
 «Старицкий район. Краеведение»  с. Луковниково 

 

Луковниково — село в Старицком районе, Тверской области. Административный центр 

одноимённого сельского поселения. Расположено село  на левом берегу рек Бекловки и 

Тьмы (впадает в Волгу неподалёку от Твери). В селе имеются: администрация сельского 

поселения, лесничество,  Дом культуры,  библиотека, кабинет  врача общей практики, 

аптека, магазины, средняя школа, детский сад, почтовое отделение. 

   В 1929 - 1960 годах Луковниково являлось районным центром. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 1960 года Луковниковский район был упразднён. 

Луковниково… Странное название, не правда ли?  То ли от лУка, произошло, то ли от 

ЛукИ…  Этимология  его  неизвестна, по крайней мере ни в каких серьёзных источниках 

не упоминалась, однако, логично было бы предположить, что произошло  оно от места 

расположения населённого пункта, - в излучине реки. А точнее, в месте слияния двух 

речек: Тьмы, вытекающей из озера 

Денежное, и Бекловки,  которая 

берёт  начало так же неподалёку, в  

Бекловском  болоте. 

    

   Место это  люди облюбовали ещё в глубокой древности, о чём свидетельствовали  

находки  первобытных орудий из камня и костей животных: ещё в середине 70-х годов 20 



века, ребятишки, купаясь в речке, на берегу находили грубо обработанные каменные  

наконечники для копий. ( Были у нас такие в школьном музее когда-то, но всё  музейное 

богатство  погибло в пожаре).  Речки,  несмотря на скромные размеры, изобиловали 

рыбой, в окрестных лесах грибов – ягод богато, зверья и дичи хватало.  Вот люди и 

селились к воде да еде поближе. 

  Село как село, каких много по всей России, однако не так уж много сельских населённых 

пунктов, которые могут похвастаться документально подтверждённой пятисотлетней 

историей. Село Луковниково относится к  их числу. В фондах Российского 

государственного архива древних актов в Москве обнаружен  четко датированный 

документ с упоминанием села. Это данная грамота от имени боярского рода Поджогиных, 

приближённых ко двору московского Великого князя Василия III, в которой владельцы 

передают недавно купленное ими село в дар Иосифо-Волоцкому монастырю. Документ 

датирован 18 марта (по юлианскому календарю) 1524 года. А это значит, что в  2024 году  

Луковниково будет отмечать 500-летие своего первого исторического упоминания 

(архивный шифр РГАДА — фонд 1192, опись 2 часть 5, дело 519, лист 148-148 оборот).   

Вся история села тесно и неразрывно связана с Иосифо-Волоцким монастырём, вотчиной 

которого Луковниково являлось 240 лет — а именно с 1524 по 1764 год. В середине XVIII 

века Екатерина II изъяла все церковные и монастырские земли в пользу казны, не  смотря 

на то, что многие из них передавались Церкви по завещаниям на помин души, и, таким 

образом, нарушалась последняя воля умерших завещателей. Так и стало Луковниково 

казённым, т.е. государству принадлежащим селом,  однако память о связи с историей   

монастыря ещё долгое время жила в народной памяти. Ведь напоминание об этом факте 

было очень наглядным — в виде одного из приделов Луковниковского храма, который 

был освящён в честь святого Иосифа Волоцкого.   В книге местного краеведа и большого 

патриота родного края А.Я.Волнухина «Слово о родине» упоминается интересный факт: 

«Интересен был перезвон близлежащих колоколов в селах: Луковникове - 

Христорождественнская церковь - «мы голодны, мы холодны, но зато мы все свободны». 

(Луковниковские земли и крестьяне жившие на них не были крепостными, они были 

государственными). Село Бабино - Троицкая Церковь - «щи, капуста, квас; щи, капуста, 

квас». (Что говорит о бедности бабинских крестьян.) Село Рясня Воскресенская церковь 

- «баранина, свинина». (Говорит о достатке крестьян…)

 

 Изначально храм в селе  был деревянный. Но в 1816 году на средства прихожан был 

выстроен каменный храм, освященный в честь Рождества Христова. Храм имел три 



придела: Христорождественский – (главный) в холодном храме, в теплом (трапезной) 

преподобного  Иосифа Волоцкого (дань владельцу земель - Иосифо-Волоцкому 

монастырю) и Ахтырской Иконы Пресвятой Богородицы.  Справа от храма в ограде 

стояла часовня, построенная на месте  бывшей деревянной церкви. Прихожане церкви 

были из села Луковниково и окрестных деревень.  

