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Историко-краеведческий маршрут № 2 
 

 

Разгром немцев под Москвой - 

начало коренного поворота в войне 
 

В первые дни и недели Великой Отечественной войны 

фашистам удалось нанести серьёзное поражение советским войскам 

в приграничной полосе. Буквально за 20 дней враг оккупировал 

Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и 

продвинулся от 300 до 600 километров вглубь страны. 

Только ценою огромных жертв, усилиями всего народа, 

мужеством и героизмом солдат удалось изменить ход вооружённой 

борьбы в нашу пользу. Поворотным моментом явилась Московская 

битва, продолжавшаяся в общей сложности более шести месяцев. 

Именно на заснеженных полях Подмосковья, на Калининской и 

Тульской земле, на Смоленщине Красная армия нанесла 

германскому фашизму первое крупное поражение во Второй 

мировой войне. Здесь был развеян миф  о непобедимости вермахта. 

Под Москвой Красная армия похоронила гитлеровский план 

«блицкрига» в войне против СССР.  



Составной частью Московской битвы были боевые действия 

на Калининском направлении, которые продолжались с 10 октября 

1941 года по 7 января 1942 года. Руководство всеми войсками в этой 

части страны было возложено на заместителя командующего 

Западным фронтом генерал-полковника И. С. Конева. А 17 октября 

1941 года, когда обстановка в районе Калининского направления 

стала критической, директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования за подписью Сталина и Василевского был 

образован самостоятельный Калининский фронт во главе с 

командующим Коневым. 

16 декабря город Калинин был освобождён в результате 

совместных действий войск 29-й и 31-й армий. Освобождение 

первого областного центра стало крупным оперативным успехом 

наших войск. 

А разгром немцев под Москвой в ходе контрнаступления 

советских войск 5 – 6 декабря 1941 года положил начало коренному 

повороту  в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советские войска вступили в освобождённый Калинин 

(декабрь 1941г.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тяжёлые танки переходят через Волгу по льду 

(Калинин, декабрь 1941г.) 

 

 

Посёлок Мирный 
 

Наш историко-краеведческий маршрут начинается с посёлка 

Мирный. Дата его рождения совпадает со знаменательным событием 

в истории страны – полётом Юрия Алексеевича Гагарина в космос 

12 апреля 1961 года. 

Как рассказывал бывший председатель местного колхоза 

«Мир» Александр Борисович Мезит, на этом месте когда-то был 

непроходимый лес. Именно здесь в честь полёта советского человека 

в космос и было начато строительство новой центральной усадьбы 

хозяйства, получившей название Мирный. Сегодня колхоз «Мир» 

известен не только на всю Тверскую область, его успехи вышли и за 

пределы региона. Возглавляет хозяйство Николай Иванович Попов, 

почётный гражданин Тверской области и Торжокского района, 

депутат Законодательного собрания Тверской области… 



При въезде в посёлок в окружении берёз и елей расположился 

мемориальный комплекс «Слава павшим воинам-землякам». 

Круглый год здесь лежат живые цветы, венки,  принесённые 

жителями  Мирновского  сельского  поселения  и учащимися 

местной средней школы, носящей имя русского учёного-химика 

А.А. Воскресенского. 

 

Мемориал памяти погибших земляков 

 

Мемориал был открыт в 1980 году к 35-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Благодарные 

потомки увековечили фамилии своих родных и близких, не 

вернувшихся с полей сражений. 126 человек, жителей деревень 

Думаново, Миронежье, Бубеньево, Владычня, Савинское, Савинские 

Горки, Можайцево, Гальково, Спасс, Погорелово, Внуково, Восход, 

Паника, Маркашино отдали жизни за честь и независимость Родины. 

И теперь регулярно к мемориалу приходят взрослые и дети, чтобы 

почтить память погибших земляков. 

 

 



Деревня Миронежье 

 

По пути нашего маршрута за деревней Думаново мы 

въезжаем в д. Миронежье. В «Списке населённых мест Тверской 

губернии на 1859 год» в Миронежье было 15 дворов и 169 жителей, 

а по статистическим сведениям на 1884 г., – 36 дворов и 217 

жителей. Селение принадлежало дворянам Тыртовым и было их 

родовым имением. Эта семья дала России  двух адмиралов 

Российского флота: Павла Петровича и Сергея Петровича 

Тыртовых… 

В октябре 1941 

года восточнее 

Миронежья были 

остановлены немецко-

фашистские войска. 

 На краю 

деревни, почти у края 

федеральной трассы 

М-10, находится 

братское захоронение, 

которое напоминает 

нам о суровых 

военных 1941-1945 

годах.  

В братской 

могиле покоится прах 

10 бойцов Красной 

армии, а известны фамилии только троих защитников Отечества. Это 

капитан Александр Александрович Волков (?.- 27.08.1941), сержант 

Александр Ильич Божуткин (1914.- 21.10.1941), красноармеец Иван 

Кондратьевич Петухов (1898 – 6.10.1941). За могилой ухаживают 

ученики Мирновской общеобразовательной школы в любое время 

года. И это ещё одно подтверждение тому, что память о погибших 

нетленна. 

Братское захоронение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики Марьинской школы у братской могилы (1977 г.) 



