
Проект «Старицкий край. Краеведение» - КРАСНОЕ   
 

Село Красное  находится в центральной части Старицкого района, в 20 км к северо-западу 

от города Старица на берегу живописной реки Холохольня.  Существуют две версии  

названия села: Красное, т.е. – красивое, второе произошло от  цвета почвы, богатой   

красной глиной. Из неё местные мастера делали свистульки, посуду, игрушки.  

Основное занятие населения – сельское хозяйство. Были  среди крестьян и умельцы 

бондари, сапожники, портные, ткачи. 

С XIV века село Красное как населенный пункт входило в 

состав древнего Тверского княжества. С образованием 

губерний территория поселения входит в Тверскую провинцию 

Санкт-Петербургской, затем (с 1727 года), Новгородской 

губернии. С образованием в 1796 году Тверской губернии 

территория поселения вошла в Старицкий уезд.   С 1935 года — 

в составе Калининской области. 

В начале XVIII века владельцем «вотчины села Красного» был 

секретарь Иностранной коллегии «Сергей Ильин сын 

Семенов», а во второй половине XVIII века земли переходят к 

действительному статскому советнику Марку Федоровичу 

Полторацкому (1729-1795).  Родился  Марк Полторацкий в 

Черниговской губернии. Мальчик обладал хорошим голосом и пел в академическом хоре. 

В 1744 году его пение услышал Алексей Григорьевич Разумовский, сопровождавший в 

путешествии по Украине императрицу Елизавету Петровну. Пение юноши понравилось 

графу, и он взял Полторацкого в Петербург для певческой службы при дворе. С этого 

момента жизнь молодого Марка Федоровича круто изменилась. В 1750 году он был 

зачислен в Петербургскую итальянскую оперную труппу, где получил сценический 

псевдоним «Марко Портурацкий». В 1753 - стал регентом Придворной певческой 

капеллы, где его пение регулярно слышала императрица Елизавета Петровна, а затем и 

Екатерина II. В 1754 он становится полковником, в 1763 – получает потомственное 

дворянское звание. А в 1783 году его произвели в действительные статские советники, что 

приравнивалось к генеральскому званию.   

Интересно, что Марк Федорович приходился дедушкой Анне Петровне Полторацкой 

(Керн), которая стала музой великого поэта. Именно ей Пушкин посвятил свое 

стихотворение «К***», известное по первой строке «Я помню чудное мгновенье...». 

И вполне возможно, что в Красном бывал и сам Александр 

Сергеевич.  

Семейная жизнь М. Ф. Полторацкого была благополучной. 

Жена его Агафоклея Александровна (1737-1822), 

происходила из рода тверских помещиков Шишковых, чьи 

имения находились в Новоторжском уезде Тверской 

губернии. Она родила ему восьмерых сыновей и трех 

дочерей. А.А. Полторацкая была незаурядной личностью: и в 

Петербурге о её богатстве, хозяйской хватке, а также 

жестокости и самодурстве, слагались легенды. Образованием 

Агафоклея Александровна не отличалась, даже, якобы, не 

умела и писать. Но по одной из семейных легенд, на самом 

деле она владела грамотой, и в молодости даже приложила 

руку к составлению какого-то подложного завещания, за что чуть не попала под суд. 

После этого она, будто бы, поклялась всю жизнь не брать в руки пера, притворяясь 

неграмотной. Детей своих пожелала обучить всем наукам, знать которые тогда считалось 

нужным всем благородным дворянам.  Она жертвовала на монастыри, строила храмы, 

помогала бедным.  



 
В 1783 году Марк Федорович подал первое ходатайство о строительстве в Красном 

каменного храма взамен обветшавшего деревянного, разрешение было получено в 1785 

году - после повторного прошения. В 1790 году Преображенская церковь была построена, 

а освящение состоялось в 1803 году уже после смерти М.Ф.Полторацкого.  

Храм был возведен по проекту архитектора Ю. М. Фельтена в псевдоготическом стиле из 

красного кирпича, в отделке использован старицкий известняк. В основных чертах - это 

авторское повторение знаменитой Чесменской церкви в Санкт-Петербурге.  