В 1930-е гг., храм был сильно разрушен, колокольня снесена, а  оставшаяся часть 

перестроена: от старой постройки осталось только четыре стены.  До конца 90-х годов ХХ 

века здание было приспособлено сначала под магазин, (на 2-м этаже размещался 

ресторан), позже  его занял райисполком, а с ликвидацией района в него переехал 

школьный интернат. По сути - это единственное историческое здание в селе Луковниково. 

Оно сохранилось и по сей день, но долгое время пребывало в плачевном состоянии. 

 

 
 

                                  
Вид одного из помещений храма (предположительно трапезной) в начале лета 2019 года  
 

 



Благодаря усилиям неравнодушных людей, в  конце октября 2019 года в селе 

Луковниково произошло событие, которое его жители ждали много лет -  в 

отремонтированном здании храма Рождества Христова  впервые  за много лет зазвучали 

молитвы. 

   

Вид на восстановленный храм  в с. Луковниково ноябрь 2019 года 

В 1859 году, незадолго до отмены крепостного права, казённое село Луковниково 

числилось в составе Ряснинской волости Старицкого уезда.   

    В  конце XIX столетия Луковниково  - уже  большое торговое село: здесь имелись 3 

лавки, чайная, трактир и «казёнка» (винная лавка). Удобное и выгодное расположение  

села на пересечении торговых трактов  Старица – Селижарово (Осташков) и Торжок – 

Ржев, делало его привлекательным для торговых людей. На две ежегодные ярмарки  

съезжались  купцы из  этих близлежащих городов  и  крестьяне окрестных деревень, для 

продажи своих изделий и сельскохозяйственных продуктов. Из промыслов было развито 

производство колёс и саней,  так же процветали  сапожный и плотницкий промыслы.  

      В 1871 году в селе была открыта церковно-приходская школа, а в 1907 году высшее 

начальное училище. 

  В 1910 году  уже имелись:  волостное правление, почтово-телеграфное отделение, ссудо-

сберегательное товарищество, пожарная дружина, зерноочистительный пункт, земская 

ветеринарная лечебница, пекарня, а так же множество лавок: бараночная, мясная, 

колбасная, винная, пивная, 3 чайных. Также имелись  сапожная  мастерская и две 

портняжных, проводилось 3 ярмарки в год. 

   После установления Советской власти в 1918—1921 годах село является центром 

Луковниковской волости Старицкого уезда, с марта 1924 по 1925 года Ржевского уезда. 

   С 1929 по 1960 год Луковниково было центром Луковниковского района Калининской 

области. 



   Во время Великой Отечественной войны село находилось в оккупации с 25 октября по 

31 декабря 1941 года, но до марта 1943 года считалось прифронтовым – ведь совсем 

неподалёку находился Ржев, грохотала Ржевская битва, и в окрестностях села было 

несколько  полевых госпиталей и военных аэродромов. Уже в первые месяцы войны  

луковляне  прятали зерно, угоняли колхозный скот в не захваченные врагом районы 

страны (преимущественно в Горьковскую, ныне Нижегородскую область), выхаживали 

раненых бойцов Красной Армии, помогали  бойцам выходить из окружения. 

  В районе с.Луковниково действовало четыре партизанских 

отряда. В составе этих отрядов мужественно боролись с 

фашистскими захватчиками одиннадцать женщин.    

Среди них – Прасковья Андреевна Зиматова, партизанка-

разведчица Луковниковского партизанского отряда 

П.Н.Карцева.  Прасковья Андреевна родилась в 1918 году в 

деревне Харькино, Зубцовского района, в семье пастуха. 