Марьинский прорыв 

 и его ликвидация 16 – 21 октября 1941 года 

 

 

От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод,  

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный сорок пятый год 

Роберт Рождественский 

 

После захвата 14 октября города Калинина 1-я немецкая 

танковая дивизия и 900-я механизированная бригада СС с 

приданными частями при поддержке авиации и, взаимодействуя с 

десантными частями, 16 октября 1941 года в 15.00 вышла из 

Калинина в направлении Медного, Торжка. Заняв без боя село 

Медное, немецкие войска остановились на ночлег. К вечеру начал 

падать снег. Ночью немецкие разведчики установили, что на 

Ленинградском шоссе до Торжка войск Красной армии нет.  

Дорога на Торжок была свободна. Езды до Торжка танковым 

и механизированным войскам всего-то 40 минут. Получив данные 

разведки, немецкое командование уже видело себя в Торжке, этом 

старинном и красивом русском городе. А далее - Вышний Волочёк. 

Въезд в с. Марьино 



Но последним перед 

Торжком серьезным препятствием 

на пути немецких войск было село 

Марьино и переправа через реку 

Логовежь. 

До подхода основных сил к 

Марьину немцы высадили на 

окраине села, в районе кладбища 

десант с задачей захватить мост на 

реке Логовежь и тем самым 

обеспечить продвижение основных 

сил группировки на Торжок. 

Для ликвидации движущейся 

на город немецкой группировки и 

её уничтожения 17 октября 1941 

года из города Осташкова из 

резерва 27-й армии Северо-Западного фронта была выведена 183-я 

стрелковая дивизия и форсированным маршем направлена в Торжок. 

В этот же день она совершила марш через Торжок и достигла района 

Погорелово - Можайцево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  генерал–лейтенант            полковник П.А. Ротмистров      майор А.В. Егоров 

           Н.Ф.Ватутин         

К 17 октября  подоспевшие части  Красной  армии  в 

ожесточенном бою  уничтожили  немецкий  десант.  Несмотря  на 

разгром десанта на берегу реки Логовежь у села Марьина, немецкая 

Место переправы через 

р. Логовежь 

 



Танк КВ 

группировка 17 октября  начала  движение по Ленинградскому 

шоссе из Медного в направлении Торжка. Решением Ставки 

Верховного Главнокомандования  сюда  была  направлена  созданная 

ранее  оперативная  группа войск  под командованием генерала   

Н.Ф. Ватутина.  

Большую роль в разгроме немецкой группировки в районе 

Марьино - Медное сыграла подоспевшая и включенная в состав 

оперативной группы генерала Ватутина 8-я танковая бригада под 

командованием полковника П.А. Ротмистрова,  уроженца 

Селижаровского района. Это он, проезжая через Торжок, заверил 

новоторов, что город Торжок немцам  не сдадут. 

По прибытии на место полковник П.А. Ротмистров  получил 

от генерала Н.Ф. Ватутина приказ встретить группировку немецких 

войск около деревни Полустово (8 км от Марьина). Исполнение 

приказа генерала 

Ватутина полковник 

Ротмистров возложил  

на командира 8-го 

танкового полка 

майора А.В. Егорова. 

Танковый полк  

в количестве 18 

танков (1 танк КВ, 5 

танков Т-34, 6 танков 

Т-40, 6 танков Т-38) 

прибыл на указанное в 

приказе место заранее.  

 

 

Ночью полк встал в засаду в глухом еловом лесу.18 октября 

1941 года войска оперативной группы Ватутина приступили к 

выполнению поставленной командованием Калининского фронта 

задачи по разгрому противника в селах Марьино и Медное. 

Наступление войск Красной армии с разных направлений явилось 

для немцев внезапным и неожиданным. Рано утром 18 октября, 

когда головная колонна немецких танков выползала из села Марьино 

к переправе, на поле за кладбищем появились танки 8-й танковой 

бригады полковника Ротмистрова и с ходу вступили в бой. 

Советские танкисты из своих орудий начали расстреливать танки 



противника, двигавшиеся в колонне к переправе. Несколько танков 

было подбито, а остальные, не выдержав боя, развернулись и стали 

уходить в сторону Медного. 

В это же время со стороны м. Раёк к Марьинскому мосту на 

реке Логовежь подошли батальоны 183-й стрелковой дивизии с 45-

мм противотанковыми пушками и во взаимодействии с 

подразделениями отдельной мотострелковой бригады смелыми 

атаками с севера и юга разгромили немцев у Марьина и стали их 

преследовать. 

Немецкая группировка, 

потерпев поражение в районе 

Марьина и отступая в сторону 

Медного, попыталась 

остановить советские части у 

деревни Колёсные Горки, но, 

не выдержав натиска бойцов и 

командиров Красной армии, 

отступила к деревне Ямок в 3 

км от Медного и сумела 

организовать оборону. 185-я 

стрелковая дивизия совместно 

с 8-й танковой бригадой в 

течение двух дней разгромила немецкие части, занявшие оборону в 

населенных пунктах Ямок, Слобода и Медное. Только часть сил 

немецкой группировки сумела вырваться из боя и возвратиться в 

Калинин… 

В боях в районе Марьино - Медное немецкая группировка 

потерпела крупное поражение. Ею было потеряно 30 танков, 15 

орудий разных калибров, 200 мотоциклов, свыше тысячи солдат и 

офицеров. Войсками Красной армии в районе Медного было 

освобождено около 500 пленных красноармейцев и командиров 

Красной армии. Были разгромлены 1-я танковая дивизия и 900-я 

моторизованная бригада противника.  

Военный совет Калининского фронта наградил орденами и 

медалями многих красноармейцев, командиров и политработников, 

проявивших отвагу и мужество в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, отличившихся в боях в октябрьские дни 1941 года в 

районе Марьино - Медное. Среди награжденных  88 танкистов 8-й 

танковой бригады полковника Ротмистрова. Все танкисты сражались 

На поле боя 



мужественно, в боях проявляли инициативу, отвагу и бесстрашие. 

