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Всё дальше вглубь истории уходят героические и трагические события 

Великой Отечественной войны.  Выросло уже три послевоенных 

поколения: сыновей, внуков и правнуков советских солдат-победителей. И 

с каждым годом всё  возрастает их интерес к подвигу великих предков. 

Новые поколения хотят понять, как смогли их деды выстоять в столь 

жесткой и кровавой сече, одолеть казавшегося непобедимым врага, и 

какую огромную цену заплатили они за Победу.     

 Героизм советских людей был повсеместно: на поле боя с оружием в 

руках, в тылу врага, в партизанских отрядах и подполье, на заводах и 

фабриках за станками, на полях, выращивая хлеб для Советской Армии. 

Везде было место подвигу. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, орденами 

и медалями были награждены более 7 млн. человек.  

  Одной из самых массовых наград стал орден Красной Звезды.  В годы 

войны было произведено более 2 млн. 860 тысяч награждений этим 

орденом: за личное мужество и отвагу в боях, а также за отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху советских войск. Среди этих людей есть и 

наши земляки. О многих из них рассказано в сборнике «Фронт и тыл – 

едины», вышедшем в 2010 году к 65-летию Победы.      В 2020 году 

исполнилось ровно 90 лет со дня учреждения ордена Красной Звезды – 

второй по значимости боевой награды СССР. К этой дате Старицкая 

библиотека приурочила начало районного проекта «Награды достоин», в 

ходе которого был собран материал о 24 наших земляках, удостоенных 

ордена Красной Звезды за подвиги, совершенные в годы Великой 

Отечественной войны. Данная брошюра продолжает ряд краеведческих 

изданий Старицкой библиотеки, главная цель которых – сохранить память 

о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. 

Заведующая отделом обслуживания Старицкой ЦБ  

М.В. Карпухина 

     
 
таких событий стала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Патриотизм, дружба народов 

многонационального советского государства, справедливые и благородные цели войны, 

беспредельная любовь к Родине, жгучая ненависть к врагу рождали массовый героизм. И нет 

такого периода в истории человечества, когда так массово производились награждения 

огромного числа 
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ИСТОРИЯ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

    Этот орден был учрежден в 1930 году, 

одновременно с орденом Ленина, и стал второй по 

значимости исключительно боевой наградой СССР. 

Автором дизайна ордена являются художник 

Куприянов В.К. и скульптор Голенецкий В. В. 

Награда выполнена в виде покрытой рубиново-красной эмалью 

пятиконечной звезды. В центре звезды - щит с изображением 

красноармейца с винтовкой в руках, вокруг щита надпись «ПРОЛЕТАРИИ 

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», внизу надпись «СССР», под щитом- 

изображение серпа и молота. 

Орден Красной Звезды изготавливается из серебра.   

    Первоначально орден Красной Звезды носили на левой стороне груди, а 

с июня 1943 года на правой, после ордена Отечественной войны II степени. 

Кроме этого, с 1943 года вместо ордена было разрешено носить орденскую 

ленту на наградной планке. Лента ордена шелковая, муаровая, цвета бордо, 

шириной 24 мм с серой полоской шириной 5 мм по центру. 

Первым кавалером ордена Красной Звезды стал   командующий Особой 

Краснознаменной Дальневосточной армией, командарм 1-го ранга 

(впоследствии Маршал Советского Союза), Блюхер В.К. Он был 

награжден этим орденом в 1930 году за блестяще проведенную операцию 

по отпору китайской агрессии во время событий на Китайско-Восточной 

железной дороге в 1929 году.   Немного позже кавалерами стали герои, 

принимавшие участие в полётах советских самолётов-разведчиков над 

Ближним и Дальним Востоком. 

   За десять лет награду получили 21,5 тысячи человек. В частности, 

кавалером ордена стал военный лётчик, который впервые осуществил 

аварийную посадку самолёта на фюзеляж. Удостоились награды и 

преподаватели Кремлёвских Пулемётных курсов, разработавшие боевое 

самбо. Наибольшее количество наград в этот период давалось участникам 

боёв возле озера Хасан. В период с 1941 по 1945 год орден в виде звезды 

красного цвета стал одной из самых распространённых наград.   

От появления награды до окончания войны было выдано 2 881 500 

орденов. Ещё 900 000 экземпляров нашли своих обладателей в 

последующий период. 

Последние награждения орденом Красной Звезды Указами Президента 

СССР произошли в 1991 г. Согласно Указу от 19 декабря 1991 г. «за 

мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», этим 

орденом награждалась группа военнослужащих из пяти офицеров, от 

капитана до подполковника. Одним из награжденных этим Указом был 

М.М. Пята. Орден № 3855865 ему вручили только в мае 1993 г. Пока это 

https://awards.wiki/sssr/orden_lenina/6.html
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один из самых больших известных номеров врученных орденов Красной 

Звезды. 

 

Бобров Николай Петрович 

     

 

 С потертого фотографического портрета 

мечтательно смотрит куда-то вдаль молодой  

лейтенант – артиллерист.  Что увидел он там, 

вдалеке? Может ему привиделась родная деревня 

Нисконицы, или  речка Малая Коша, в которой 

ещё беззаботным мальчонкой  ловил окуней да 

плотвичек?  Вряд ли теперь кто узнает, о чем 

задумался  Николай   Бобров, этот совсем еще 

молодой человек с орденом Красной звезды на 

груди.    

 Николай Петрович Бобров родился 22 января 1922 года в деревне 

Нисконицы  Орешкинского  сельского совета Луковниковского района. 

Деревня в то время была большая - больше сорока  дворов.  Места здесь 

лесные, болотистые – грибные да ягодные, Малая Коша, и справа и слева 

огибающая деревню – богата рыбой, так что жили здесь люди крепко и 

хозяйствовали умело. Отец Николая – Петр Иванович Бобров, был 

человеком грамотным, держал большую пасеку, да и вся семья была 

дружная и работящая. Николай Петрович, тогда еще просто Николаша, 

закончив Турковскую семилетку, поступил в Кувшиновское ФЗО.  

 В 1940 году был призван в ряды Красной Армии, направлен в 

артиллерийское училище, где его застала война. В январе 1943 года, воюя 

в составе  Волховского фронта, защищал  Ленинград, был ранен. После 

госпиталя вернулся в строй, и за бой у деревни Федоровка и ж/д станции 

Бабино был представлен к медали «За Отвагу». Из  наградного листа мы 

можем прочесть о том,  что « 28.01.1944 года при подходе к ж/д станции 

Бабино(Волховский фронт) 2-я рота была остановлена огнем станкового 

пулемета противника, ведшего огонь из будки. Лейтенант Бобров смело 

выдвинулся вперед и подавил огонь противника, чем способствовал 

продвижению 2-й стрелковой роты. Одним из первых, умело командуя 

взводом, пересек полотно железной дороги…».   

       За этими скупыми строчками – выматывающий все силы бой. А 

сколько было их за четыре долгих года?    

     При форсировании Днепра  Николай Петрович был  тяжело ранен 

осколком снаряда, но на госпитальной койке не залежался – после 

выздоровления  догнал свою часть, с которой брал Кенигсберг, дошел до 
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Берлина. В марте - начале апреля 1945 года, фашисты, чувствуя 

приближение конца, оборонялись особенно ожесточенно. В боях за города 

Эльбинг и Данциг (ныне принадлежащие Польше Эльблонг и Гданьск), 

командир огневого взвода 38 Отдельного Истребительного 

противотанкового дивизиона 321 стрелковой Гудовско-Дновской 

Краснознаменной дивизии лейтенант Бобров нанес противнику 

существенный урон в боевой технике и живой силе и был представлен к 

правительственной награде – Ордену Красной Звезды. Вновь скупые 

строки из наградного листа: « … взвод лейтенанта Боброва, действуя 

прямой наводкой, поджёг один  танк противника….  В бою за населённый 

пункт Леблау, корректируя огонь своего орудия, он разбил 105 

м/метровую пушку прямой наводки противника с прислугой (орфография 

сохранена)….  В боях за город Данциг огнем его взвода было уничтожено 

3 пулемётных точки противника и до 10 солдат и офицеров. В бою за 

деревню Зандверг, тов. Бобров заменил раненого наводчика и огнем своей 

пушки поджёг 2 автомашины противника, уничтожив при этом до 15 

солдат и офицеров…». Кенигсберг, Леблау, Данциг…- для большинства из 

нас это только  точки на карте, но только не для солдат Великой 

Отечественной, которые на себе испытали голод,  холод, многодневные 

переходы, бессонные ночи без тепла, порой даже не в землянке, а на снегу 

или по колено в воде. Не для них, кровью которых полита земля половины 

Европы.   

    Уже много позже, в мирное время, Николай Петрович о войне старался 

не  говорить  – слишком тяжело было вспоминать все,  что пришлось 

увидеть и пережить. И всегда, не единожды смотря фильм «Горячий снег», 

говорил, что это – чистая правда о войне – о той тяжелой, грязной и 

кровавой работе. 

    В самые последние дни войны он был тяжело ранен и Победу встретил в 

госпитале.  Война закончилась для старшего лейтенанта Боброва в 1946 

году, когда после демобилизации он вернулся в родную деревню, по 

которой  тоже прокатилась война – 42 дома  были сожжены. Нужно было 

всё восстанавливать заново. Вот где пригодились его золотые руки! Он 

умел делать всё: плотничал, столярничал, клал печи. Очень подвижный, 

общительный и «рукастый» человек, он пользовался уважением  

односельчан. И не столько за то, что в руках кипело любое дело, сколько за 

его правдолюбие и порядочность.   Работая шофером,  разъезжал по всей 

округе и в деревне Гафидово, что в Селижаровском районе,   встретил 

свою судьбу – Людмилу, с которой вырастили двух дочерей. В 1961 году 

молодая семья вернулась в Нисконицы, родную деревню Николая 

Петровича. Он очень любил и почитал своих родителей, с ними, особенно 

с матерью, был  нежен и называл её не иначе как «Моя любимая мама». 
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Любил  свой дом, многое в котором было сделано его умелыми руками.   

Но особенно любил лес и всякую живность. На подворье  Бобровых всегда 

было шумно: корова, овцы, поросята, куры, больше десятка семей пчел – и 

за всеми Николай Петрович ухаживал с большой любовью.  