Окончив школу, поступила в Зубцовский библиотечный 

техникум, по окончании которого была направлена на работу 

в Луковниковскую районную библиотеку. Библиотекарем она 

пробыла недолго: инициативную, общительную и 

ответственную  девушку заметили в райкоме партии и  

пригласили на работу в райком ВКП (б).  Когда началась 

Великая Отечественная война, она по заданию райкома осталась в селе, а с началом 

оккупации – в партизанском отряде.  Рискуя жизнью, ходила в разведку, встречалась с 

подпольщиками, приносила ценные разведданные.  18 ноября (по другим данным 19 

ноября) 1941 года отряд И.И.Беляева, в составе которого находилась и Паня (так любовно 

называли её односельчане), попал в окружение. Завязался бой.     

    В этом бою Паня Зиматова вместе с партизаном Яковом Маркеловым пытались 

выкатить пулемет на более удобную позицию и прикрыть отход своих товарищей, но 

были ранены. Фашисты схватили отважных партизан. Их доставили в деревню Большое 

Капково, где в школе размещался вражеский штаб. На допросе никто из партизан не 

сказал ни слова. После долгих пыток, фашисты расстреляли Якова Маркелова и Федосью 

Алексеевну Зайцеву.  Паня представляла для них большой интерес, т.к. она была 

заведующей сектором партийного учёта райкома партии и знала анкетные данные всех 

луковниковских коммунистов, знала людей, оставленных на подпольную работу. Три дня 

ее подвергали мучениям и пыткам, пытаясь добиться нужных сведений. Но жестокие 

пытки не сломили молодую девушку. И она мужественно приняла смерть. Фашисты 

вырвали Пане язык, и 24 ноября 1941 года её расстреляли. Родина высоко оценила отвагу 

и мужество бесстрашной разведчицы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6  

марта 1942 года она посмертно награждена орденом Ленина, а на месте ее гибели 

установлена мемориальная стела. В январе 1942 года похоронена в братской могиле села. 
Подвигу П.А. Зиматовой посвящены стихотворение С.И. Кирсанова «Молчание» (1942г.) 

и поэма А. Д. Дементьева «Мужество»(1958г.)  



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Памятная стела в деревне Большое Капково.  

  

Братское захоронение в центре села. 

Кроме луковниковских партизан, 

мирных жителей села, погибших в 

период оккупации, в братском 

захоронении села Луковниково 

обрели последний покой бойцы 

Красной армии, освобождавшие Луковниково в октябре 1941-феврале 1942 годов. Здесь 

же  находится могила  Героя Советского Союза, лётчика-истребителя  5-го гвардейского 

истребительного авиационного полка Анатолия Михайловича Соколова, погибшего 25 

января 1942 года на аэродроме, неподалёку от деревни  Вардугино,  при налёте вражеских 

штурмовиков.  В братской могиле похоронен и старший техник-лейтенант А.Б.Коноплёв. 

Этот гвардейский истребительный авиационный полк принимал участие в  Ржевской 

операции,  базировался на Луковниковском аэродроме 9 месяцев (до октября 1942года), а 

затем был переброшен под Сталинград. Имя А.М.Соколова носит одна из улиц села. 

 

 

 



 

 О Луковникове, бывшим  районным центром напоминает здание   райкома, в котором 

после упразднения района много лет располагался стационар участковой больницы.  

Сегодня это величественное, благородных пропорций здание, когда-то украшавшее село, 

бывшее его визитной карточкой, находится в запустении, в нём все разгромлено. И только 

через выломанные двери можно увидеть широкую, отделанную гранитом лестницу, 

ведущую на второй этаж: в  погожий зимний день  она, освещённая солнцем через 

огромное арочное окно, напоминает триллер.  Очень красиво и жутковато. 

 

Несмотря на утраченный статус районного центра, в 70 – 80-е годы Луковниково  активно 

развивалось: был построен новый мост через реку Тьму,  заасфальтированы  дороги, 

ведущие в Орешки и Рясню. Вместо старой пекарни был построен хлебозавод, 

снабжавший хлебом всю округу. Ныне он стоит в полу - разобранном  виде. 

Действовали 2 швейных цеха и 

«одеяльник», в котором выстёгивали  

очень тёплые и ноские одеяла.  В 

столовой, которая славилась  своей 

кухней далеко за пределами района, 

действовал колбасный цех. Вырос 

новый детский сад на 120 мест, 

рядом 3-х этажные дома 

благоустроенными квартирами для 

рабочих совхоза, коттеджный 

посёлок. 