Орденом Ленина был награжден лейтенант И.А. Горб, орденом 

Красного Знамени - политрук Д.П. Ларченко, старшина В.Н. Стахов, 

старший сержант П.А. Строгач, орденом Красной Звезды -

красноармеец И.И. Кириленко и многие другие. 

В боях в районе Марьино - Медное принимал участие, 

проявил мужество и отвагу боец Торжокского истребительного 

батальона, новотор М.Е. Куканов. За выполнение боевого задания в 

бою с немецко-фашистскими захватчиками  он был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Подводя итоги боевых действий на Торжокском направлении 

в районе Марьино - Медное, можно смело сказать, что решающая 

роль в этих боях по праву принадлежит войскам оперативной 

группы Северо-Западного фронта под командованием смелого, 

инициативного и решительного генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина. 

В результате крупного поражения в районе Марьино - Медное 

немецко-фашистские войска не смогли развить наступление на 

Торжок, Вышний Волочёк, Лихославль. Была ликвидирована угроза 

окружения фронта, обеспечена бесперебойная работа 

железнодорожной линии Бологое - Рыбинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Герой Советского Союза 

Иванов Алексей Александрович   

(3.03.1922—27.11.1941гг.) 
 

 

Алексей Александрович родился в д. Марьино 3 марта 1922 

года. Село большое, старинное, стоит на левом берегу Логовежи, 

почти напротив усадьбы Знаменское-Раёк, созданной гением 

Николая Александровича Львова. 

Вскоре после рождения 

сына, в 1925 году, семья 

выехала с малой родины — 

сначала в Новгород, потом в 

Псков, а в 1934 году — в 

город Кингисепп (бывший 

Ямбург) Ленинградской 

области, что неподалёку от 

эстонской границы. Здесь и 

прошли детство и школьные 

годы Алёши. 

В 1940 году он окончил 

среднюю школу № 1 в 

Кингисеппе и уже в августе 

поступил в 9-ю Харьковскую 

военную школу лётчиков и 

лётчиков-наблюдателей. На 

четвёртый день Великой 

Отечественной войны, 25 

июня 1941 года, Алексей 

послал родителям письмо, где были такие строки: «Мы долго теперь, 

наверное, не увидимся. Проклятые фашисты напали на нашу Родину. 

Я, наверное, скоро буду участвовать в боях за Родину. Страна 

научила меня владеть техникой, и я постою за свою жизнь и за 

Родину, как комсомолец, как беспартийный большевик».  

С началом войны военные школы и училища переводились на 

сокращённые сроки подготовки курсантов, и уже в сентябре 1941 

года Алексей окончил ускоренный курс обучения, прибыл на Юго-

Западный фронт и в звании сержанта был назначен стрелком-



бомбардиром в экипаж бомбардировщика 52-го авиаполка 76-й 

смешанной авиадивизии. 

Алексей Иванов принимал участие в воздушных боях за Львов, 

Новоград-Волынский, Коростень, Киев, при обороне Полтавы, 

Краснограда, Харькова, Белгорода, Ростова-на-Дону. Старший 

сержант Иванов совершил 16 вылетов на уничтожение живой силы и 

техники противника. За боевые заслуги он был награждён орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды. 

27 ноября 1941 года командир экипажа лётчик Буянов получил 

приказ командира полка нанести бомбовый удар по скоплению 

немецкой пехоты и танков на переправе через Дон в районе Ростова-

на-Дону. Это был семнадцатый боевой вылет нашего земляка. 

Немцы прикрывали переправу сильным огнём зенитной артиллерии, 

под который и попал бомбардировщик. Алексей получил тяжёлое 

осколочное ранение, но доложил командиру самолёта: «Я ранен. 

Скорее ведите самолёт на цель».  

Поблизости от переправы, в балке, укрывались танки и пехота 

немцев, к месту дислокации которых и пробился наш 

бомбардировщик СУ-2. 

 

 

Алексей собрал последние силы, открыл люки и сбросил 

бомбы на сосредоточенные в балке вражеские войска, а затем повёл 

по ним огонь из пулемёта. Когда наш бомбардировщик приземлился 

на своём аэродроме у станицы Глубокинской Каменского района 

Ростовской области, стрелок-бомбардир Алексей Иванов был мёртв. 

Его похоронили с воинскими почестями и установили на могиле 

обелиск. 

. 

 



Винт от самолета 

Героя Советского Союза А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командиры 52-го авиаполка и 76-й авиадивизии представили 

его к ордену Красного Знамени, но Маршал Советского Союза 

Семён Тимошенко написал на представлении: «Достоин звания 

Героя Советского Союза».  

В декабре 1941 года председатель Президиума Верховного 

Совета СССР, наш земляк Михаил Иванович Калинин направил 

письмо матери Героя: «Уважаемая Прасковья Александровна! По 

сообщению военного командования, Ваш сын, старший сержант 

Алексей Александрович, в боях за Советскую Родину погиб 

смертью храбрых.  

За геройский подвиг, совершённый Вашим сыном Алексеем 

Александровичем Ивановым в борьбе с немецкими захватчиками, 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 декабря 1941 г. 

присвоил ему высшую степень отличия — звание Героя 

Советского Союза. Посылаю Вам Грамоту Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну звания 

Героя Советского Союза для хранения, как память о сыне-герое, 

подвиг которого никогда не забудется нашим народом».  