 

Высота церкви составляет немногим более 24 

метров. При отсутствии отдельной колокольни 

4 медных колокола весом 812, 267, 20 и 17 кг, 

литых в Москве, висели на западной и северной 

башнях. Церковь окружала ограда, 

первоначально окопанная рвом, к 1889 г. она 

была каменной с деревянной решеткой, потом 

железная. После закрытия храма в 1932 г. его 

внутреннее убранство было полностью 

утрачено, в нем разместился сельский клуб, 

потом колхозный склад. Колокола храма 

уничтожили, ограду сняли и, по воспоминаниям 

старожилов, поставили вокруг городского сада 

в городе Старице. В 1979-1982 была проведена 

консервация здания (архитектор И. Авдеева, 

инженер Г. Брусок). С лета 1998 года в церкви 

возобновилась служба, проведена реставрация. 

 

 



 Агафоклея Александровна Полторацкая своим завещанием закрепила усадьбу Красное за 

сыном Александром Марковичем, который поселился здесь еще в 1810 году, сразу после 

ухода в отставку. 

В 1820-х годах был перестроен (фактически, построен заново)  господский дом. 

Планировка нового дома и отчасти его размеры, тем не менее, были продиктованы 

сохранившимся кирпичным  подвалом. 

После смерти Александра Марковича Полторацкого в 1843 году село Красное и деревня 

Слобода, в которых насчитывалось 99 крепостных крестьянских душ мужского пола, 

достались его дочери Прасковье. Прасковья Александровна в Красном появлялась редко – 

она жила в Москве, в собственном доме, который находился в Лёвшинском переулке. 

Всеми делами в усадьбе вершил управляющий.  

В 1859 году П.А. Полторацкая продала село Красное с господским домом, службами, 

садом и мукомольной водяной мельницей, а также деревню Слобода отставному 

коллежскому советнику Борису Васильевичу Костылёву (1801-1871). Потом усадьбой 

владел его сын Борис Борисович. Он был врачом, служил в Тверской губернской земской 

больнице, а после отставки стал практиковать на дому. Для этих целей на первом этаже 

усадебного дома в Красном им был оборудован медицинский кабинет. По воспоминаниям 

жителей всегда оказывал помощь крестьянам. Был известен своими либеральными 

взглядами, являлся членом Партии Конституционных демократов, губернского собрания. 

В соответствии со своими передовыми взглядами перестраивал хозяйство в имении. Были 

построены скотные дворы, оранжерея, где выращивали цветы, большая кирпичная рига. 

На реке был установлен механизм, качающий воду. Долгое время это место называлось 

водокачкой. В имении был лесопильный завод, от леса к нему шла узкоколейка, кузница. 

От дома до русла реки был разбит парк, липовые аллеи, ряд дубов, акация, тополя в 

основном составляли парковый ансамбль. В дальнем углу парка, выходившем к полю, рос 

орешник. Около дома были пышные кусты сирени. По всей видимости, помещик для 

ведения хозяйства брал кредиты, имел долги, в 1902 году по судебному решению имение 

продавалось с молотка, но его купила сестра Б. Б. Костылёва Анна Борисовна, тем самым 

сохранив имение за семьёй. 

 Б.Б. Костылёв был женат на девушке из крестьян. Для неё он в 1915 году построил дом по 

- проще, дачу на другом берегу реки д. Слобода. Перед революцией 1917 года она умерла. 

Сам Борис Борисович после революции жил в Ленинграде, работал врачом, стал 

профессором медицины. Умер в 1933 году.  

В мае 1919 года господский дом, две деревянные избы, деревянный флигель, шесть 

сараев, два амбара, мастерская, скот и транспортные средства были переданы 

организованному в селе советскому хозяйству «Красное». 

Главный дом усадьбы и парк еще долго служили людям. Пока в здании располагалась 

школа - все было хорошо: крышу ремонтировали, за парком следили дети. Но школа 

переехала в новое здание.  В настоящее время здание находится в руинированном 

состоянии. Усадебный парк - в запустении. На протяжении нескольких десятилетий в нем 

осуществлялась бессистемная, без учета исторической планировки, посадка новых 

деревьев и кустарников, исказившая первоначальный облик парка.     
 В годы коллективизации в 1929 году несколько семей из Красное и Слободы 

объединились в коммуну. Члены коммуны расселились в дома раскулаченных и 

высланных из деревни крестьян. В одном были устроены ясли, в другом – коммунарская 

детская площадка, была общественная столовая. Коммуна просуществовала до 1931 года.  