  Но война не  давала забывать о себе. Осколок, что засел возле самого 

сердца, заставил распрощаться с баранкой шофёра, он стал 

киномехаником, а затем и зав. клубом в Орешках. Ещё до своей работы в 

клубе он стал участником художественной самодеятельности: знал много 

стихов, особенно любил читать «Василия Тёркина», искренне считая 

Твардовского самым лучшим из всех поэтов после Пушкина. 

   Очень лёгкий в общении, он  ладил с молодёжью, и подростки, чувствуя 

искреннюю его заинтересованность, прислушивались к  его словам, 

постигая житейскую мудрость. Николай Петрович как никто другой мог 

научить общению с природой, поскольку сам любил и понимал жизнь леса, 

ценил его красоту. Дочь до сих пор вспоминает, как он на бечевку ловил в 

Коше большущих щук, как красиво  укладывал в корзину собранные грибы 

– хоть картину пиши! А такой вкусной брусники, моченой с яблоками, как 

делал отец, попробовать больше нигде не довелось.    

  Но вот сердце прихватывало все чаще, и 6 октября 1983 года, после 

сильного приступа оно остановилось навсегда. 

 Неполных 60 лет отмерила судьба Николаю Петровичу Боброву, но 

прожил он их честно, оставив  добрую память о себе. И воевал достойно, о 

чем свидетельствуют его боевые награды:    

 две  медали «За Отвагу»,  медаль «За оборону Ленинграда»,  медаль «За 

форсирование Днепра», 

медаль «За взятие Кенигсберга», Орден Красной Звезды, медаль «За 

освобождение Праги», 

медаль «За Победу над Германией». 

 
 Фото из  семейного архива дочери Н.П. Боброва - Н.Н. Косяковой 

Ведущий библиотекарь Луковниковской сельской библиотеки  Л.Ю. Макаренкова 
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Вершинский Семён Петрович 

 

Народная мудрость гласит: чтобы понять и оценить настоящее и 

предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое. И мы должны 

собирать по крупицам и бережно хранить  пережитое, из которого и будет 

сложена героическая история нашей Родины. Ведь народ, лишённый 

памяти, не может существовать и развиваться. 

Память…Она имеет начало, но не имеет границ. 

«Нам говорить  

          об этом суждено, 

Чтоб не забыли наши дети, 

Как наши предки, 

          да не так уж и давно, 

Вели борьбу с фашизмом 

          на планете». 

Немеркнущей страницей сияет выдающийся подвиг каждого человека, 

который проложил путь к Великой Победе, который дал возможность 

нынешнему поколению жить в мире. Один из них – отец моего мужа-мой 

свёкор. Истинный патриот своей страны, 

коммунист- Семён Петрович Вершинский.  

Родился Семён Петрович в городе Старице на 

улице Гусева, дом 17 10 августа 1922 года в 

семье Петра Фёдоровича и Александры 

Сергеевны. Закончил Старицкую среднюю 

школу (ныне здание Старицкого колледжа) с 

отличием. 

Война для Семёна началась в июне 41года. 

Пройдя курсы лейтенантов сразу отправился на 

фронт. И всю войну прошёл связистом. Воевал на 

Ленинградском фронте. Освобождал г. Прагу. 

Дивизия, в которой служил Семён Петрович, 

штурмовала Берлин. Был дважды контужен, имел ранения. За годы войны 

он проявил беспримерную стойкость и мужество, несгибаемую волю. О 

чём и говорят его боевые награды.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР старший лейтенант 

Вершинский Семён Петрович награждён медалями: «За оборону Праги». 

«За Победу над Германией», «За боевые заслуги» и орденом Красной 

Звезды. 

На родину отец возвратился только в 1946 году, так как почти год 

продолжал службу в Германии при штабе гвардейской истребительной 

авиадивизии под командованием трижды Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина. 



8 
 

Рассказывать о своей службе отец не любил, да и не принято это было. 

Приходилось буквально «вытягивать» из него. Всего один раз он рассказал 

своему отцу Петру Фёдоровичу за что получил орден «Красной звезды». 

Этот рассказ передаётся из поколения в поколение. И теперь уже сын 

участника войны, Вячеслав Вершинский, рассказывает нашим внукам о 

боевых подвигах своего отца, старшего лейтенанта Семёна Петровича 

Вершинского.   

«Штабная машина, в которой ехал отец, везла секретные документы и 

попала в засаду немецкой разведки. Силы были неравными. Бойцы 

приняли бой. Прорываясь сквозь огонь немецких автоматов в голове у отца 

мелькала одна мысль: «Только бы прорваться, только бы не заглохла 

машина.» Всё закончилось успешно. Им удалось оторваться от погони и 

доставить документы в штаб. Машина была вся изрешечена пулями. Отец 

чудом остался жив.» 

«Когда он подвиг совершает, 

То не заботится ничуть, 

Узнает кто иль не узнает 

О нём самом когда-нибудь» 

Эти слова о советском солдате написал Ф. Чуев. 

Так было всегда, когда советские воины вставали в атаку. Родина не 

забыла своих сыновей. Мы заботимся, чтобы их имена остались навсегда в 

памяти потомков. 
Вячеслав Семёнович и Елена Сергеевна Вершинские - 

жители д. Сельцо Ново-Ямское сельское поселение 

 

 

Викторов Анатолий Васильевич 

   

Россия – страна многострадальная. Кровопролитные войны сменяли одна 

другую. А самая жестокая из них, Великая Отечественная, задела своим 

огненным колесом почти каждую российскую семью. Великая 

Отечественная война – это результат беспримерного подвига всего 

советского народа на фронте и в тылу. Победа в этой войне, ее 

неизмеримая цена – это неимоверное напряжение сил, трудности и 

лишения, слезы и горе; ее цена – это настоящее 

самопожертвование самоотверженных людей, 

воевавших и работавших ради своей Родины, ради 

своего Отечества. 

Среди защитников Родины, самоотверженно 

боровшихся с врагом, было много наших земляков. 

Мой рассказ посвящен моему земляку – Викторову 

Анатолию Васильевичу, участнику Великой 
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Отечественной войны. И я очень горжусь тем, что являюсь землячкой 

этого непомерно сильного, храброго, честного человека, настоящего 

патриота своей страны, своей земли, своей Родины. 

Викторов Анатолий Васильевич родился 22 августа 1925 года в деревне 

Чудово Старицкого района. В семье было трое сыновей и четыре дочери. В 

деревне перед войной было голодно и многие уезжали на заработки в 

город, также поступила и семья Викторовых, уехали в город Пушкин 

Ленинградской области. Там Анатолий закончил школу и поступил в 

ремесленное училище на государственное обеспечение, закончив которое 

стал работать на ремонтном заводе г. Пушкина. Когда началась война, 

семья Викторовых решила возвратиться на родину. Почти целый год они 

шли пешком домой, преодолевая все тяготы оккупации. 5 мая 1942 года 

Анатолий Васильевич в возрасте 17 лет записывается добровольцем в ряды 

Красной Армии. За время войны он прошел нелегкий военный путь. Был 

он гвардии рядовым, нес службу старшим телефонистом взвода связи 

штабной батареи командующего артиллерии 36ч.снк. За время Великой 

Отечественной войны был ранен.  

Наградные листы описывают его подвиги, о которых он не любил 

рассказывать. «В период наступления на города Киреево и Лобоны 

Витебской области с 23-его по 25-го июня 1944 г. товарищ Викторов 

показал образец умения, мужества и инициативу по обслуживанию 

телефонных линий. 23-го июня 1944 года противник обрушил ураганный 

огонь на наши подразделения дивизии. Телефонная связь часто рвалась от 

осколков снарядов. Смелый телефонист товарищ Викторов, пренебрегая 

опасностью для жизни, устранял порыв за порывом под огнем врага. Два 

раза товарищ Викторов был оглушен близкими разрывами снарядов, но не 

ушел с линии связи, продолжая выполнять приказание по восстановлению 

порывов линии связи. 24 июня 1944 года в районе проложенной линии 

сосредоточились наши танки. Противник открыл ураганный огонь по 

этому району. Храбрый телефонист товарищ Викторов, укрываясь за 

танками, перебегая от воронки к воронке, исправил пять порывов, 

благодаря этому были переданы координаты батарей противника 

стрелявших по нашим танкам.» За смелость и мужество, за умелое и 

быстрое восстановление связи товарищ Викторов представлен к 

правительственной награде Ордену Славы 3-ей степени. 

«2 февраля 1945 года, действуя в составе группы из трех человек, рядовой 

Викторов, прокладывал телефонную линию на Н.П.18-ои с.д. До пункта 

оставалось не более 300 метров, но уже была размотана последняя катушка 

кабеля. Рядовой Викторов в течение ночи обнаружил поблизости 

проволочный забор, проволоку которого использовал для обеспечения 
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связи командующего артиллерией корпуса. В эту ночь под 

артиллеристским огнем противника Анатолий Васильевич устранил 8 

прорывов телефонной линии.» Так описан подвиг Анатолия Васильевича в 

наградном листе. За этот подвиг он был награжден «Орденом Красной 

Звезды».  

У нашего земляка много наград. Он награждён 

боевыми наградами: орденом Славы 3 степени,  

орденом Красной Звезды, боевыми медалями "За 

взятие Кенигсберга", " За отвагу".  

После окончания войны Анатолий Васильевич 

служил в рядах Советской Армии до 1947 года. 

Вернулся домой в родную деревню Чудово. 

Вскоре женился на скромной девушке Вале. В 

семье родились три прекрасные дочери: Галина, Татьяна и Зинаида. 

Анатолий Васильевич вместе с женой принимали самое активное участие в 

восстановлении разрушенного в годы войны сельского хозяйства. 

Работали на самых разных работах в полеводстве и животноводстве. 

Анатолий Васильевич был очень мастеровым человеком. Занимался 

строительством, плотничал, был отличным печником. За чтобы он не 

брался у него все получалось. День Победы 1977 года  – светлый весенний 

праздник, праздник боевой славы советского народа-героя, народа-

богатыря, к сожалению стал днем ухода Анатолия Васильевича из жизни. 

История нашего государства – это история каждого из нас.  Эту историю 

делают простые люди. Победа наших дедов и прадедов в Великой 

Отечественной войне возлагает на нас огромную ответственность: мы 

должны соответствовать их подвигам, их героизму, их мужеству, их мощи, 

быть достойными называться последователями поколения Победителей. 

Мы не должны забывать героев, сохранивших свободу Родины и нашу 

жизнь. 