На следующий день после обнародования Указа главная газета 

страны «Правда» напечатала статью об Алексее Иванове, где 

Обелиск памяти  
 



говорилось: «Преодолевая страшную боль, товарищ Иванов 

произвёл необходимые расчёты, сбросил бомбы на головы врага и 

затем начал поливать из пулемёта разбегающихся в панике немцев. 

Лишь смерть остановила этот страшный для врага ливень». 

Алексей Иванов третьим из калининцев с начала Великой 

Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. 

26 августа это звание было присвоено пограничнику Александру 

Константинову из Ржевского района, а 20 ноября — лётчику 

Арсению Степанову из Твери.  

Память о герое-

авиаторе увековечена в 

городе Кингисеппе: на 

здании средней школы № 1 

22 июня 1961 года была 

установлена мемориальная 

доска с надписью «Здесь 

учился Герой Советского 

Союза Иванов Алексей 

Александрович, уроженец 

Калининской области».  

 

 

 

Сейчас в этом здании находится Кингисеппский историко-

краеведческий музей. А старейшая в городе «школа у моста» 

переехала в новое здание и стала школой № 4. Учителя и учащиеся 

оформили экспозицию школьного музея с документами и 

фотографиями о жизни и 

подвиге Алексея Иванова. 

Помнят Героя и на 

его родине. 1 сентября 

2012 года в Марьинской 

основной школе по 

инициативе Торжокской 

районной общественной 

ветеранской организации 

состоялось торжественное 

открытие памятной доски 

Герою Советского Союза Алексею Иванову.  



На Аллее Памяти в городе Торжке 

имеется памятная плита с портретом 

Алексея Иванова, который стал первым 

Героем Советского Союза из 16 Героев, 

родившихся на земле Торжокского района. 

 

Как мало лет он прожил, - только 19! 

Но миг победы больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 

Остаться в наших душах навсегда! 
 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний очевидцев… 

 

Сергеева Екатерина Васильевна 
(с. Марьино) 

 
В селе Марьино я проживала с 1938 года. В 1941 году мне 

было 23 года. В село первыми входили немецкие мотоциклисты. 

Мы, бросая свои дома, убегали через огороды в д. Тетерлево. Был 

октябрь, выпал снег. Только подошли к деревне, началась бомбежка. 

Побежали дальше, в д. Коромыслово.  Позже  увидели деда Фёдора 

Феногенова, который  также  пришёл  из  Марьина и рассказал, что 

село бомбят и горят дома.  На второй день, утром, мы с Акулиной 

Малышкиной решили пойти посмотреть, что осталось  в селе после 

бомбёжки. Идём, а самолёты летают  прямо над головами. Страшно, 

жутко, пришлось вернуться обратно.    

На четвёртый день всё же решились вернуться домой. 

Подошли к селу, смотрим, а наш дом оказался целым, а у сарая стоит 

немецкий солдат и машет нам рукой: «Идите, мол, сюда». Подошли, 

а сами боимся, что ж, девчонки-то молоденькие, а немцев целая 

изба. Печку натопили, жарко в доме.  



Как в любой русской избе, на стенах висели семейные 

фотографии, немцы показывали  на них и интересовались, кто на них 

изображён.  

Когда в первый день бомбёжки убегали из Марьина, во дворе 

осталась корова. Душа за неё болела, кормилица же, хотела пойти 

подоить, а немцы  стали показывать  и объяснять, что ухаживали за 

ней в эти дни, но доить отправили и тут же отобрали молоко. Потом 

пришёл переводчик и нас с Акулиной повели в штаб, который 

находился в доме Горюновых. Акулина заплакала, а меня стали 

спрашивать: «Кто? Чья? Откуда? Где были? Кого видели?» Очень  

спешили, говорили, что вечером бой будет, и нас, слава Богу, 

отпустили. Бежали опять  через огороды. К вечеру начался бой. 

Было очень страшно. 

Когда вернулись в село, всё было разбито и разбросано. Было 

очень холодно, тёплых вещей не было. Хотела тёплое одеяло взять, 

но его не нашла. Вокруг убитые немцы валяются. Местных жителей 

тоже много погибло от бомбёжки. Стали собирать покойников и 

хоронить. 

 

 

Сидорова (Конарейкина) Мария Николаевна 
(с. Марьино) 

 

После освобождения села 

Марьина стали хоронить солдат, 

русских человек пятнадцать. 

Валялись и немцы, мы их 

накрывали тряпками, ненужными 

вещами. Один немец лежал, 

помню,  накрытый одеялом, 

около дома Шуры Образцовой.  

В то время милиционером 

в селе был Николаев. С моим 

отцом Конарейкиным Николаем 

Петровичем и ещё несколькими мужчинами  на дровнях возили 

немцев за село и  хоронили по ночам. Хоронили, чтобы они не  

лежали и не разлагались.  Помню, когда везли их, у одного  немца 

сползла рука,  а на  пальце красивое колечко. Так мне его захотелось. 



Стала просить папку, чтобы он его снял для меня. Он пристыдил 

меня и не сделал этого. Захоронили немцев восемь, а может больше, 

точно уже не помню.  

Помню, что немцы летели со стороны Стренева, а колонна 

наших машин проезжала на Ленинград по деревянному мосту, знаю, 

что сожгли его наши. От бомбёжки прятались кто где, ночевали в  

обрывах (я, мой брат, Нина Нечунеева) По дороге в Свищево   был 

сад с ульями, который тоже сгорел во время бомбёжки.  Очень 

хотелось есть.  Егор Давыдов и я с горелых ульев  собрали по ведру 

мёда, благодаря которым пережили холодную зиму и весну до новых 

урожаев. Собирали с полей гнилую, мороженую картошку – 

«люськи».  

