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Предисловие
Тема Великой Отечественной войны, военных судеб города Кали

нина и Калининской области, с течением времени все больше и боль
ше привлекает внимание людей. Но несмотря на обилие публикаций 
и репортажей в электронных СМИ, мы все еще мало знаем о событиях 
и людях военных лет. Потребность в конкретных знаниях, основанных 
на документах, только усиливается. 

Мы расскажем о руководителях партийных и государственных 
органов Калининской области и областного центра в годы Великой 
Отечественной войны. Речь пойдет только о руководителях областно
го уровня, о секретарях и членах бюро Калининского обкома партии, 
председателях и заместителях председателя Калининского облис
полкома, а также о руководителях областного центра: секретарях Ка
лининского горкома и райкома партии и председателях Калининских 
горисполкома и райисполкома, о секретарях Калининского обкома 
комсомола военных лет.

В первой части брошюры говорится о боевых и трудовых делах ка
лининских руководителей в годы Великой Отечественной войны, о кон
кретном вкладе, который каждый калининский руководитель на своем 
участке работы вносил в дело победы над врагом, обеспечения фронта 
всем необходимым, восстановления разрушенного народного хозяй
ства. Информация об этом собиралась как в ходе работы с архивными 
документами и опубликованными мемуарами, так и непосредственно 
из воспоминаний героев книги, полученных от их родственников.

Во второй части брошюры приводятся краткие биографические 
справки о руководителях г. Калинина и области военного периода, 
даются их фотографии. Сведения для справок взяты из документов 
Тверского центра документации новейшей истории и Российского 
государственного архива социальнополитической истории. Приво
дятся также списки научных публикаций героев книги, если таковые 
публикации у них имелись.

Наше издание не претендует на всеобъемлющий детальный ана
лиз вопроса о системе руководства Калининской области периода Ве
ликой Отечественной войны. Это научнопопулярный очерк. Цель его – 
предложить вниманию читателя собранный за многие годы материал 
по тверской истории, который сможет помочь учителям и учащимся на 
уроках краеведения и будет интересен всем, кому дорог Тверской край.
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РУКОВОДИТЕЛИ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Калининский областной комитет ВКП(б)

Первым лицом в области был первый секретарь обкома 
ВКП(б). Этот пост занимал в годы Великой Отечественной вой
ны Иван Павлович Бойцов. Он был опытным руководителем. 
Выполнял поставленные перед ним задачи. По должности он со
стоял членом Военного совета Калининского фронта, отвечал 
за руководство партизанским движением. Область несколько лет 
держала переходящее Красное знамя Государственного комитета 
обороны. При наступлении немцев на Калинин все стратегически 
важное оборудование промышленных предприятий было бук
вально в последний момент вывезено вглубь страны. В частности, 
был успешно эвакуирован Калининский вагоностроительный за
вод. Иначе и быть не могло – с руководителей жестко спросили 
бы за оборудование, если бы оно досталось врагу. Вместе с тем, 
эвакуация гражданского населения была, в общемто, пущена на 
самотек. Некоторые руководители предприятий и учреждений 
города думали о том, как уехать самим и увезти свое имущество, 
а не о том, чтобы организованно вывезти людей, своих подчи
ненных. Жители Калинина уходили из города сами, шли пешком 
в восточные районы области, либо к родным, жившим в сельской 
местности.

Во время войны Бойцов руководил перестройкой хозяйства об
ласти на военный лад, формированием народного ополчения и ис
требительных батальонов, организацией партизанского движения 
и подполья на временно оккупированной территории области, 
проделал большую работу по восстановлению разрушенного вой
ной хозяйства области, снабжению армии предметами вооружения 
и продовольствия. После войны карьера Бойцова шла вверх. Он ра
ботал первым секретарем Ставропольского крайкома, заместите
лем и первым заместителем председателя Комитета партийного 
контроля. 

Вторым секретарем обкома партии в 1941 г. был Александр 
Алексеевич Абрамов. В то время наша область была значительно 
больше по территории и включала в себя Великолукский округ. 
Он первым среди районов области оказывался под угрозой окку
пации. Абрамов в июнесентябре 1941 г. руководил подготовкой 
к обороне г. Великие Луки, а затем занимался организацией парти
занских отрядов в западных районах области. За подготовку обо
ронительных сооружений в Калининской области был награжден 
орденом Ленина. С образованием Калининского фронта Абрамов 
вступил в действующую армию и был членом Военного совета 
оперативной группы гвардейских минометных частей «Катюш» 
на Калининском фронте. После войны полковник Абрамов служил 
в Советской военной администрации в Германии. Воспоминания 
Абрамова о войне хранятся в Тверском центре документации но
вейшей истории. 