Ведущий библиотекарь Степуринской сельской библиотеки Л.В. Егорова 
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Виноградов  Александр  Михайлович 
 

Виноградов Александр Михайлович родился в д. 

Подсосонье  Старицкого района  сельского 

поселения «Паньково» в 1914 году.  Окончил 3 

класса Зелинской восьмилетней школы. До войны 

работал трактористом в колхозе. 

С октября 1936 по октябрь 1938 года воевал на 

финской войне. 

23июня 1941 года  был призван Старицким 

райвоенкоматом на войну. Воевал в 61 ОМПМБ 

Днепропетровском Краснознамённом орденов Б. Хмельницкого и А. 

Невского Красной Звезды батальоне.   Имеет ряд боевых наград. Среди 

них: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, орден 

Отечественной войны 2 степени, орден  Красного Знамени, медаль «За 

оборону Москвы», медаль «За взятие Берлина», медаль  «За Победу над 

Германией» и юбилейные медали. 

  

После окончания войны работал бригадиром тракторной бригады в 

Высоковскй МТС, позже работал в колхозе «Искра» на телятнике. После 

ухода на пенсию работал сторожем на ферме. 

 
Ведущий библиотекарь Паньковской сельской библиотеки  Ж.Н. Белоградова 

 

 

 

Виноградов Иван Петрович 

 

Виноградов Иван Петрович родился в 1922 году в д. 

Ново – Ивановское Ржевского района Калининской 

области в крестьянской семье. В первый день Великой 

Отечественной войны обратился в военкомат с просьбой 

отправить его на фронт и 13 июля 1941 года был призван 

в армию. Попал в действующую армию 

Краснознаменной Ордена Суворова 2 Степени 

Познаньской стрелковой дивизии. Боевое крещение 

принял в боях под Москвой. В одном из боев 5 декабря 

1941 года был ранен в левую ногу, но поля боя не покинул, продолжая 

вести огонь по атакующему противнику. Видел, как редела цепь солдат 

передового края и сознавал, как дорог каждый боец в этом бою. Только 

когда наступило затишье, в беспамятном состоянии, был отправлен в 
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госпиталь. Едва начав ходить, Иван Петрович стал настаивать на 

немедленной выписке. Уже в январе он был снова среди солдат, 

отправившихся на фронт в составе 117 –й стрелковой дивизии. С нею он и 

прошел весь путь до Берлина. Нелегок был путь к Победе. Проходил он 

мимо разрушенных городов и сожженных фашистами сел. Воины каждую 

минуту смотрели смерти в глаза, с горькой скорбью в душе хоронили 

погибших друзей. Освобождал города своей родной Калининской области 

– Пено, Андреаполь. Прошел Белоруссию, освобождая ее от фашистских 

захватчиков. Но вот позади остались любимые края своей Отчизны. 

 Затем была Польша. При форсировании Вислы смекалка, тогда уже 

старшего сержанта, Виноградова Ивана Петровича помогла командованию 

выполнить приказ о форсировании этой реки с меньшими потерями. Он 

предложил ночью сбросить в реку различные предметы, которые могли 

плыть. Немцы приняли их за переправляющихся бойцов и открыли 

сильный пулеметный и минометный огонь. Артиллеристы засекли огневые 

точки и меткими залпами подавили их. Путь к дальнейшему наступлению 

был расчищен.  За отличные боевые действия на Висле ему была 

объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. 

Были другие кровопролитные бои, в которых принимал участие Иван 

Петрович. В составе тыловых подразделений он отражал неожиданную 

атаку окруженной в г. Познань сильной группировки противника. В этой 

операции 23 тысячи немцев были взяты в плен, а группировка уничтожена. 

За отличные боевые действия по разгрому противника сержанту 

Виноградову Ивану Петровичу была объявлена благодарность от 23 

февраля 1945 года за №284. Разгромом этой группировки завершилось 

освобождение Польши. Виноградов И.П., находясь все время в передовом 

отряде вместе с командиром дивизии, аккуратно и в срок выполнял все 

приказы командования, руководил огнем своего отделения, проявил отвагу 

и мужество. За что был удостоен ордена Красной Звезды.  А дальше было 

Генеральное наступление на Берлин, и долгожданная Победа. 

Иван Петрович был награжден орденом Славы 3 степени, медалью «За 

отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом  Отечественной войны I 

степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. 

19 ноября 1946 года демобилизовался и стал работать шофером. Ушел на 

пенсию в 57 лет, подвело подорванное на войне здоровье: он стал 

инвалидом 2 группы. Умер 2001 году. 

Записано со слов Виноградова И. П.   
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Ведущий библиотекарь Берновской сельской библиотеки Н.Н. Леонова  

 

                                                Гаврилов Иван Вуколович. 

 

75 лет назад окончилась Великая Отечественная война, но память народа 

хранит   страшные, незабываемые годы нечеловеческих испытаний, 

которые выпали на долю советских людей.  Мы   

безмерно благодарны всем воинам, погибшим и 

выжившим в той войне за то, что они, не жалея 

себя, упорно шли к победе. Об одном солдате и 

его семье я и хочу рассказать  

Он – Гаврилов Иван Вуколович. Она – 

Гаврилова Ульяна Евстигнеевна. Они 

поженились в 1935 году: молодые, красивые, 

работящие. Ульяна работала в колхозе, Иван 

был его председателем. Старожилы села до сих 

пор вспоминают его с уважением.  

Семья была хорошая. Молодые люди любили и 

относились друг к другу с уважением.  В 1940 

году у них родилась дочь Валентина. Иван очень любил детей и дочь стала 

его отрадой. Но когда дочери исполнилось 7 месяцев, началась война. Ему 

давали «бронь», но он отказался, а жене сказал, что должен идти на фронт, 

чтобы защитить её, Ульяну, любимую дочь и родную страну. Ульяна как 

будто чувствовала, что видит мужа в последний раз и прощается с ним 

навсегда. Она смотрела в глаза мужа и пыталась запомнить его любящий 

взгляд. Утирая слезы, она желала ему скорейшего возвращения домой, 

говорила, что она всегда будет его любить и ждать. Иван писал письма с 

фронта ласковые, нежные. По военной специальности Иван был 

телефонистом, специальность, на первый взгляд, не самая героическая. 

Военный историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста — особый подвиг. 

Далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, героического в 

том, что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет 

под огнем противника поврежденную линию?  Но если присмотреться к 

действиям воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, что его 

работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят за рамки 

одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит быстрота и 

своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд. 

Поэтому труд связиста на войне — самый необходимый, самый почетный 

и ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции». 
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Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной - сотни 

тысяч связистов  награждены боевыми орденами и медалями. Среди этих 

людей и наш земляк Гаврилов Иван Вуколович. В годы войны он был 

удостоен медали «За отвагу», медали «За боевые заслуги» и ордена 

Красной Звезды. 

   Сегодня достаточно много известно о легендарных боях на берегах реки 

Нарев осенью 1944 года, в которых красноармейцы смогли форсировать 

реку, а затем захватить и удержать на ее противоположном берегу 

плацдарм, отражая многочисленные атаки превосходящего противника.    

  В этих боя участвовал и Иван Вуколович. Он сражался в составе 95 

гвардейского артиллерийского полка 42 гвардейской стрелковой дивизии. 

За эти бои был удостоен ордена «Красной звезды». 

В его наградном листе можно прочесть: 4 октября 1944 года противник 

крупными силами танков, пехоты перешел в наступление. Связь между 

наблюдательным пунктом и огневыми позициями была перебита. Связист 

Гаврилов в составе своего отделения под сильным огнём противника 

проложил линию связи через реку Нарев и устранил 9 порывов, чем дал 

возможность командиру батареи своевременно открыть огонь по 

противнику, в результате чего было убито и ранено до 15 солдат и 

офицеров противника, атака была отбита. 5 октября товарищ Гаврилов под 

сильным огнём со стороны противника устранил 7 порывов линии связи, 

чем дал возможность командиру батареи вести бесперебойный огонь, в 

результате чего было уничтожено: 1 пулемёт, до 20 солдат и офицеров и 

отбита атака противника. Достоин правительственной награды ордена 

Красная звезда. 

   Гаврилов И.В. прошел почти всю войну, дошел до Польши и погиб на 

чужой земле. В 6 часов вечера 26 января 1945 года он был убит в бою за 

город Бродницы в Польше. О том, что Иван погиб смертью храбрых, 

Ульяне сообщил командир части, где он служил. Долго не верила Ульяна, 

что мужа нет в живых. Ждала, надеялась, верила вопреки всему, что 

вернется её Иван. Но жизнь сложилась так, что до конца своих дней она 

видела Ивана только во сне и всегда помнила его. Остались от Ивана 

письма, фотографии, наградные удостоверения и вырезка из газеты о том, 

что Гаврилов Иван Вуколович награжден орденом Красной звезды. 

Библиотекарь Бродовкой сельской библиотеки О.Е. Кузнецова 
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Годунов Михаил Андреевич 

 

Годунов Михаил Андреевич  родился в деревне 

Ордино  Роднинской волости  Зубцовского уезда 

Тверской  губернии в 1901 году в многодетной 

семье. В возрасте семнадцати лет Михаил, как и 

многие его деревенские сверстники, уехал на 

заработки в Петроград. Он принимал   участие в 

революционных событиях 1917 года.  Во время 

гражданской войны воевал под командованием 

М.Н. Тухачевского. В 1930 году женился, молодая 

семья обосновалась   в Ленинграде.  Позднее Годуновы вернулись в родное 

село. До войны Михаил Андреевич работал на льнозаводе в Родне.   Потом 

работал трактористом в колхозе. После полученной травмы руки стал 

возить на лошади почту из Старицы в Родню. Началась Великая 

Отечественная война. В сентябре 1942 года Годунов М.А. был призван 

Старицким РВК в ряды Красной армии.  Годунов стал повозочным 

транспортной роты стрелкового полка. В армии лошади требовались не 

столько для службы в кавалерии, сколько для того, чтобы тянуть орудие и 

всевозможные повозки, то есть как транспортное средство. Михаил 

Андреевич воевал на Калининском и 2-ом Прибалтийском фронтах.   

Всегда отличался храбростью. В тяжёлых боевых условиях всегда вовремя 

доставлял боеприпасы и другие грузы, образцово ухаживал за конём.  