Вместо неё в селе Красном был создан колхоз «Красный Октябрь». 

В годы Великой Отечественной войны село с 16 октября 1941г. по 29 декабря 1941 года 

было оккупировано немецкими войсками. Прекратила работу школа, исполком сельского 

совета, колхоз. Захватчики некоторое время установили свой «порядок». 

При освобождении сёл Красновского сельского совета в ходе локальных боев погибло 

немало советских солдат. На территории бывшего с/совета три братских могилы  в селе 



Красное, в деревнях Алферьево и Грыжнево. В центре села 

находится обелиск воинам-односельчанам. 

В окрестностях села в годы войны было 2 аэродрома, которые 

использовались  вначале немецкими войсками, а за тем 

советскими. 

 Школа в селе Красное была открыта в 1867 году. Это была 

церковно-приходская школа. В 1887 году она была передана в 

ведение земства, но в 90-х годах 19 века стала опять церковно-

приходской.  

Красное – родина учителя Красновской земской школы 

Алексея Онуфриевича Смирнова, почетного гражданина 

города Старицы 

Школа размещалась в деревянном здании на площади возле 

церкви. После революции 1917 году школа стала светской. В 

1929 году школу перенесли в дом помещика Б. Б. Костылёва. При переоборудовании 

здания под учебное заведение были переделаны входы. Пристроен кирпичный 

двухэтажный тамбур с лестницами, разобраны балконы на южной стороне, изменена 

декорация фасада, утрачено убранство интерьеров. В 1930 школа преобразилась в школу 

колхозной молодежи с семилетним обучением.  

Во время войны  в здании школы сначала размещался немецкий госпиталь, а затем наш. В 

феврале 1942 занятия возобновились.  В 1985 школа переехала в новое здание, в котором 

и находится в настоящее время.  

На фасаде здания школы находится памятная доска Герою Советского Союза Козлову 

В.М. 
 

 

 

 

 

 

Козлов Виктор Николаевич родился 25 декабря 1919 года в деревне Налеткино в 

крестьянской семье. Учился в Красновской школе. Призван в армию в 1937 году, в 1939 

году окончил зенитно-артиллерийское училище. В 1943 году окончил курсы 

усовершенствования командного состава (КУКС). Во время Великой Отечественной 

войны отличился при форсировании Днепра и в боях на Букринском плацдарме. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за 

мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в 

боях на плацдарме, старшему лейтенанту Козлову Виктору 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После войны 

В.М. Козлов продолжал службу в Советской армии. В 1947 году 

окончил Высшую офицерскую школу противовоздушной обороны, 

в 1956 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1958 году - 

Центральные офицерские курсы зенитной артиллерии, с 1965 года 

полковник В.М. Козлов - в запасе. Жил в городе Таллин. Работал 

преподавателем гражданской обороны в политехническом 

институте. Умер 29 ноября 1993 года, похоронен на родине, в селе 

Красном. 

 

В 20-е годы в селе была открыта изба-читальня, позже - библиотека. Клуб в начале 30-х 

годов размещался в церкви. В середине 50-х для него построено небольшое здание. В1963 



году колхоз в центре села выстроил новое здание, где до 2010 года размещался сельский 

клуб и библиотека. Сейчас оно находится в аварийном состоянии. 

Электрифицировано село в конце 50-х – начало 60-х г. Сначала была построена колхозная 

электростанция, потом проведены линии электропередач. В предвоенные годы открыт 

фельдшерский пункт. В 70-е 80-е г. облик села значительно изменился. Были построены 2 

двух этажных дома, 2 трех этажных дома, здание 2-этажное общежития и здания 

торгового центра, 10 благоустроенных коттеджей. Первым в районе проведён природный 

газ. 

 В 1950 году в соответствии с партийным решением об укрупнении колхозов «Красный 

Октябрь» был объединен с пятью другими колхозами в соседних деревнях. Колхоз стал 

называться «Октябрь», село Красное стало центральной усадьбой колхоза. Колхоз 

«Октябрь» насчитывал в то время 248 дворов, 614 человек  взрослого населения.  В 1958 

году к колхозу ещё присоединились несколько мелких хозяйств. Сейчас коллективное 

хозяйство «Октябрь»  занимается мясомолочным животноводством, является 

семеноводческим хозяйством.   