На фронт ушел и третий секретарь обкома, руководивший во
просами сельского хозяйства, Алексей Яковлевич Фролов. 24 июня 
1941 г. Фролов выехал в западные районы области, где сумел мо
билизовать население на строительство дороги Осташков – Вели
кие Луки – Западная Двина – Нелидово – Оленино – Ржев. Тысячи 
людей вышли на строительств и за несколько дней построили де
сятки мостов через Западную Двину. 2 июля 1941 г. Фролов был во 
Ржеве. 7 июля 1941 г. он был призван в армию и, прослушав курсы 
высшего политсостава в Перхушково, служил на Западном фронте, 
где выполнял поручения армейского комиссара Л. З. Мехлиса, затем 
был военкомом бригады. 20я армия, в которой служил Фролов, 
в 1942 г. освобождала Погорелое Городище. Фролов дважды попа
дал в госпиталь, после чего был демобилизован из армии и в ок
тябре 1943 г. вернулся в Калинин, где был назначен на должность 
заместителя председателя облисполкома. Он занимался вопроса
ми восстановления городского хозяйства, в частности, восстанов
лением старых и созданием новых энергоустановок. Восстанавли
вались мосты через Волгу в Калинине и Ржеве, Путевой дворец, 
драматический театр. Была организована перевозка из Ленингра
да Моста им. лейтенанта Шмидта (Новый мост). В центре внимания 
Фролова были вопросы здравоохранения, торговли, устройства де
тей в системе детских и сиротских учреждений, оказания помощи 
возвращающимся из эвакуации. Было создано 30 новых детских до
мов для эвакуированных детей. Фролов ввел порядок, по которому 
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первыми должны были получать продукты детские учреждения. 
Улучшение питания детей позволило снизить смертность. В 1944 г. 
Фролову надо было заниматься восстановлением органов Совет
ской власти в освобожденных западных районах области. В с. Ми
хайловском он встречал делегацию писателей во главе с Фадеевым, 
Фединым, Леоновым, осматривавшую освобожденную усадьбу 
и памятник Пушкину. Воспоминания Фролова хранятся в Тверском 
центре документации новейшей истории.

После Фролова третьим секретарем обкома партии работали 
Петр Михайлович Сидоров, а затем Павел Степанович Воронцов. 
Павел Воронцов был энергичным и принципиальным руководите
лем, смело решавшим вопросы, умевшим находить подходы к лю
дям, распознавать их потенциальные возможности. В 1939 г. в пе
риод, когда Берия в целях поднятия своей популярности временно 
ослабил репрессии, Воронцов возглавил в Калинине комиссию об
кома по переаттестации работников НКВД. По результатам работы 
комиссии многие из тех, кто допускал незаконные методы ведения 
следствия, были наказаны. Ряд заключенных, у которых не остава
лось уже никакой надежды, были освобождены. Если для руковод
ства НКВД послабление в репрессиях было заигрыванием с обще
ственностью, то в Калининском обкоме партии всерьез отнеслись 
к этому делу и пытались не допустить подчинения партийных ор
ганов органам госбезопасности. 

В июлесентябре 1941 г. при приближении линии фронта Ворон
цов возглавлял мобилизацию населения на оборонное строитель
ство. Было привлечено свыше 150 тысяч человек. Он подбирал спе
циалистовстроителей, которые в срок выполняли задания обкома 
и командования фронта. Как член Штаба партизанского движения 
при Калининском фронте Воронцов проводил работу по укомплек
тованию партизанских отрядов и посылке руководящих работни
ков в тыл врага для развертывания партизанской борьбы. Органи
зовал замену руководящих работников в связи с уходом в армию 
и подготовку руководящих кадров для районов, освобожденных 
от немецкой оккупации, формирование системы учебных заведе
ний для оставшихся после войны детейсирот. Документы Воронцо
ва были переданы его внучкой в Музей Победы на Поклонной горе. 

У Воронцова было два брата – Петр и Михаил. Он заботился 
о них, особенно опекал младшего – Михаила, был для него как отец. 
Устроил учиться в областную партийную школу. Впоследствии 

полковник Михаил Степанович Воронцов возглавлял в области 
систему исправительнотрудовых лагерей. Он был скромным и по
рядочным человеком, каким его воспитал брат. Сегодня в честь 
Михаила Воронцова в Твери на улице Вагжанова установлена мемо
риальная доска.