Михаил Александрович в сентябре 1944 года был награждён медалью «За 

боевые заслуги».   25 марта 1945 года 8-я (Панфиловская) дивизия была 

взята в кольцо окружения противником во время 5-ой попытки 

ликвидации Курляндского котла. В течение двух дней вела тяжелейшие 

бои.  28 марта дивизия, прорвав кольцо окружения, вышло к своим частям. 

Шли наступательные бои, с 17 по 28 марта 1945 года, в районе хутора 

Донгас  Салдусской волости на юго – западе Латвии,  Михаил Андреевич,  

ездовой  батареи  120 м/ м миномётов  19 гвардейского стрелкового полка,  

под артобстрелом    противника по лесам и болотам  бесперебойно 

обеспечивал  боеприпасами батарею. В конце марта фашистская армия 

неоднократно переходила в яростные контратаки.  Годунов М.А. на себе 

подносил снаряды на передний край   через непрерывно обстреливаемый 

проход. Благодаря ему огонь по противнику вёлся беспрерывно. Согласно 

«Приказу 8-ой Гвардейской стрелковой Режицкой   ордена Ленина, 

Краснознамённой, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского 
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Союза генерала - майора И.В. Панфилова» от 28 апреля 1945 года Михаил 

Александрович был награждён орденом Красная Звезда за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.  На войне 

Михаил Андреевич был дважды ранен и один раз контужен.  В 1945 году 

вернулся домой. Младший его брат -  Годунов Иван Андреевич, 1903 г.р., 

старший лейтенант, погиб  14 ноября 1943 года, похоронен в с. 

Мариамполь Петровского района Кировоградской области Украинской 

ССР, награжден  орденом Отечественной войны II степени. После войны 

Годунов М.А. работал пастухом в колхозе, сторожем в сельпо и на 

маслозаводе. Вместе с супругой воспитал пять детей. 

Ведущий библиотекарь Роднинской сельской библиотеки В.Н. Круглова 

 

 

Громов Виктор Алексеевич. 

 

   Громов Виктор Алексеевич родился в 1922 году в д. 

Алферьево. В семье их было 5 человек детей: две 

девочки (Валя и Галя) и три мальчика (Саша, Витя, 

Вова). В 1940 году Виктор в возрасте 18 лет был 

призван в ряды Красной Армии. Началась Великая 

Отечественная война и Громова Виктора Алексеевича 

призвали Старицким РВК в 1941 году на фронт. Он был 

командиром 37 минометного орудия 1 танковой роты 

193 танкового полка. Прошел всю войну в звании 

младшего сержанта. За храбрость и героизм был награжден орденами и 

медалями. 

   Первую свою медаль «За боевые заслуги» Виктор Алексеевич получил 3 

февраля 1943 года. 30 января 1943 года в районе станции Мармыжи 

Курской области пулеметным огнем он истребил до 150 немцев, вывел из 

строя 2 орудия, разбил 5 подвод противника с боеприпасами и военным 

имуществом.   

  Смелость и решительность проявил он в боях за населенные пункты 

Кулики, Разбегаевка Орловской области 23 июля 1943 года. В 

совершенстве овладев своим орудием быстро подавлял огонь противника, 

мешающий продвижению пехоты. Из своего орудия за время боя Громов 

уничтожил 1 орудие, 1 пулемет, 3 повозки с боеприпасами, миномет и до 

25 солдат и офицеров противника. Своим огнем он способствовал захвату 

населенных пунктов: Капанов, Моховое, Разбегаевка, Борисоглебское 
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Орловской области. За эти решительные действия был награжден орденом 

Красной Звезды. 

  По окончании войны Виктор Алексеевич еще дослуживал в рядах 

Красной Армии и домой в свою родную деревню вернулся только в 1947 

году. Вскоре женился на местной девушке Антонине. В браке у них 

родились три красавца «богатыря»: Алексей, Николай и Евгений. Всю 

свою жизнь трудился Виктор со своей женой в колхозе.   Были 

ответственными и работящими, за что не раз награждались грамотами и 

денежными премиями. Всем своим детям передал чувство патриотизма и 

любви к своему народу и к своей Родине.               

   Умер Виктор Алексеевич в 1972 году. 

 
Ведущий библиотекарь Степуринской сельской библиотеки Л.В. Егорова 

 

 

Гусаров Петр Гаврилович   

 

Петр Гаврилович Гусаров родился в 1913 году в д. 

Долгуши.   

 Петр Васильевич участник финской войны 

С 25.07 1941 по 9.05 1945 участвовал в Великой 

Отечественной войне в составе 33 отдельной лыжной 

бригады    127   легко-стрелкового корпуса 19 армии.   

Был тяжело ранен в грудь  в 1945.и легко ранен в лицо в 1943, и в левую 

руку в 1944 г. 

  Был дважды награждён орденом Красной звезды. 3 июля 1943 года, 

участвуя в операции по разгрому вражеских гарнизонов в районе южнее 

Ельм-озера, Гусаров П.Г. успешно справился с задачей обеспечения 

продвижения пехоты через заграждения противника.  Он, вместе со своим 

отделением, рискуя собственной жизнью, смело выдвинулся вперед, 

проделав два прохода в минном поле, лично обезвредил 31 мину, после 

чего одним из первых ворвался в гарнизон противника. Своими 

действиями Гусаров обеспечил разгром семи вражеских гарнизонов, 

захватил пленного, ценные документы и трофеи. Во время операции 

действовал смело, решительно, дерзко, личным примером воодушевлял 

соратников на выполнение поставленных задач. Работая на строительстве 

мостов, Гусаров, не считаясь с отдыхом и временем, выполнял 

поставленные задачи досрочно и высокого качества.  За что и был 

удостоен высокой правительственной награды – ордена Красной Звезды.  

В   бою за деревню Биртальтау 26 марта 1945 года Петр Гусаров с 

отделением атаковал немцев, уничтожил трех солдат противника и 

захватил станковый пулемет. За умелое руководство отделением и 

мужество в бою старший сержант Гусаров удостоен правительственной 

награды ордена Красная Звезда. 
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 Ведущий библиотекарь Паньковской сельской библиотеки Ж.Н. Белоградова 

 

Козлов Алексей Арсеньевич 

 

  Уроженец деревни Мартьяново Старицкого района 

Калининской области Козлов Алексей Арсеньевич, 

1926 года  рождения, ушёл на фронт добровольцем 

в неполные 17 лет зимой 1943 года. Место призыва: 

Старицкий РВК Калининской области, Старицкий 

район.  Военное звание: Гвардии красноармеец. 

Должность: автоматчик роты автоматчиков 316 

Гвардейского Стрелкового полка, затем, в 102 

Гвардейской Стрелковой Новгородской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 19 

армии. Был ранен в июле1944 года. 

   В октябре 1944 года показал мужество и отвагу при доставке 

переправочных средств при форсировании реки Титовка (Мурманская 

область). В числе первых переправился на западный берег. За это и  был 

награждён медалью «За Отвагу». 

 Медаль «За Отвагу» красноармеец Козлов Алексей Арсеньевич получает 3 

марта 1945 года. Во время боевых действий полка в районе города Шлохау    

он проявил мужество и отвагу, идя в атаку с возгласом «Бей немецких 

захватчиков», увлекая за собой бойцов.  

В бою 21.03.1945 года в районе высоты 165 (2-й Белорусский фронт), в 

составе штурмовой группы, пробравшись к ДЗОТу противника, 

противотанковой гранатой вывел из строя его гарнизон и этим обеспечил 

последующее успешное продвижение стрелков.  

В рукопашной схватке в районе этой же высоты уничтожил двух немцев, 

отразил контратаку превосходящих сил противника и организовал 

преследование противника, приняв на себя командование отделением. За 

это Алексей Арсентьевич награждён орденом Красной Звезды. 

Демобилизован в 1946 году. 

В послевоенные годы Алексей Арсеньевич работал в колхозе «Трудовик» 

Мартьяновского сельского совета. Был женат, имел 3х детей. Умер 3 

декабря 1980 года. 

Старший брат и отец Алексея так же воевали на фронтах войны. Отец, 

Козлов Арсений Андреевич, с первых дней и до конца войны находился в 

Москве в охране Кремля. Награды: медаль «За Оборону Москвы», и «За 

боевые заслуги». Демобилизовался  в августе 1945 года.  

Старший брат, Козлов Валентин Арсеньевич, призван в 1941 году. 

Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года. 
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Библиотекарь Корениченской сельской библиотеки Н.Е. Щипкова 

 

Козлов Василий Николаевич 

 

Козлов Василий Николаевич родился 14 января 1921 

года, в д. Подсосенье  Высоковского района. После 

окончания школы работал в колхозе «Красное знамя». 

В октябре 1940 года был призван в армию, проходил 

обучение в Ленинградском военном училище связи. В 

июне 1941 г. училище было эвакуировано в г. Уральск, 

там произвели выпуск курсантов, после чего все были 

призваны в армию и снова вернулись под Ленинград. 

Василий Николаевич воевал на Ленинградском фронте 

сержантом связи. В одном из боев получил ранение, был направлен на 

лечение в госпиталь в Чудово.  

    После выздоровления направлен на трехмесячные курсы младших 

лейтенантов. В 1942 году Василий Николаевич направлен на Северный 

Кавказ. Освобождал Ставрополье, Краснодарский край. Был командиром 

взвода противотанковых орудий. Василий Николаевич награжден орденом 

Красного Звезды, а также имеет орден Отечественной войны, медаль «За 

победу над Германией» и награжден юбилейными медалями 

   В сентябре 1943 года получил тяжелое ранение, семь месяцев лечился в 

госпитале в г. Баку, после чего был комиссован. День Победы встретил 

дома. После окончания войны 25 лет отработал бригадиром полеводческой 

бригады колхоза им. Пушкина.  В 1950 году ему была сделана операция, в 

ходе которой были извлечены оставшиеся в теле осколки.  

      Умер Василий Николаевич в 2009 году.  

   
Ведущий библиотекарь Берновской сельской библиотеки Леонова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Копьёв  Михаил Яковлевич 

 

   Копьёв  Михаил Яковлевич родился в деревне Ордино  Старицкого 

района Калининской области.  