Марьино горело сильно. Четыре дома сгорело около нашего, 

два около дома Кирюшкиных, здание начальной школы (здесь 

располагался старый дом почты). 

 

 

Розова (Романова) Татьяна Дмитриевна 
(с. Марьино) 

 

Учащиеся Марьинской школы, 

собирая материалы для уголка боевой 

славы, получили несколько 

солдатских писем-треугольников. 

Сохранились они и в архиве бывшей 

учительницы иностранного языка 

Татьяны Дмитриевны Романовой, 

отец которой Дмитрий Степанович 

Розов много лет был директором 

школы. Вот строки из воспоминаний 

Татьяны Дмитриевны:  

«Мне шёл пятый год, когда 

началась война. Я уже многое 

понимала. В один из дней отец катал  

меня на велосипеде, посадив на раму. 

Я радовалась и очень гордилась.        

Т.Д. Розова (слева) и Барышева Л.А. 



И вдруг все побежали в сельсовет, отец тоже повернул туда. А там 

крики: «Война началась! Война!» 

На следующий день мужчины потянулись в село Медное, а 

оттуда их направляли на фронт. Отец имел «бронь» как учитель. Он 

мог бы остаться в Марьине и продолжать работу, но поехал вместе 

со всеми. В тот день я видела отца в последний раз. Я уцепилась за 

раму велосипеда, плакала,  не пускала его и кричала, что не отдам 

папу немцам. Осенью начались бомбёжки. Стало страшно жить. 

Люди из Марьина уходили в дальние деревни. Собрав детей, ушла, 

оставив дом, и моя мама, Вера Арсеньева. После обстрелов, 

вернувшись домой, все пришли в ужас. Кругом были воронки от 

снарядов, выбитые стёкла. Горели дома, в том числе и одно из 

зданий начальной школы.  

Посреди деревни лежали убитые немцы, несколько 

красноармейцев, местные жители. Вид одного красноармейца 

потряс. Он лежал в каске лицом вверх, приложив руку к виску, 

словно в последнее мгновение жизни отдавая честь. 

Осенью 1942 года ученики вернулись в родную школу. Мама 

работала в начальных классах. Тяжело было без папы, но и в это 

страшное время она продолжала учить и заниматься воспитанием 

детей и… ждать мужа с фронта. С радостью открывала солдатские 

конверты - долгожданную весточку. Вот первое сохранившееся 

письмо: 

 

«28 ноября 1941 года. 

Дорогая Вера! 

Описывать, какие впечатления произвели ваши 

сообщения, не приходится - и так все понятно… Я жив и здоров. 

Главные заботы о вас. Только бы не случилось с вами худшей 

беды. Крепко целую вас, мои дорогие!  

 Ваш Д. Розов»  

 

Она же своими тёплыми, нежными ответами и рисунками-

каракулями детей из дома поддерживала его в трудную минуту. 

«Папа, целую тебя крепко. Приезжай есть свежую картошку, 

морковку и помидорчики. Таня». 2 июня 1943 года от Дмитрия 

Степановича пришло последнее письмо. Волнуясь, он писал: 

 



«…как хочется хотя бы глазком поглядеть на всех вас. 

Беспокоюсь, всё ли у вас благополучно? Как Ренуся и Юра 

окончили учебный год? Вспоминает ли меня Танечка? Ведь 

почти два года, как я покинул родные места, своих милых и 

близких». 

18 сентября 1943 года семья Розовых получила страшное 

известие из Медновского райвоенкомата: «… в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит в сражении в Харьковской области, 

в Драчовском  районе Розов Дмитрий Степанович». Вера Арсеньева 

была в отчаянии, дети, глядя на нее, тоже плакали.  Потеря родного, 

близкого, любимого человека отнимала силы, но нужно было 

продолжать жить не только ради своих детей, но и тех, кого она 

учила… 

В мае 45-го пришла долгожданная Победа. Это был Великий 

праздник. Осенью этого же года Танечка пошла в школу, в первый 

класс - ей исполнилось восемь лет. А рядом была ее любимая мама 

Вера Арсеньевна… 

Выпускники Марьинской школы с благодарностью 

вспоминают свою учительницу, которая, не щадя своих сил и 

времени, несла знания людям. Память о Вере Арсеньевне хранится в 

их сердцах. А она всю жизнь хранила письма, память о своем муже и 

всегда думала о нем, как о живом. 

На обелиске в Марьине среди других односельчан значится и 

фамилия Розова Дмитрия Степановича. Каждый год, 9 Мая приходят 

люди, чтобы поклониться ста пятнадцати землякам за то, что они 

отдали свои жизни ради спасения своих матерей, сестёр, жён, детей 

и родной земли. 

Материал подготовил 

 выпускник Марьинской ООШ Владимир Иванов 

 

 

 

 

 

 

 



Партизанка Евдокия Ланина 
(д. Рязаново) 

 

Немало страниц в историю героической борьбы нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны вписали партизаны 

Калининской области. Есть в этой летописи и строки, повествующие 

о нашей героической землячке Евдокии Николаевне Ланиной.  

Смелых людей в бригаде было 

много, пишет П. Романов,  бывший 

комиссар 10-й Калининской партизанской 

бригады. «Невозможно забыть отважную 

партизанку, комсомолку Дусю Ланину.  