   Луковниковские места издавна славились своим льном, и поэтому неподалёку от 

деревни Задорье, на берегу Тьмы  ещё до Великой Отечественной войны  был выстроен 

льнозавод – предприятие первичной переработки льна. В те же застойные 70-е был 

построено совершенно новое, современное льноперерабатывающее  предприятие. 

Просторные, светлые цеха,  административный корпус, столовая, удобные душевые. Завод 

работал  в 2, а иногда и в 3 смены. Люди получали достойную зарплату.  Вокруг завода 

разросся посёлок, где жили в основном работники завода, он так и назывался Льнозавод, 

это потом уже ему придумали более благозвучное имя Бережки. Был построен свой клуб, 

работал магазин. 

 В  90- годы, когда сельскохозяйственное производство было разрушено, поставки сырья 

прекратились, льнозавод сначала стал акционерным обществом, а затем продан.  

 

 

 

 

Из примечательных мест в селе сохранился парк, правда сейчас трудно разобраться в его 

планировке,  ведь за прошедшие годы многие деревья засохли, и их пришлось выпилить, 

но и по сей день он остаётся любимым местом отдыха сельчан. В нем проводятся все 

значимые  культурные мероприятия: масленичные гулянья, День победы, День сельского 

поселения… 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей в живописном уголке парка оборудована детская площадка. 

  

  

 
      

  

 

 

 

 

Символом возрождения духовной жизни села стал ежегодный пасхальный фестиваль 

искусств «Пасха красная»,  собирающий большое количество участников и зрителей  не 

только из Старицкого района, но и из других мест. И с каждым годом география  

фестиваля только расширяется. 

Ещё одна достопримечательность села – это государственный памятник природы - парк, 

который находится в 6 км от села Луковниково, вплотную примыкающий к деревне 

Авангард . Он располагался на берегу реки Бекловки к югу от селения Авангард и являлся, 

по сути, продолжением деревни.  Парк совсем небольшой -  чуть меньше гектара, но 

интересен своим видовым разнообразием:  в нём  сохранились посадки берез, лип, 

нескольких сосен, лиственниц  и  один  кедр (дерево необычное для наших мест).  

                                                                                                          

 

 

 



 

Кедр не очень толст. Диаметр ствола  48 см, высота – около30 м, ветки с хвоей находятся 

только в верхней части дерева).  

 По периметру территорию парка окружают: дерен татарский, бузина, сирень,    желтая  

акация (карагана древовидная) также нехарактерная для наших мест.    

     По рассказам   жителей  д. Беклово (рядом с д. Авангард),  парк начала закладывать 

помещица Е.И. Ивкова вокруг своего имения.  Потом хозяевами имения  стали 

землевладельцы по фамилии Болт. Именно они и занялись окультуриванием парка. Редкие 

для наших мест виды растений Болт привозил из поездок по стране и из-за границы.    

 



 По словам жителя д. Авангард, А.Н.Мистрова, местные мальчишки и девчонки 

устраивали на кедре шалаши, да сбивали шишки, чтобы отведать вкусного лакомства - 

кедровых орешков. 

     

До сих пор   остатки парка являются украшением  ландшафта.  А.Н.Мистров, старожил 

деревни и добровольный хранитель парка,  посадил аллею из лиственниц, которая  радует 

глаз своей красотой и четкостью линий.  

Добрую память оставила о себе Е.И. Ивкова не только бекловским парком.  По преданию, 

именно она выделила средства  и для строительства первой часовни в д. Илейкино.   Если 

вы едете из Луковникова в сторону  Орешек, то проезжая д. Илейкино, непременно 

сверните направо. Там посреди поля - старая роща, она словно оазис:  вековые берёзы, 

липы, вязы окружают и как бы охраняют скромную часовню над святым источником, где 

находится  икона Ахтырской Божьей Матери. 

  Источник этот известен с давних пор и был освящен монахами Иосифо-Волоколамского 

монастыря ещё в середине XVIII века, когда по  нашим местам  прошел страшный мор. 