   Год рождения 1922. В Красной армии с 1941 года. На фронте с октября 

1941 года. Гвардии старшина, механик 107 гвардейского истребительного 

авиационного Одесского полка  ордена Александра Невского. Полк был 

приписан к 1- ому Украинскому   фронта с 8 июля 1944 года по 10 июня 

1946 года. С 10 июня 1946 года по 22 марта 1947 года входил в состав 
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Центральной группы войск. Участвовал полк в наступательных операциях: 

Запорожской, Днепропетровской, Львовско- Сандомирской, Висло - 

Одерской, Берлинской, Пражской. Михаил Яковлевич показал себя 

грамотным механиком. Всегда отлично обслуживал все боевые вылеты, 

быстро восстанавливал материальную часть самолёта. За период боевой 

работы обслужил 178 боевых вылетов. Был награждён медалью «За боевые 

заслуги».  Копьёв М.Я. все работы выполнял качественно и в срок.   

   В августе 1941 года в авиационный полк поступили самолёты нового 

типа – ЯК-1.  На  самолёте  по номером  №1016  группа из 4 механиков, 

которой руководил  Михаил Яковлевич заменила нагнетатель за 20 часов, 

вместо отведённых на эту работу 48 часов.  Не было не единого случая 

возвращения самолёта, не выполнив боевого задания по вине механика  

Копьёва.  За отличную службу 30 апреля 1945 года он  был награждён 

орденом Красной Звезды. Домой он вернулся только в 1947 году.  

 
Ведущий библиотекарь Роднинской сельской библиотеки В.Н. Круглова 

 

 

 

Кузнецов Константин Александрович. 

 

Кузнецов Константин Александрович родился в д. 

Кузнецовка Дарьинского сельского совета 10 июня 

1924 года. К началу Великой Отечественной войны 

ему исполнилось 17 лет. Деревни опустели – ушли 

на фронт мужчины. Все тяготы сельского труда 

легли на плечи женщин и детей. Константин 

трудился в колхозе и, как все мальчишки, мечтал 

воевать на фронте. А фронт с каждым днем 

приближался к родным местам. Осенью 41-го 

Старицкий район был оккупирован. К счастью, оккупация продолжалась 

недолго, в ночь с 31декабря на 1 января 1942 года Старица была 

освобождена. 

 А 15 февраля 1942 года Константин Александрович был призван в ряды 

советской армии. Так начался его боевой путь в составе 134 стрелковой 

дивизии. В ноябре 1942 года рота убыла на фронт в распоряжение  армии 

Калининского фронта. Шли ожесточенные бои с противником подо 

Ржевом. 30 июля 1942 года Константин получил ранение в голову и был 

отправлен в госпиталь. После выздоровления продолжил службу на 

Калининском фронте. Но уже в ноябре этого же года был контужен под 

городом Белый.  Снова госпиталь, и снова после выздоровления в строй. 

Константин Александрович воевал до победного 45 года. Закончил войну в 

Германии. За эти годы был неоднократно отмечен правительственными 

наградами: медалью «За боевые заслуги» в марте 1944 года, медалью «За 
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отвагу» в апреле 1944 года, орденом Отечественной войны II степени и 

Орденом Красной Звезды в мае 1945 года. 

 В наградном листе читаем: Младший сержант Кузнецов в период 

наступательной операции от Одера до реки Эльба проявил себя как 

выдержанный и отважный воин.  

Находясь на охране штаба дивизии, Кузнецов нес службу бдительно, не 

имел ни одного замечания. Участвуя в прочёсывании лесов, населённых 

пунктов с целью вылавливания разрозненных групп противника, Кузнецов 

действовал смело, решительно. Молодой воин находчив, бесстрашен. 

Приказания старшин, начальников выполняет безоговорочно. За 

проявленные мужество и отвагу достоин правительственной награды 

ордена Красной Звезды.   

После демобилизации Константин Алексеевич вернулся в родные места. 

Умер в 1995 году. 
Библиотекарь  Дарьинской сельской библиотеки И.И. Жихарева 

 

 

 

 

                                                      Лукин Петр 

Иванович                                                                                              

 

Лукин Петр Иванович родился в 1921 году в 

деревне Баканово Калининской области Старицкого 

района Лешковского с,с. Учился в Роднинской 

школе. После школы работал кузнецом в колхозной 

кузнице. В октябре 1940 года был призван на 

службу в армию Старицким райвоенкоматом. 

Участник Великой Отечественной войны с октября 

1942 года по январь 1943 года. Старший сержант 

помощник командира взвода 4 отдельной 

Краснознамённой бригады стрелковой бригады 

Лукин воевал на Южном фронте. В январе 1943 

года бригада в составе 10-го гвардейского 

стрелкового корпуса 56-й армии Черноморской группы войск 

Закавказского фронта вела боевые действия в районе города   Горячий  

Ключ и    станицы Саратовская  Краснодарского края.  30 января 1943 года,    

при наступлении Южного Фронта на город Краснодар Пётр Иванович был 

тяжело ранен в обе ноги. В результате - ампутация обеих нижних 

конечностей. Лукин П.И., находясь на фронте, всегда был в передовых 

рядах своих подчинённых, увлекая их на боевые подвиги в борьбе с 

врагом, служил всегда примером для них. В двадцать два года он стал 



22 
 

инвалидом войны 1 группы. За активное участие в борьбе с врагом, 

проявленную при этом отвагу и мужество, Лукина П.И. наградили орденом 

Красная Звезда 30 июня 1945 года.  Пётр Иванович   имел и другие боевые 

награды: Орден Отечественной войны 2 степени и медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 года».  В мирное 

время Лукин П.И. работал на колхозной шерстобитке, вырастил троих 

детей, научился ездить на велосипеде и мотоцикле. 

Ведущий библиотекарь Роднинской сельской библиотеки В.Н. Круглова 

 

 

 

Носков Михаил Яковлевич 

   Михаил Яковлевич Носков родился 23 ноября 1922 

года в деревни Крутцы Дарьинского сельского совета 

Когда началась Великая Отечественная война, 

Михаилу Яковлевичу было 18 лет. На второй день 

войны он, как и его сверстники, получил повестку: 

«Явиться в поселок Селижарово на строительство 

оборонительных сооружений». Подростки и молодые 

женщины рыли окопы, траншеи, сооружали 

противотанковые заграждения. На строительстве оборонительных 

сооружений Михаил проработал   недолго. Мать привезла другую 

повестку, которая гласила, что срочно, 14 июля, необходимо явиться в 

военкомат села Луковниково. Так Михаил Яковлевич был призван в 

действующую армию. 

   Из Луковникова призывники пешком, с вещмешками за плечами, пошли 

в Старицу. В Старице заночевали и на утро также пешком двинулись в 

Калинин, а затем добирались до Москвы. Из Москвы в товарном вагоне 

приехали в Рязань.  Здесь Михаил был направлен на курсы шоферов. 

Учился два с половиной месяца, после чего он был отправлен в г. Вольск.  

Позднее Михаил Яковлевич рассказывал: «Уже сформированную часть 

отправили в город Шахты под Ворошиловградом. Во взводе было 96 

человек. Рыли траншеи, землю на плащах носили в ров. Подошли наши 

танки и маленькие танкетки. Немцы пошли в наступление, в наших рядах 

началась паника. Нам был дан приказ отступать под Ворошиловград.  

Стрелять приказа не давали… 

Подошли к городку Аксай-на Дону. Мост был взорван. Вброд и вплавь 

переплывали реку, шли более километра.   Когда переправились через Дон, 

выдали старое обмундирование, посадили в траншеи обороняться. Немцы 

спускали понтоны, но нам был дан приказ не стрелять. В окопах просидели 
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почти пять суток. В бой вступила немецкая авиация. Около трех десятков 

самолетов кружили над нашими укреплениями…»  

Далее в боевом пути Михаила Яковлевича были оборона Новороссийска, 

Керчи. 

   За оборону Керчи получил звание лейтенанта и орден Красной звезды.  

Из наградного листа: «Товарищ Носков, командуя стрелковым взводом, в 

ноябре1942 года в районе Горячий Ключ (сев. Кавказ), где неоднократно 

ходил в боевую разведку и в тыл противника и доставил ценные сведения 

и языков, был ранен. После выздоровления в январе 1943 года участвовал в 

боях на Кубани, где был вторично ранен. 

 За образцовое выполнение боевых приказов командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленную при этом 

доблесть и мужество достоин правительственной награды ордена Красная 

Звезда.» 

  

   С Керченского полуострова его часть переправили в Крым. А далее 

отправили в Белоруссию в город Пинск. В то время он служил уже 

офицером связи.  В 1945 году был вторично удостоен ордена Красной 

Звезды. 

Наградной лист гласит: «В боях с немецкими захватчиками товарищ 

Носков отличался смелостью, отвагой и высокой дисциплинированностью. 

Особо отличился товарищ Носков в боях с 18 января по 27 февраля 1945 

года. Выполняя обязанности офицера связи при штабе 55 ГП СД от 164 ГВ 

СП товарищ Носков не смотря на сложную боевую обстановку в любых 

условиях боя поддерживал живую связь от командира дивизии с 

командиром 164 ГВ СП. Находясь всё время на НП командира дивизии т. 

Носков обеспечивал в срок доставку из штаба боевых приказов и 

распоряжений командиру полка, чем облегчал управление войсками в 

боях.  

   За период боевых действий т. Носков доставил 38 боевых распоряжений 

от Штадива в полк. При предислокации частей дивизии т. Носков 

выполнял обязанности квартирьера, с обязанностями которого вполне 

справился, своевременно устанавливая связь со Штадивом. Достоин 

правительственной награды.» 

   Михаил Яковлевич воевал  в Восточной Пруссии, Германии.  Победу 

встретил в Берлине. После демобилизации вернулся в родную деревню, 

позднее переехал в Ленинград.  Скончался   09.02.2007 года. 

 
Библиотекарь Дарьинской сельской библиотеки И.И. Жихарева 

 

 

 

 

Одинцов Василий Алексеевич 
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 Мы знаем, той Победе нет цены,                                                                                       

И тех дедов остались единицы,                                                                                        

Но все мы, все! Обязаны, должны!                                                                                                  

Ценить, гордиться, помнить эти лица! 

                                                     О. Кряквина 

Великая Отечественная война — особая страница в истории России. 

Четыре огненных года прошагали наши воины 

дорогами войны, приближая победный час 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно, рискуя жизнью, 

проявляя героизм на полях сражений. Ее летопись 

сохранила для нас немало имен героев, отмеченных 

наградами. С высоты прошедших десятилетий мы 

еще лучше, еще глубже осознаём, что пришлось 

пережить и с чем пришлось столкнуться им – 

Вершителям Победы. Об одном из них наш рассказ. 