Родом она из деревни Рязаново бывшего 

Медновского района. Девушка подорвала 

два железнодорожных эшелона, несколько 

автомашин с живой силой и военной 

техникой врага. 23 мая 1943 года Евдокия 

Ланина погибла при выполнении боевого 

задания. Посмертно награждена орденом 

Отечественной войны I степени». 

 

Валентина Ивановна Герасенкова - 

учитель истории Мисовской средней 

школы, которая уже много лет является  

председателем совета ветеранов пос. 

Зелёный, посвятила Евдокии Николаевне 

Ланиной своё стихотворение «Евдокия»: 

 

Жила в Рязанове девчонка 

И атаманшей не слыла. 

Но в жизни всё переменилось, 

Когда нагрянула война. 

Хоть невысока была ростом 

И сил, ну, как у воробья, 

В годину Родины лихую 

Стать партизанкою смогла. 

Освоив подрывное дело, 

Во время «рельсовой войны» 

 

Евдокия Ланина 

В.И. Герасенкова 



Те мины ставила умело, 

Чтоб эшелоны не дошли. 

Под Сталинградом и под Курском 

Не досчитался враг тогда 

Тех танков, пушек и снарядов, 

Что девушка подорвала. 

Простое имя – Евдокия - 

Осталась надпись на холме, 

На обелиске, что под Красным, 

В той, кровью политой земле. 

 

 

Владимирова (Егорова) Валентина Николаевна   
( д. Рязаново) 

 

Владимирова (Егорова) 

Валентина Николаевна родилась 23 

февраля 1931 г. В д. Рязаново. Когда 

началась война, ей было 10 лет. 

Закончила 4 класса Крупшевской 

начальной школы. Отец Владимиров 

Николай Арсеньевич был призван на 

фронт в 1941 году. Валентина 

Николаевна вспоминает: 

«Мой отец был дважды ранен, 

а в 1943 году серьёзно контужен в 

голову, комиссован по состоянию 

здоровья и вернулся в родную 

деревню. В голове у отца был осколок размером с куриное яйцо, 

очень часто из-за этого случались припадки. Врачи сказали, что если 

его извлечь, то это может быть связано с риском для жизни. Как 

результат - паралич левой стороны. Частенько шутя, отец говаривал 

своей левой руке: «Ну, что, будешь ты мне помогать, 

интеллигентка?».  

Немцев в Рязанове не было. А на берегу р. Тверцы были наши 

оборонительные окопы, которые сохранились до сегодняшнего дня 

за деревней. Из леса, уже после войны, привезли бомбу и повесили 



её посередине деревни Рязаново, она служила бригадиру в качестве 

сигнала для созыва людей на работу.»  

В деревне были 

расквартированы солдаты 

нашей армии. Вспоминает 

Валентина Николаевна 

такой эпизод из своего 

военного детства. 

«Однажды на телегах, 

запряжённых лошадьми, 

поехали на станцию 

Высокое. Доехали до д. 

Любохово, переправились 

через Тверцу и по дороге 

до Высокого увидели 

ужасную картину: были сожжены деревни Стружня и Ременево, 

остался только один дом. А местные жители выстроили себе 

землянки, так как жить им было негде. 

В военное и 

послевоенное время дети очень 

много трудились, помогали 

взрослым.  «Что только ни 

приходилось делать… Убирали 

и колотили лён, драли дранку. 

У каждого для этого была своя 

скамеечка. Женщины вручную 

сеяли рожь, пшеницу и лён, 

копали и сажали». 

Поскольку немцев в 

деревне не было, особо 

голодать нашей семье не 

пришлось. В своём хозяйстве держали корову, кур, сажали 

картошку. Но некоторым приходилось жить в голоде.»  

 

 

 

 

 



Никитина Людмила Алексеевна 
(д. Васильева Гора) 

 

 

Детство Никитиной (Макаровой) 

Людмилы Алексеевны, старейшей 

жительницы д. Васильева Гора, и двух её 

сестёр выпало на военное время. Старшая 

сестра Макарова Валентина Алексеевна 

заканчивала cедьмой класс Марьинской 

школы, а средняя –  Зинаида Алексеевна 

и младшая Людмила Алексеевна  учились 

в Любоховской  начальной школе. 

В 1941 году Людмила Алексеевна  

собиралась пойти в первый класс. Было 

лето, шла мирная жизнь со своими 

заботами, проблемами, планами… 

Но этим планам не суждено было сбыться. 22 июня мирную 

жизнь небольшой деревеньки нарушила война. По распоряжению 

Облисполкома все ученики и учителя должны были пойти на 

сельскохозяйственные  работы, а занятия начаться с 1 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя и ученики Любоховской начальной школы 



 

Первой учительницей была Макарова Лидия Ивановна. В 

первый класс пришло 15 человек, ребята из деревень Любохово, 

Доншино, Васильева Гора, Боровичи. Занятия проходили по 

расписанию, но мысли о войне, фронте не покидали никого, так как 

фронт подходил всё ближе и ближе. Когда бои шли за город 

Калинин (ныне Тверь), в школе во время уроков неожиданно 

появился военный и сказал, что дети из деревни Васильева Гора 

должны срочно идти домой: их будут эвакуировать. 