Секретарем обкома по кадрам был очень интересный чело
век – Иван Семенович Борисов. В августе 1941 г., когда фашисты 
захватили Андреапольский район, он возглавил партизанский от
ряд и подпольный райком партии. Партизаны Борисова причини
ли много вреда оккупантам. После изгнания оккупантов Борисов 
как руководитель областного звена занимался организационными 
вопросами восстановления народного хозяйства. Под его руковод
ством создавались аварийновосстановительные бригады. В них 
записывались добровольцы, в основном это были женщины, стари
ки и дети. Они разбирали завалы в разрушенных корпусах, извле
кали изпод обломков покореженные станки, возвращали к жиз
ни предприятия. После войны Борисов организовал Объединение 
бывших калининских партизан и руководил им до своей смерти. 
Он разыскивал сведения о неизвестных героях войны, партизанах 
и подпольщиках и рассказывал о них в книгах и статьях. Иван Семе
нович Борисов – Почетный гражданин города Твери.

Секретарем обкома по машиностроению, а затем по оборонной 
промышленности был Андрей Васильевич Никифоров. В должно
сти секретаря обкома по топливноэнергетической промышленно
сти во время войны работали Петр Михайлович Сидоров, а затем 
Сергей Александрович Веселов. После освобождения от немецкой 
оккупации Калининского и Завидовского районов была проведена 
работа по восстановлению торфопредприятий. Все торфопредпри
ятия области в 1942 и 1943 гг. перевыполнили план. 

Секретарем обкома по транспорту в военные годы работал 
Леонид Иванович Крылов; транспортным отделом обкома партии 
заведовал Владимир Иванович Васенев. 

Крылов перед войной возглавлял обком комсомола. Ветераны 
комсомола с теплотой вспоминали его за его хорошие личные каче
ства. Он сумел оздоровить обстановку в областной комсомольской 
организации после нескольких лет репрессий, взаимных обвинений 
и доносов. С началом войны Крылов был прикомандирован к об
ластному Штабу партизанского движения для руководства комсо
мольскими партизанскими отрядами. Однажды с ним произошел 
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такой случай. Зимой 1941 г. во время поездки в прифронтовой поло
се они с товарищами заехали в деревню, где можно было обогреть
ся и отоспаться. Некоторые из сопровождавших его руководителей 
остались, а Крылов не стал этого делать и поехал дальше по делам 
партизанских отрядов. А ночью в ту деревню нагрянули немцы 
и перестреляли всех партизан, кто там заночевал. Так опыт и чув
ство долга спасли Крылову жизнь. После освобождения Калинина 
Крылов был назначен секретарем обкома по транспорту. Он проде
лал большую работу по восстановлению железнодорожных узлов, 
вокзалов, телефонной и телеграфной связи в городах и районах об
ласти, которые были оккупированы немцами или же разрушены 
вражеской авиацией. 

После войны Крылов работал первым секретарем Орловско
го обкома партии. В 1955–1957 гг. в самый драматический период 
советскоалбанских отношений он был послом СССР в Албании. 
Он застал пик дружбы и сотрудничества между нашими странами. 
В 1955 г. он входил в состав советской делегации на съезд Албан
ской партии труда, выступал на массовых митингах советскоал
банской дружбы в нескольких городах Албании. В то же время он 
объективно информировал советское руководство об отрицатель
ном отношении албанских руководителей к проводимой в Москве 
политике разоблачения культа личности Сталина, а также о таких 
болезненных для албанского руководства вопросах, как отношения 
с Югославией и репрессии в отношении членов Политбюро ЦК АПТ. 
По настоянию албанской стороны советский посол был отозван. 
После этого Крылов трудился в аппарате МИД СССР. Всегда работал 
с большой самоотверженностью, а во взаимоотношениях с людьми 
отличался простотой и деликатностью, был скромен в быту. Всю 
жизнь занимался самообразованием. Владел умением быстро про
анализировать документ, выделив в нем его логику и основные 
положения; устные его выступления отличались четкостью и глу
биной. Увлекался театром, неоднократно посещал театральные по
становки, выписывал журнал «Театр». Хорошо пел и знал от начала 
до конца множество русских народных песен. Сын и дочь Крылова 
передали его документы в Тверской центр документации новей
шей истории. 