Первым председателем был избран Иванов Алексей Иванович (1922-1999). Он возглавлял 

хозяйство 26 лет до 1984г. Родился Алексей Иванович в 1922 году в деревне Грыжнево, 

что неподалеку от Красного. По окончанию школы работал пастухом, потом учился на 

тракториста. С первых дней войны попал в школу радистов-морзистов, стал радистом 1 

класса и до победы выполнял эту важную работу. 

Алексей Иванович прошел буквально пол Европы 

дорогами войны. Победу праздновал на Эльбе, где 

наши войска встретились с американцами. За время 

войны был трижды ранен. После войны Алексей 

Иванович вернулся на Старицкую землю, вернулся к 

своей довоенной работе – трактористом в МТС. Через 

некоторое время 

его назначили 

бригадиром, а с 1958 года он – председатель. 

Опытный организатор, рачительный хозяин, человек 

большого упорства и трудолюбия, Алексей Иванович 

за успехи колхоза по итогам 1971 года в Москве, в 

Кремле Алексею Ивановичу было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. За годы его 

руководства колхоз стал экономически крепким 

хозяйством. Повысились урожайность зерновых культур, увеличилось производство 

продукции животноводства, развернулось строительство жилья, соцкультбыта. До ухода 

на пенсию А.И. Иванов являлся членом Облисполкома 

Калининской области, членом Всесоюзного Совета 

Колхозников. В 1977 году А.И. Иванову было присвоено 

звание почетного гражданина Старицкого района. За всю не 

легкую жизнь А.И. Иванов был награжден 21 государственной 

наградой и множеством почетных грамот за многолетнюю 

плодотворную работу в сельском хозяйстве. 

Эстафету руководителя колхоза принял Виктор Петрович 

Столяров (1947- 1917). Родился он в деревне Слобода. Любовь 

к родной земле и трудолюбие он перенял от своих родителей. 

Петр Михайлович Столяров до слияния хозяйств был 

председателем колхоза «Ударник», который располагался в 

деревне Слобода, а после объединения стал бригадиром Слободской бригады. Мать 

работала дояркой на Слободской ферме. После окончания Тимирязевской академии с 1972 

года Виктор Петрович работал агрономом в колхозе "Октябрь", которым в то время 



руководил Алексей Иванович Иванов. А непосредственным наставником Виктора 

Петровича Столярова стал главный агроном колхоза Евгений Александрович Самолетов. 

В 1984 году после ухода на пенсию А. И. Иванова, Виктор Петрович Столяров был избран 

председателем колхоза "Октябрь" и проработал в этой должности 16 лет, пользуясь 

заслуженным авторитетом и уважением односельчан. Виктор Петрович был грамотным 

специалистом и руководителем, рачительным хозяином, прекрасным семьянином. Со 

своей супругой Валентиной Александровной вырастили двух детей. Сын и дочь 

специалисты с высшим юридическим образованием. В семейных альбомах 

многочисленные снимки уголков родного края в разное время года, сделанные Виктором 

Петровичем. Одним из видов отдыха он считал охоту и рыбалку. Семейным увлечением 

супругов стало выращивание цветов, которое переросло в семейный бизнес, приносящий 

радость многим людям. Хобби Виктора Петровича – была работа по дереву. 

 

 

В 4 км. от села рядом с деревней Маслово расположены два чудесных источника с «живой 

и мертвой» водой. Существует красивая легенда о его появлении. Она гласит, что еще во 

времена Золотой Орды при очередном разорительном нашествии монголов жители 

окрестных деревень спрятались в церкви и молились. Когда захватчики плотным кольцом 

окружили церковь и стали штурмовать её, она ушла под землю вместе с прихожанами. 

Образовавшаяся воронка заполнилась водой.  Долгое время из-под водяной толщи 

доносился колокольный звон. И вот однажды на поверхность озерца всплыла икона 

Иоанна Предтечи. Это был знак, и люди построили на этом месте часовню, а бьющий из  

земли ключ с живой водой назвали Иванов ручей. Это легенда передаётся из поколения в 

поколение. Известно, что вода из источника с живой водой лечит болезни желудка. 

Мертвая вода восстанавливает зрение, в ней можно искупаться и использовать для 

ежедневных умываний. В постсоветское время здесь появился целый туристический 

комплекс. Были построены купели, отдельно для мужчин и для женщин, организованы 

места для умывания и набора воды. На территории источника проводятся обряды 

крещения. 