К бесстрашному племени разведчиков принадлежал 

Василий Алексеевич Одинцов, кавалер многих боевых наград. Он родился 

7 января 1921 года в д. Свистуново Старицкого района Калининской 

области. В деревне прошло его детство, а юность в г. Ленинграде. Здесь он 

получил 10– летнее образование и в начале войны стал трудиться на 

военном заводе. После его эвакуации в феврале 1942 года, ушел на фронт. 

Прошел боевой путь в составе 655 артиллерийского полка 212 Стрелковой 

Кричевской дивизии 61 Армии 1 Белорусского и 1 Прибалтийского 

фронтов. Командовал разведкой артиллерийского дивизиона четвертой 

стрелковой бригады. Сотни раз он уходил в тыл врага и корректировал 

огонь нашей артиллерии. Насколько мастерски он это делал, 

свидетельствуют ордена и медали.                                                                                                                

Медаль «За отвагу» старшине Одинцову Василию Алексеевичу была 

вручена 20 апреля 1944 года за проявленное мужество 

и стойкость при выполнении боевых заданий. Он 

обеспечивал чёткую работу под обстрелом 

противника, засекал огневые средства противника, тем 

самым систематически помогая командиру дивизиона 

вести огонь по засеченным им огневым точкам. Только 

за 3 дня боёв обнаружил и засёк 2 минбатареи и 5 

пулемётных точек, предупредил контратаку 

противника.  

Осенью 1944 года наши войска вели сражения в Прибалтике. В боях за 

город Рига был ранен начальник разведки дивизиона. Василий Алексеевич, 

выполняя должность командира топовычислительного взвода, принял на 
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себя и службу разведки  дивизиона, а затем умело организовал её действия. 

За время наступательных боёв полка быстро и своевременно производил 

привязку боевых порядков дивизиона под ружейно – пулемётным огнём. 

Быстро выдвинувшись в передовые цепи пехоты точно установил огневые 

точки противника, мешающие продвижению наших войск вперёд, и засёк 

их. По его целеуказанию эти точки были подавлены, и наша пехота 

овладела траншеями противника на рубеже Югласмуйжа и развила 

дальнейший успех. За этот боевой подвиг он был награждён Орденом 

Красной Звезды.                                                                                                                                                              

Наши войска с боями продвигались вперёд. И как поётся в песне «Мы пол 

– Европы по – пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний 

бой...». И вот она, долгожданная Победа. 9 мая Василию Алексеевичу была 

вручена медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.».                                                        

Медаль «За освобождение Варшавы» нашла своего героя ровно через 

месяц.  Но ещё в течение 2 лет Василий Алексеевич оставался в Берлине, 

продолжал служить в комендатуре и поправлять здоровье – полученная им 

контузия стала впоследствии причиной частичной потери слуха. 

Домой старший сержант Одинцов Василий Алексеевич смог вернуться 

только в 1947 году. А в 1948 году был направлен на работу в Старицкий 

краеведческий музей, на должность директора, где проработал вплоть до 

его закрытия в 1954 году. Затем он поступает учиться в Калининский с/х 

техникум, а после его окончания получает назначение на должность 

председателя колхоза «Дружба» в Старицком районе. Семейные 

обстоятельства сложились так, что Василию Алексеевичу пришлось 

вернуться домой в д. Свистуново. Вскоре его избирают председателем 

Юрьевского Сельского совета. После переизбрания он трудится лесником 

в Старицком лесхозе. А затем его вновь избирают председателем 

Юрьевского сельского совета. На велосипеде, а в непогоду на попутных 

машинах, добирался он на работу и с работы. А это не близко. От д. 

Свистуново до Юрьевского 5 км. Более 10 лет, до 1985 года, он трудился 

на этом посту.                                                                                                                                    

К боевым наградам в послевоенное время добавился Орден Отечественной 

войны 1 степени, который был вручён ветерану в 1985 году.                                                                                             

Все, кто хорошо знал Василия Алексеевича, отзываются о нём, как о 

человеке интеллигентном, грамотном, всесторонне образованном, 

спокойном, рассудительном. Он много читал, любил классическую 

литературу, занимался самообразованием. Очень редко его можно было 

видеть с людьми резким, разговаривающим на повышенных тонах. 

Ответственно относился к своим обязанностям и того же требовал от 

подчинённых, с которыми общался уважительно, как подобает 
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руководящему человеку. А ещё – скромный, свои подвиги не афишировал, 

да и о войне рассказывать не очень любил. Трудолюбивый. Много сил 

вкладывал в своё хозяйство. А оно было крепкое – большая пасека, корова, 

овцы, телёнок, поросёнок, птица, фруктовый сад, в котором росли яблони 

и много разных ягодных кустарников. Во всём любил порядок. Всё у 

Василия Алексеевича получилось в жизни – подвиг совершить, дом 

построить, дерево посадить и 4-х детей вместе с женой Людмилой 

Фёдоровной вырастить. 

Ведущий библиотекарь Юрьевской сельской 

библиотеки М.С. Федорова 

 

Орлов Иван Семенович 

 

      Орлов Иван Семенович родился 24 января 

1917 года в с. Кунганово, Высоковского района 

Тверской области, в большой крестьянской 

семье. Закончив 6 классов Высоковской школы, 

Иван был направлен комсомолом на работу в 

радиоузел д. Высокое.   

      В 1938 году Иван был призван в ряды 

Вооруженных сил. После годичной подготовки 

был назначен начальником радиостанции в роте 

связи авиационной дивизии. Боевое крещение не заставило себя ждать. 

Финская война проверила на стойкость девятую армию на Ухтинском 

направлении, в ней воевал  Иван Орлов. А в 1940 году, уже в звании 

старшины, вместе с авиационной дивизией он был переброшен для 

прохождения дальнейшей службы в г. Одессу.  

      Первая бомбежка, горечь первых потерь, тяжелые версты отступления, 

так началась война. Дорога, политая слезами и кровью, забитая беженцами 

и военными частями. Постоянные бомбежки, обстрелы. Позади оставались 

Ростов, Армавир, Минеральные Воды. Тяжелые бои начались на Тереке, 

только там измотанная советская армия смогла остановить врага. 

Совпавшие во времени со Сталинградской битвой, они стали переломными 

в ходе военных действий на южном направлении. Инициатива перешла в 

руки советской армии. 

          Возмужавший, закаленный в боях шел Иван по выжженной родной 

земле, но шел уже как освободитель. Началось великое, но тяжелое 

наступление. Авиационная дивизия сражалась на Малой земле, на 

Орловско- Курском направлении. Кровавую печать оставили в сердцах 

солдат бои под Прохоровкой. Боевые дороги вели к Днепру, и всегда на 

передней линии фронта размещалась боевая машина с радиоустановкой 

Ивана Орлова, которая осуществляла связь между военными 
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подразделениями, корректирующая действия авиации. А грудь отважного 

старшины уже украшали: медаль «За Отвагу» (9.12.1942г.), медаль «За 

боевые заслуги» (5.11.1943г.), медаль «За оборону Кавказа» (1.5.1944г.). 

Славу не ищут на военных дорогах, она сама выбирает достойных. 

        «За период зимнего наступления войск шестого Украинского фронта с 

12.1.1945 г. экипаж его радиостанции и лично товарищ Орлов показывают 

высокие образцы мужества, самоотверженности и отваги в обеспечении 

частей дивизии отличной и бесперебойной радиосвязью. В первый день 

наступления наших войск 12.1.1945 г. во время передачи боевого 

донесения, противник открыл артиллерийский огонь по аэродрому Мелец, 

снаряды рвались вблизи радиостанции, но тов. Орлов не прекращая работу 

продолжал передавать боевое донесение, несмотря на опасность для 

жизни. 

Благодаря своей отличной боевой выучке и умелого воспитания своего 

экипажа тов. Орлов добился отличной связи с наземными радиостанциями 

и самолетами в воздухе. Ни далекое расстояние, ни большие эфирные 

помехи, ни усталость – ему не мешают держать связь на дальнем 

расстоянии, перекрывающем радиус действия радиостанции. 

      Приказом №03/н от 15.02.1945г. от имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество - наградить Гвардии старшину 

Ивана Семеновича Орлова орденом Красной Звезды». 

     А потом было ранение в голову, но не нашлось времени у Ивана на 

госпиталь, да и в родной части раны быстрее заживают. А дела на фронте 

разворачивались стремительно, минуя Львов, дивизия вышла на границу, 

направление на Варшаву. Под ногами лежали дороги Польши, а сердце 

оставалось в растерзанной России. В 1944 году Иван был награжден 

двухнедельным отпуском на родину,  это было дороже иных наград. 

      А дальше Польша, Венгрия, Чехословакия и Германия. Части нашей 

армии уже подходили к Берлину, конец войны чувствовали все, однако 

фашизм еще сопротивлялся, именно поэтому часть, где служил Иван 

Семенович, была переброшена на ликвидацию фашистских группировок. 

       Медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие Берлина», медаль 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», орден Отечественной войны - пополнили наградной список Ивана 

Орлова. Война закончилась в мае, но только в октябре 1945 года 

демобилизовался Иван Семенович и вернулся из Братиславы в родное 

село. 

       В 1946 году женился, уехал на Кубань, но родные края манили 

властно, и в 1947 году молодая семья уже с сынишкой вернулась в 

Кунганово. Здесь Иван Семенович работает в должности  старшего 

налогового инспектора, а потом заведующего Райфо,  в 1954 году по 

направлению партии был послан в числе «тридцатитысячников» в колхоз 
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им. Тельмана в с. Берново. Четыре года был председателем колхоза, затем 

несколько лет работал заготовителем в сельпо. 

      Но еще в армии появилось у Ивана Семеновича увлечение – гармонь. 

Часто согревала она душу на фронтовых дорогах, а после войны привела 

его в сельский клуб. Но не на вечеринку, а на долгие годы работы, до 1977 

года, до ухода на пенсию работал Иван Семенович заведующим сельским 

клубом в Бернове. Да и на пенсии не сиделось ему дома, пошел работать в 

музей А. С. Пушкина электриком, где проработал до 1994 года, но все 

равно душа не знала покоя, он был частым гостем у ребят в школе и на 

мероприятиях села. 

    Умер Иван Семенович в 2005 году. 

Записано со слов Ивана Семеновича Орлова. 
Ведущий библиотекарь Берновской сельской библиотеки 

Леонова Н.Н. 