Вспоминает Никитина Людмила Алексеевна: «Я бежала 

домой и  повторяла про себя: «Только бы меня не забыли! Только бы 

не оставили!» А дома решили, что никуда не поедем. Из-под 

Калинина жители эвакуировались, и к нам приехали наши 

родственники. Семья получилась большая - 12 человек, да ещё  

расквартировали солдат. По распоряжению  начальника штаба 

(который находился в Райке), в школе занятия прекратились и вновь 

возобновились только  в сентябре 1942 года, когда фронт отступил и 

обстановка стала более спокойной. Мы, школьники, старались 



внести свой вклад в победу. Да, мы были ещё дети, но кто-то из нас  

умел вязать, кто-то - шить, кто-то – мастерить. Собирали  кто что 

мог и отправляли посылки с подарками на фронт. Большую роль в 

организации  наших дел играла наша учительница Лидия Ивановна. 

Нами было собрано 256 рублей (из своих сбережений) на танковую 

колонну. На уроках труда Лидия Ивановна водила нас в лес. Мы 

собирали пыльцу, мох как перевязочный материал для госпиталя, на 

берегу реки рвали щавель, осенью собирали грибы и всё это 

отправляли на фронт. Весной на пришкольном участке сажали 

картофель, морковь, свёклу. Семена приносили из дома, кто что мог. 

Осенью собирали урожай и работали в колхозе, в Любохове и 

Боровичах. Работали не за деньги, а за еду, потому что часто были 

голодные. Сохранилась квитанция с распиской о получении от 

Любоховской начальной 

школы для воинской части 

№ 33455 грибов в 

количестве 54 и 73 

килограммов. 

В конце марта 1943 

года пришёл приказ, 

согласно которому  

необходимо было провести 

озеленение прилегающей к 

школе территории и особое 

внимание  обратить на 

прилёт птиц. Кажется, 

разве это важно?  Оказывается – да, важно! Поэтому все вместе 

сажали деревья около школы, ребята постарше мастерили  и 

развешивали скворечники. 

« Да, шла война, но мы были детьми. И спасибо взрослым 

за то, что они об этом не забывали. Были в нашей жизни и 

праздники. Особенно любили Новый год. Всегда была ёлка. 

Игрушки делали сами: колечки из бумаги раскрашивали в 

разные цвета и вешали на ёлку. Пели песни и водили хороводы. 

Колхоз выделял картошку, и Лидия Ивановна пекла 

картофельные пироги  с гречневой кашей, с луком и маслом». 

 

Воспоминания записаны учащейся 8-го класса  

Мисовской средней школы Анастасией Кулиевой  



Шароваркин Алексей Васильевич 
(д. Крупшево) 

 

Шароваркин Алексей 

Васильевич − коренной житель 

д. Крупшево, родился 5 марта 

1932 г. в семье Шароваркиных 

Василия Ефремовича и Марии 

Ивановны (родом из д. Беркаево, 

где-то в районе с. Марьина). 

Отец работал сапожником в 

Москве. В семье Шароваркиных 

было шестеро детей − 4 сына и 2 

дочери. Старший брат Алексея 

Васильевича, Николай принимал 

участие в боях за Керчь. Виктор 

ушёл на фронт добровольцем, а 

Александр был призван на войну. 

Виктор и Александр погибли 

подо Ржевом.  

 

Одна из бывших жительниц д. Крупшево Мальдон Вера 

Николаевна (её уже нет в живых) говорила, что на мемориале во 

Ржеве есть фамилия Шароваркин. Самый младший из братьев, 

Алексей Васильевич, жил надеждой на то, что когда-нибудь вместе с 

сыном они обязательно побывают во Ржеве, где похоронены его 

братья, но три года назад не стало его сына, и пока обстоятельства не 

позволяют ему совершить задуманную поездку. Старшая сестра, 

Серафима Васильевна, работала в госпитале, который находился в 

лагерях за Крупшевом, в лесу, в сторону д. Ямок. 

Когда началась Великая Отечественная война, Алексею было 9 

лет. Он закончил 4 класса Крупшевской начальной школы, которая 

находилась на самом краю деревни, буквально за домом, где жила 

семья Шароваркиных. Алексей Васильевич рассказывает: «Помню, 

что в нашу деревню, где сейчас находится дом Ильиных, въехали 

немцы, около 10 мотоциклов. На каждом из них стоял пулемёт. Они 

были нарядно одеты: голубые шинели, фуражки, на руках перчатки. 

Трое мужчин якобы очень радушно встречали немцев: кто-то − 



хлебом и солью, целовали руки…». Немцы установили при въезде в 

деревню, на бугорке пулемёт, один из них залёг за него и долго так 

лежал, а другие поехали на край деревни. Эти мужчины пошли им 

показывать, где находится правление колхоза. Потом, когда уже 

освободили г. Калинин, приехали наши и забрали их; больше они в 

деревню не вернулись. Местные жители – мужчины, женщины и 

дети подошли к немцам и стали просить у них покурить. Немец 

давал сигареты, а одного мальчишку подёргал за ухо, пнул слегка 

сапогом и сказал по-русски: «У нас такие не курят…». Но, по 

воспоминаниям Алексея Васильевича, злыми и жестокими к 

местным жителям они не были. Вот пример тому: мать Алексея 

везла телегу с клевером, она опрокинулась, немцы подошли и 

помогли её поднять. 

На высоком берегу реки Тверцы были вырыты наши 

оборонительные окопы. А в храме, освящённом в честь Серафима 

Саровского, который и по 

сей день стоит в д. 

Крупшево, где проходят 

службы, наши солдаты 

установили пушку для 

обороны противоположного 

берега. Для этого в стене 

часовни, каковой она 

раньше являлась, пробили 

дыру. Некоторые говорят, 

что след от неё остался до сих 

пор. 

