «Тайский бокс в свое удовольствие», построенную на базе использования 

формулы боя. На основе книги снял учебные фильмы «Ломовой бокс» и «Тайский бокс 

для начинающих». 

Разработал базовые принципы боевой подготовки единоборцев, в основу которых было 

положено введенное им представление о человеке-тренажере. Создал авторскую систему 

боя, в которой использованы эти принципы, а также отсутствуют какие-либо ограничения 

на используемую технику и оружие. 

Предложил «простые рекомендации по уличной самозащите для женщин». 

Автор первого в странах бывшего СССР учебника игры в короткие нарды «Нарды: от 

новичка до чемпиона», в котором он, в частности, обосновал необходимость уточнения 

правил этой древней игры, а также доказал, что течение партии для опытного игрока лишь 

незначительно зависит от случайного и непредсказуемого характера выпадения костей. 

 

                                                                   

  

 

                                                                                          



 В д. Крутцы родился Почетный                   гражданин  

Старицкого района, заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР Алексей Павлович Дурнов. 

Вся его жизнь связана с сельским хозяйством. Не один 

десяток лет возглавлял колхоз «Искра», один из лучших 

колхозов Старицкого района. Избирался депутатом в 

представительные органы различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     