 

 

 

Поликарпов   Алексей Андреевич 

  

   Поликарпов Алексей Андреевич родился 14 

марта 1923 года в д. Подрябинки Емельяновской 

волости Старицкого уезда Тверской губернии. 

Окончив начальную школу в с. Станишино в 

1935 году до 1942 года работал пастухом в колхозе. Когда ему 

исполнилось 19 лет, был призван на службу в Советскую Армию. Воевал 

на Центральном, Северо-Западном, Юго-Западном, Первом Белорусском, 

Первом и Втором Украинских фронтах. Алексей Андреевич служил 

связистом-телефонистом. За время войны 5 раз был ранен. В один из боев, 

тяжело раненный, чтобы не прервалась связь   соединил оборванный 

телефонный провод и зажал его зубами, пропуская через себя ток. Во 

время Великой Отечественной войны был награжден орденами и 

медалями. Особенно ценил орден «Красной Звезды», полученный за 

мужество и храбрость, проявленную во время взятия города – крепости 

Кюстрин. 

   В январе 1945 года наступающие советские части переправились через 

Одер и захватили плацдарм в районе города Кюстрин. Немцы отлично 

понимали значимость «первых ворот Берлина» — город был объявлен 

«фестунгом» и серьёзно укреплён. Чтобы плацдарм на Одере стал для 

фронта Жукова настоящими «воротами на Берлин», с них требовалось 

сбить замок. 

6 марта войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. 

К. Жукова начали штурм города. 5-я ударная армия атаковала 

находящийся на восточном берегу Варты Нейштадт, 8-я гвардейская армия 

ударила по расположенному на западном берегу Одера Кицу. Начались 
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тяжёлые уличные бои. Засевший в укреплённых зданиях противник 

отчаянно сопротивлялся. 

   И всё же 11 марта был взят Киц, а на следующий день — Нейштадт. 

Немцы, взорвав за собой мосты, укрылись в старой части города и в 

крепости. Чтобы лишить фашистов путей снабжения и возможного 

отступления, 5-я армия с севера и 8-я с юга, двинувшись вперёд 22 марта, 

за два дня «срезали» Кюстринский выступ и замкнули окружение 

кюстринской группировки. Стремясь освободить свой окружённый в 

Кюстрине гарнизон, германское командование принялось перебрасывать 

сюда крупные соединения. Нашим войскам пришлось временно перейти к 

обороне. До 28 марта продолжались яростные атаки фашистов. Но затем 

враг выдохся, и к 30 марта крепость Кюстрин была уже в наших руках.   

  В наградном листе Поликарпова А.А. есть описание его подвига. «В боях 

за овладение крепостью Кюстрин 28-29 марта 1945 года телефонист 

Поликарпов обеспечивал связь КП полка с 1-м стрелковым батальоном, 

действовавшим в направлении крепости по Берлинскому шоссе в 8 

километрах от штаба полка. Телефонная линия на расстоянии 5 

километров проходила по воде. От артиллерийского огня телефонная 

линия часто повреждалась. Товарищ Поликарпов по пояс в холодной воде 

только 28 марта, в момент отражения контратаки противника, устранил 5 

порывов телефонных линий. За время боёв с 26 по 29 марта под огнём 

противника устранил свыше 35 порывов, проявив храбрость и отвагу, тем 

самым обеспечил бесперебойное управление боем.» Алексей Андреевич 

Поликарпов прошел до конца войны. Кроме ордена Красной Звезды его 

грудь украшали: орден Славы III степени, медали: «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы»,  «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». 

   После демобилизации в октябре 1945 года вернулся на родину. Работал в 

колхозе шофёром, комбайнёром. За добросовестный труд в мирное время 

был награждён медалью «За трудовое отличие», «За добросовестный 

труд», «Ветеран труда». Ему мыло присвоено почетное звание «Лучший 

комбайнёр области». Всегда был почетным человеком в колхозе. Как 

говорят: «Человек на своем месте», где бы ни работал, где бы ни был.                                      

  Ушел из жизни 18 ноября 2001 года.  

                                                
 Библиотекарь Бродовской сельской библиотеки О.Е. Кузнецова 

 

 
 

                                          Смирнов Сергей Степанович                               

 

 

Сергей Степанович Смирнов родился в 1924 году в деревне 

Яйцово  Мелтучевского                 сельского совета (ныне 
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Ново-Ямского  сельского поселения). В 1940 году окончил семь классов 

Роднинской сельской школы.  В начале Великой Отечественной войны 

был мобилизован на оборонительные работы. Сначала на Волге добывали 

гравий для строительства дорог. Потом строил под Ржевом 

оборонительные укрепления. В феврале 1942 года был призван Старицким 

райвоенкоматом в армию и зачислен красноармейцем в 927 стрелковый 

полк 251 стрелковой дивизии Западного фронта. Первое боевое крещение 

принял под Ржевом у деревни Погорелое. В бою был ранен и направлен на 

лечение в Москву. Боевой путь продолжил в 711 стрелковом полку 215   

Смоленской стрелковой дивизии. В 1943 году, во время наступления на 

Сычёвку, получил второе ранение и опять попал в госпиталь. Сергей 

Степанович вернулся в свой родной полк, где продолжил службу 

миномётчиком. Началось наступление на Смоленск. За проявленное 

мужество и героизм Смирнов С.С. был  награждён  орденом Красная 

Звезда. Потом   Сергей Степанович был участником наступательных боёв 

на Витебско - Оршинском направлении. В 1944 году за освобождение 

Минска и Витебска был награждён орденом Отечественной войны 2 

степени. За участие в боях в Восточной Пруссии, за взятие Кенинсберга  

Сергей Степанович получил орден Славы 3 степени. В  1945 году воевал в 

Северной Германии, где и встретил Победу. В сентябре 1945 года  часть, 

где служил  Смирнов С.С.,  

 была переброшена  на  Дальний Восток, где шла война с Японией. 

 
Ведущий библиотекарь Роднинской 

сельской библиотеки В.Н. Круглова 

 

 

 

 

Тархов Дмитрий Григорьевич 

 

   Дмитрий Григорьевич Тархов – 

один из многих, на чью долю 

выпала война. Она изменила его судьбу, искалечила тело, но не смогла 

сломить его мужества и жизнелюбия. 

    Родился Дмитрий Григорьевич в 1922 году, в деревне Сухолжино, в 

семье железнодорожников. С ранних лет помогал отцу вести хозяйство. 

Отсюда, наверное, и отличавшие его любовь к земле, хозяйственная 

хватка. В юности  научился сапожничать, но судьбу решил связать с 

железной дорогой, поступил работать в железнодорожную связь. В 1941 

году был призван на срочную службу в армию и направлен на шоферские 

курсы. Но началась война. Вместе с другими ребятами Дмитрий 

Григорьевич отбыл на фронт. Их сразу же перебросили в Майкоп. Его 

часть с боями отступала к Сталинграду. Дмитрий был дважды ранен, 
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получил тяжелую контузию. Месяц провел в госпитале и опять на фронт. 

Участвовал в боях на подступах к Сталинграду. За проявленное мужество 

при форсировании Дона был награждён орденом Красной Звезды. В 

последствии Дмитрий Григорьевич часто вспоминал эти тяжелые бои, 

когда от крови вода в реке становилась красной. Это было одно из самых 

кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. 

Дмитрию Григорьевичу повезло, он остался жив.  

  18 февраля 1943 года в одном из боев он получил тяжелое осколочное 

ранение, был повреждён позвоночник, и боец оказался парализованным на 

поле боя. У него на глазах двое его товарищей были раздавлены немецким 

танками, фашисты добивали раненных. Дмитрия Григорьевича несколько 

раз ударили штыком в ноги, но он не чувствовал боли, его сочли мертвым 

и сбросили в овраг. Только на второй день его подобрали свои, самолетом  

отправили в госпиталь в Караганду, затем лечили в Твери, позднее В 

Пятигорске. Ноги были ампутированы выше колен, но врачам в 

Пятигорске удалось совершить чудо, чувствительность и подвижность 

нижней половины тела и не ампутированной части ног была 

восстановлена. 

   Дмитрий Григорьевич остался инвалидом, но сам себя таким не считал, 

духом не упал и стал налаживать жизнь. Вернувшись домой, вспомнил о 

сапожном мастерстве, ремонтировал обувь, тачал овчинные сапоги и 

научился шить овчинные полушубки. Обеспечивал себя сам. А в 1948 году 

женился. Долго присматривался к девушке из семьи, жившей по соседству, 

и наконец решил посвататься. И получил согласие. Подкупили девушку 

его надежность, заботливость, хозяйственность. Несмотря на отсутствие 

ног, Дмитрий Григорьевич никогда не сидел без дела: успевал не только 

выполнять заказы, но и по дому управляться. Мог и обед приготовить и 

скотину обиходить. А еще сам срубил баню, перекрыл крышу на доме. Не 

оставался в стороне и от общественных дел. Был частым гостем в 

Покровской школе, рассказывал ребятам о войне и мужестве советских 

солдат. Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид, мастер на все 

руки он был хорошим человеком, его отзывчивости и жизнелюбию можно 

было позавидовать.  

Дмитрия Григорьевича не стало 28 мая 1991 года. Память о нем свято 

хранят внуки и правнуки.   В народе говорят: не напрасно человек прожил 

жизнь, раз память о нем живет.  
Библиотекарь  Покровской сельской библиотеки В.Н. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

Фомин Николай Иванович 

 

 

 Фомин Николай Иванович родился 20 декабря 

1925 года в д. Большие Клины, Холмского 

района, Новгородской (в документах значится 

Калининская) области в семье крестьянина, в 

1941 году окончил 7 классов. 

    8 января 1943 года Холмским райвоенкоматом 

был призван в армию в запасной 153 полк, 

служил писарем, 25 мая 1943 года был отправлен 

на фронт. Воевал в пехоте в 28 дивизии 88 стрелкового полка З ударной 

армии на Прибалтийском фронте.  

     3 июля 1943 года ранен под Невелью, был отправлен в госпиталь в 

Великие Луки. Осенью 1943 года после выздоровления, отправлен в 

учебный батальон. Здесь Николаю Ивановичу приходилось много 

работать, разгружать машины из тыла, отправлять снаряды на фронт. Но 

вскоре Николая отправляют в 208 –ю краснознаменную дивизию в звании 

старшего сержанта, где пребывает в должности помощника командира 

взвода. 