Когда немецкая разведка 

ушла из деревни, Алексей видел, как летали немецкие самолёты на 

противоположном берегу Тверцы, где деревня Осинки, а наши их 

обстреливали. Видел, как сбили два немецких самолёта. Немцы 

сбросили 5 бомб, 3 взорвались, а две, по его словам, упали где-то в 

районе заправки и не взорвались. Возможно, так и лежат где-то… 

В школе стояли наши солдаты, а за деревней был госпиталь. 

Рассказывал Алексей Васильевич и про то, что за деревней 

Крупшево, в сторону кладбища, через Школьный ручей, как его, 

оказывается, называли местные жители, проезжала наша машина с 

боеприпасами, так называемая танкетка – машина на резиновом ходу 

Оборонительные окопы  

на берегу р. Тверцы 



и завалилась на бок. Вытащить её никак было невозможно, так как 

была сильно загружена снарядами, боеприпасами и поэтому решили 

её сжечь. Потом мальчишки бегали туда посмотреть и нашли на том 

месте комбинезон, кобуру и записную книжку. Но книжку не взяли, 

о чём потом пожалели: а вдруг там было записано что-то важное…  

Когда освободили г. Калинин, приезжали забрать то, что осталось от 

танкетки. 

Помнит и такой эпизод Алексей Васильевич: за деревню 

привезли около 30 лошадей, многие из которых были ранены. 

Алексей взял себе одну с больной ногой и вылечил её. На этой 

лошадке ездил в деревню Беркаево, где жила его бабушка, потом 

отдал её в колхоз. С детских лет Алексей Васильевич трудился. 

После 5 класса бросил школу, стал работать: пас скот, работал в 

кузнице, которая была за деревней. Закончив курсы трактористов, 

работал в Медновской МТС, затем уехал в Москву и работал там 

бульдозеристом. Работая в МТС, обслуживал деревни Буявино, 

Стренево и Князево. 

С улыбкой рассказывает о любопытном случае, когда увидел 

нашего великого русского певца Сергея Яковлевича Лемешева. 

После пахоты пришли искупаться на речку, и там увидели Лемешева 

с женой (говорит, такая красивая была): они тоже отдыхали. А 

Сергей Яковлевич занимался спортом. Плугарь, с которым работал 

Алексей, начал им свистеть, а Алексей говорит: «Что же ты 

свистишь, ведь это Лемешев!» На следующий день они опять 

встретились с великим земляком, но уже в магазине, когда он в 

большом количестве закупал угощение для местных мужичков и 

потом щедро угощал их. 

За многолетний труд Алексей Васильевич Шароваркин 

награждён не одной медалью. Последнюю он получил в честь 70-

летия Великой Победы. 

В доме на стене висят портреты в рамке его братьев Виктора и 

Александра, которые погибли в боях за Ржев. Много и других 

фотографий близких и дорогих людей: двух сестёр, жены и сына.  

Сейчас Алексей Васильевич живёт один в Москве, в районе 

Бутово, а в свою родную деревню Крупшево приезжает только на 

отдых в летнее время. 

 

 



Так создавался мемориал в Марьине 

 
(по воспоминаниям бывшей учительницы  

Людмилы Николаевны Алексеевой) 

 
«Вспомним всех поимённо. 

Словом вспомним своим - 

Это нужно не мёртвым, 

Это нужно живым» 
 

Роберт Рождественский 

 

В 1967 году я заочно 

окончила Калининский 

педагогический институт, и 

меня перевели на работу в 

Марьино. Достался мне  

седьмой класс, было в нём 38 

учащихся. Ребята были 

шумные, но активные. Их 

надо было организовать на 

какое-то полезное дело.  Я 

предложила им пройти по 

деревне, побеседовать с жителями и узнать, кто из их родных или 

близких не вернулся с войны. Работа захлестнула детей. С каждой 

новой фамилией они бегали ко мне домой. Наш рабочий день 

заканчивался поздно вечером. Я перепроверяла списки,  уточняла, 

смотрела «похоронки», сверяли с Книгой памяти. Были случаи, 

когда приходилось искать свидетелей. Очень активно показали себя 

Валя Виноградова, Нина Липова, Юра Курочкин, Галя Смирнова, 

Шура Харитонова, Коля Сысоев, Рома Алексеев, Надя Шурлина, 

Соня Рогозова, Таня Кузьмина (всё это их прежние фамилии). Да 

простят меня те из ребят, кого я не упомянула. Ведь лет- то сколько 

прошло! 

Когда списки были составлены, мы обратились в правление 

колхоза «Борьба» с предложением увековечить память погибших 

земляков. Нас поддержали. Было решено соорудить мемориал.  



Его открытие состоялось 

23 февраля 1983 г. Я, к 

сожалению, на митинге не 

присутствовала - сильно заболела 

ангиной. Но дети мне потом 

подробно рассказали, как прошло 

открытие. Ребята подготовили 

монтаж. На митинге 

присутствовали военком г. 

Торжка, секретарь горкома З.В. 

Смирнова,  Герой 

Социалистического Труда доярка 

А.С. Родченкова, учащиеся, 

участники и инвалиды войны, 

жители окрестных деревень. 

Открыл митинг председатель 

колхоза А.П. Голубев. Около 

мемориала стояли знамёна 

колхоза, пионерской дружины 

Марьинской восьмилетней  

школы… 

 

Сейчас, по прошествии многих лет, я твёрдо убеждена, что 

мы тогда сделали очень благое и великое дело - увековечили память 

своих земляков, отдавших жизнь за честь и независимость Родины, 

за наше родное село.  
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