Монахи освятили ключ именуемый «Ахтырскою» 
 Существует красивая легенда о появлении этой иконы и о чудесах, совершенных с ее 

помощью:   «Эта икона явилась в 1739 году в городе Ахтырке Харьковской епархии 

священнику Покровской церкви Даниилу Васильевичу. Однажды он косил траву на своем 

огороде и увидел икону Божьей Матери, которая блистала необыкновенным светом. 

Усердно помолившись Пресвятой владычице, священник внес икону в свой дом. В праздник 

священник вошел в комнату и вновь был поражен сильным светом, исходящим от иконы. 

Явление это повторялось много раз. Однажды он увидел во сне Божью Матерь и 

услышал повеление: обретенную им икону очистить от пыли и омыть чистой водой. 

Священник, проснувшись, поспешил исполнить повеление. Воду он собрал в сосуд, с 

намерением поутру вылить в реку. Во сне ему явилась Богородица и повелела воду не 

выливать, а исцелять ею всех страждущих лихорадкой. Священник имел дочь, 

страдавшую лихорадкой, проснувшись, он дал ей пить этой воды, и дочь его выздоровела 

в то же мгновение. 
Много совершилось чудесных исцелений от этой чудотворной иконы по вере 

прибегающих к исходящей от нее благодатной силе. Одно из них особенно замечательно. 



Во времена императрицы Екатерины жена генерала Вейделя Елизавета приехала в 

Ахтырку крайне больная. В следующую ночь она увидела Божью Матерь во сне и 

услышала Ее повеление: «Напрасно ты просишь избавление от болезни. Раздай по 

церквам и нищим твое состояние; такая жертва послужит на пользу души твоей. О 

детях своих не заботься. Я буду их покровительницей, а через пять дней ты умрешь». 

Больная, пробудясь ото сна, призвала своего духовника, рассказала ему все виденное и с 

миром отошла к Господу. Дочерей ее забрала к себе Екатерина II и выдала их замуж за 

графов Палена и Чернышева». 

 

Среди старожилов до сих пор ходит молва, что в 1941 году ее разобрали, чтобы из этого 

материала построить в Луковникове эстраду для проведения праздника окончания 

посевной кампании. Праздник должен был состояться 22 июня 1941 года… 

 

Память иконы празднуется 2 июля (по старому стилю) и 15 июля (по новому). Каждый год 

в праздник иконы Ахтырской Божьей Матери на этот родник нескончаемым потоком  

идут и едут люди за чудотворной и целебной водой. Несмотря на все запреты, в советское 

время на этом роднике ежегодно проходили молебны. Люди верили и верят в чудесную 

силу иконы и воды. 

 Родник был освящен в честь Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы 15 июля 2002 года 

священниками отцом Константином и отцом Димитрием. Недавно святой источник был 

благоустроен. Над родником возвели надкладезную сень, а рядом построили красивую 

часовню из дерева и природного камня. Теперь любой желающий может прийти в это 

благодатное место, помолиться и набрать воды из святого ключа.  
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 В самом селе и в деревнях, расположенных поблизости, попадаются дома немного 

непривычные для наших мест. По своему типу - это дома новоторжско-ржевско-

зубцовского ареала, подобных которым немало встречается в самом Ржеве,   куда они 

перевезены после войны из смоленщины. И неудивительно, ведь Луковниково стоит на 

границе бывших Новоторожского, Старицкого и Ржевского уездов, на торговом тракте 

Торжок-Ржев): 

 

Примечательно здание средней школы, построенное в 5о-х годах (его так и называют 

«белая школа»). Всего в разные годы в селе было несколько школьных зданий, 

разбросанных по разным местам. Но белая школа, словно большой белый корабль, уже 

много лет везёт юных луковлян в страну знаний. Несмотря на почтенный возраст, она 

хорошеет  с каждым годом: вставлены стеклопакеты, заменена кровля, в школе  стало, 

благодаря новому отоплению тепло в любой мороз. 

   

 Вот такое, оно село Луковниково, наша малая родина. Много похожих мест в России, но 

для нас, луковлян, оно  всегда будет самым родным, единственным и неповторимым. 
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