    В рукопашном бою Николай Иванович заколол штыком двух 

противников, но, к сожалению, третий ранил его, и он снова попадает в 

госпиталь в г. Кирове. После выздоровления он снова на фронте. Тяжелые 

дни войны и новое ранение, снайпер целился в сердце, но промахнулся, и 

пуля попала в плечо. В январе 1945 года по ранению был демобилизован 

домой.  

    После войны год работал бухгалтером в лесничестве, затем помощником 

мастера в леспромхозе, затем мастером по заготовке древесины. 

     В 1954 году женился и переехал жить в с. Берново. Работал плотником, 

страховым агентом, кассиром в клубе, бухгалтером в школе и 

одновременно учился в вечерней школе. После того, как закончил 10-ти 

летку, вел в школе труды. Работал бухгалтером в сельском совете, а затем 

снова в школе завхозом и учителем труда, заведовал мастерской, затем 

работал в колхозе заведующим складами. Был заведующим кафе 

«Русалка», кладовщиком ММС. На пенсию ушел в 1982 году, но еще до 

1990 года продолжал работать в ММС. 

    За боевые заслуги Николай Иванович награжден медалью «За отвагу», 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, 

орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За боевые 

заслуги», юбилейными медалями.  Умер в 1996 году. 
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Ведущий  библиотекарь Берновской сельской библиотеки Н.Н. Леонова  

 

 

 

Цветков Василий Сергеевич 

 

   Великая Отечественная война 1941-1945 г. стала судьбоносным 

событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. Ее 

грозное дыхание коснулось практически каждой советской семьи. 

Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, 

треугольники писем, похоронки, фронтовые фотографии, именные часы и 

другие вещи, в которых как бы 

сконцентрировалась память народа. И эта память 

с годами становится всё более значимой: всё 

глубже видны подвиг советских людей в борьбе с 

силами фашизма и труднейшие испытания, 

которые исковеркали судьбы людские. 

    Семью Цветковых из деревни Новое 

Высоковского, ныне Старицкого района, не 

обошла Великая Отечественная война.  

   Всю войну прошел Цветков Василий Сергеевич, 

1913 года рождения.  О нем хочется сказать 

хрестоматийной фразой - простой русский солдат.  В жизни - трудяга и 

мастер «золотые руки». На войну попал   раньше   многих - в 1939 г. 

Поэтому, наверное, к известию о начале войны с фашистской Германией  

был подготовлен. 

   На фронт Василий Цветков был призван Высоковским РВК Калининской 

области, Высоковского района. Воевал в 45-ом Гвардейском танковом 

полку  с момента его формирования в должности шофера санитарной 

части. Прошел славный боевой путь. Вместе со своими однополчанами 

участвовал в окружении группировки немцев под Сталинградом 18 

декабря 1942 г., в освобождении городов Минска, Борисова, Вилейки, 

Красное, Молодечно, Вильно, Шауляй; в  форсировании р. Березины, в 

прорыве обороны немцев юго-восточнее  Риги. 

   Во время  боев водил свою санитарную машину непосредственно за 

танками передового отряда и своевременно вывозил раненых бойцов и 

офицеров, несмотря на огневые налеты минометов и артиллерии 

противника. Всего вывез с поля боя 117 раненых.   В городе Вильно только 

благодаря искусному вождению шофера, красноармейца Цветкова, 

санитарная машина была выведена из-под артиллерийского и минометного 

обстрела и уцелела. В одном из боев  Василий Сергеевич был контужен, 

потерял слух, но отказался оставить свое место у руля машины, пока не 

закончил эвакуацию раненых.                                                                                
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    В условиях боевых действий,     при обстрелах и бомбежках Цветков 

никогда не терял свойственного ему хладнокровия и выдержки, умело 

избегал опасность, своевременно доставлял раненых к месту назначения. 

Был заботлив и старателен в уходе за машиной, в результате чего она 

всегда находилась в исправности и готовности выступить в рейс. За 

ратный труд и боевые подвиги был удостоен благодарности от Сталина, 

награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После победы 

над фашистской Германией попал на японскую войну.  

   Домой вернулся в 1946 году, где его с нетерпением ждали жена Зинаида  

и сын Слава.  . На фронте мирного труда, как и на боевом фронте, Василий 

Сергеевич  все делал по совести. Сначала устроился работать шофером на 

полуторку в райпо,  потом был избран председателем исполкома сельского 

Совета. Работал учителем трудового обучения в Новской восьмилетней 

школе. Оказывал большую помощь в строительстве интерната и других 

зданий при школе. Везде его уважали и ценили за обязательность и 

поистине фронтовую оперативность в делах.   

   В послевоенное время в семье Цветковых появилось еще двое детей: 

дочь Ира и сын Саша.   Василий Сергеевич ушел из жизни в январе 1974 

года. Семья свято хранит память об отважном и стойком  участнике 

Великой Отечественной войны. 
Библиотекарь Новской сельской библиотеки  Н.М. Рыбакова 

 

 

Черногорский Алексей Михайлович 

 

      Алексей Михайлович Черногорский родился 

7 августа 1913 г. в д. Избихино Максимовского 

сельского совета Старицкого района 

Калининской области в многодетной семье. До 

июня 1941 года он вместе с женой Марией 

Филипповной и дочерью Людмилой проживал в 

Ленинграде. В июне 1941г. семья приехала   в д. 

Избихино, где их и застало известие о начале 

войны. Уже 22 июня 1941 года Черногорский 

А.М.  был призван на фронт. Воевал он на 

Ленинградском, Брянском , Центральном , 1-м 

Украинском фронтах.  Освобождал Великий 

Новгород, Псков, Витебск, Смоленск, Брянск, 

дошел до Литвы.  

   Гвардии лейтенант Черногорский Алексей Михайлович  был представлен 

к награждению орденом Красной Звезды. Выписка из   приказа №35/н от 

22.05.1944г.  24 мехбригады гласит: «Командир танкового взвода Т-34, 

Гвардии лейтенант Черногорский в Отечественной войне участвует с 22 
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июня 1941 года. В полку находится с июня 1943 г. В боях против немецко-

фашистских захватчиков на Брянском, Центральном и 1-м Украинском 

фронтах показал себя смелым, стойким командиром экипажа. В бою за 

деревню Глинки Орловской области тов. Черногорский совместно с 

экипажем уничтожил более 50 фашистов, подавил огонь двух 

противотанковых орудий. Он участвовал в атаках при взятии д. Княгинино 

Орловской области, где подбил танк противника и подавил огонь ПТО. 

Тов. Черногорский провёл свой танк без единого ремонта, от Орла до 

Конотопа, участвуя во всех атаках». 

     Черногорский Алексей Михайлович с войны не вернулся. Последнее 

письмо,  адресованное жене Марии Филипповне,  было получено 4 

февраля 1945 года. Вскоре  пришло извещение о том, что Черногорский 

Алексей Михайлович пропал без вести. По воспоминаниям его 

однополчанина и друга, который после войны приезжал к семье 

Черногорских, в боях за Литву Алексей Михайлович был тяжело ранен.  

При транспортировке  в госпиталь, в результате прямого попадания 

немецкого снаряда в транспортное средство, перевозившее раненых,  он 

погиб.  

   После окончании войны семья пыталась найти место захоронения героя, 

но попытки были безуспешны. Его дочь  бережно хранит письма с фронта 

и фотографии отца.  В настоящее время дочь Алексея Михайловича 

Людмила  Алексеевна, его внук, правнучка, праправнучка проживают в д. 

Красное Старицкого района. 

 
Ведущий библиотекарь Братковской сельской библиотеки С.Н.Яковлева  

 

 

Шашков Иван Александрович 

                                                                                                                                                                                          

Шашков И.А.  родился 28 июня 1921 года в деревне 

Баканово Старицкого района Лешковского с/с. Первого 

сентября 1940 года был призван в армию Старицким РВК 

Калининской области.  Во время Великой Отечественной 

войны Иван Александрович служил в 285-том 

стрелковом Ясловском Краснознамённом   ордена 

Александра Невского полку. Полк входил в состав 183-й 

Харьковской ордена Ленина Краснознамённой орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 

22 декабря 1941 года дивизия в составе 29-й армии 

Калининского фронта переходит в наступление с севера 

на Старицу и дальше на Ржев в направлении 

отвлекающего удара. В ходе Ржевско-Вяземской стратегической 

наступательной операции с 18 февраля до конца июля 1942 года дивизия 

держит оборону северо-восточнее Ржева. C начала августа 1942 года 

участвует в Ржевско-Сычевской наступательной операции.  В январе 1943 
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года её перебрасывают на направление южнее Воронежа.    С 25 января 

1943 года дивизия входит в состав 40-й армии Воронежского фронта.     

    В июне 1944 года командир роты автоматчиков Шашков Иван 

Александрович «За самоотверженное выполнение всех работ по обороне 

на переднем крае со своим отделением и за смелость и находчивость, 

проявленные в боях с немецкими захватчиками» был награждён медалью 

«За отвагу». В апреле 1945 года  Иван  Александрович вступил в партию. 

Воевал в составе 947 гаубичного полка 171 гаубичной бригады 1-го 

Украинского фронта,  участвовал в Берлинской операции.  

   Фашисты подготовили город к обороне. Доты, дзоты, вкопанные в землю 

танки, укреплённые дома, в которых засели «фаустники», представлявшие 

смертельную опасность для наших танков.  28 апреля 1945 года в Берлине 

шли уличные бои. Иван Александрович - командир отделения   разведки 

взвода управления  миномётной батареи, с двумя бойцами проводил 

разведку местности, пробираясь под огнём противника от дома к дому. В 

одном из них они обнаружили скопление вражеской пехоты с «фаустами» 

и пулемётами. Иван Александрович сообщил об этом своему орудийному 

расчёту, в результате чего дом был разбит, а  гитлеровцы уничтожены. 30 

мая 1945 год в одном из домов Берлина Шашков обнаружил  вражеских 

солдат с «фаустами», которые мешали продвижению наших войск. 

Шашков вместе с разведчиками ворвался в подвал и взял в плен четырёх 

немецких солдат. За эти подвиги Иван Александрович был награждён 

орденом Красной Звезды. За время войны Иван Александрович был пять 

раз ранен. После окончания войны он вернулся в родную деревню 

Баканово. 

 
Ведущий библиотекарь Роднинской сельской библиотеки В.Н. Круглова. 
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