Секретарем обкома по текстильной и легкой промышленности 
во время войны был Максим Иванович Симонов. В 1943 г. предпри
ятия текстильной промышленности выполнили план на 99%, дав 

рост против 1942 г. на 66%, а легкой промышленности на 106,2%. 
Под его руководством происходило восстановление разрушенных 
текстильных предприятий области. В 1943 г. вступили в число дей
ствующих предприятий Осташковский кожевенный завод, завод 
№ 510, ряд льнозаводов и предприятий легпрома, в 1944 г. всту
пили в строй 17 предприятий. В 1943 г. преходящее Красное зна
мя ГКО на протяжении года держал стеклозавод «Красный Май». 
Калининский льнотрест в декабре 1943 г. получил Красное знамя 
Наркомата и ВЦСПС. Калининский комбинат резиновой подошвы 
в 1943 г. четыре раза получил премии Наркомата и ВЦСПС.

Калининский облисполком

Председателем облисполкома в годы войны был Александр 
Павлович Староторжский. Это был весьма нетипичный руко
водитель. Он не был бюрократом, чиновником. Как человека его 
характеризует то, что в молодости при заключении брака, он по 
просьбе тестя (чтоб не исчезла фамилия) взял фамилию жены. 
Много ли найдется мужчин, которые так смогут поступить? 
Он прошел большой и трудный жизненный путь. Был рабочим, 
участвовал в забастовках, служил в армии в период Первой ми
ровой и Гражданской войн. Был выдвинут на партийную рабо
ту, но тянуло его к занятиям сельскохозяйственной наукой. И он 
стал руководить льносовхозом, руководил очень успешно, полу
чал призы на выставках, окончил аспирантуру, стал научным ра
ботником, а затем возглавил Саратовский сельхозинститут. И тут 
жизнь сделала крутой вираж. К 1938 г. было репрессировано все 
руководство Калининской области. Резко упал уровень подготов
ленности кадров управленцев. А область – ведущая по перера
ботке льна в России. И Староторжского, как специалиста по льну, 
направили на должность председателя облисполкома. Он очень 
самоотверженно трудился в годы войны. Своего здоровья не жа
лел. За строительство оборонительных сооружений был награж
ден орденом Ленина. Несмотря на высокие посты, он сохранил 
человечность, внимание к людям. Одна женщина вспоминала, что 
во время вручения наград, он сам подходил к каждому награж
денному, а подойдя к одной старушке, и вручая ей награду за по
гибшего сына, сказал: «Лучше бы, матушка, я передал Вам сына, 
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чем этот орден». После войны Староторжский руководил Брян
ским облисполкомом, умер на рабочем месте. Дочь передала его 
документы в Государственный архив Тверской области. 

Староторжского на посту председателя облисполкома смени
ли Александр Васильевич Симонов, а затем Александр Иванович 
Садовников. Садовников был общительным человеком и знающим 
руководителем. Перед войной работал директором тракторного за
вода в Торжке, получил Большую золотую медаль ВДНХ. В 1941 г. он 
был секретарем Кимрского райкома партии по промышленности 
и транспорту. В 1942 г. Садовникова перевели в областной центр. 
Он внес большой вклад в восстановление народного хозяйства 
области. Но руководящая карьера складывалась у него неудачно. 
В хрущевские времена руководитель мог поплатиться должностью 
по случайному стечению обстоятельств. В 1955 г. Садовникова сня
ли с работы после фельетона в «Правде», где критиковались недо
статки в жизни области. Садовников недолго оставался не у дел. Как 
ценного работника, его утвердили председателем Калининского 
горисполкома. Но в 1959 г. произошел известный взрыв газа на про
спекте Чайковского. Отвечать за ЧП своей должностью пришлось 
Садовникову. Последние годы Садовников возглавлял областную 
«Сельхозтехнику» и пользовался большим авторитетом как руко
водитель. При решении вопросов развития экономики и культуры 
он стремился исходить, прежде всего, из особенностей области. 
Во взаимоотношениях с людьми отличался общительностью. До
кументы Садовникова были переданы его внучкой в Музей Победы 
на Поклонной горе.

Первым заместителем председателя облисполкома в годы во
йны работал Константин Николаевич Гришин. В 1941 г. он воз
главлял Кимрский горком партии. На этом посту он много сделал 
для обеспечения фронта всем необходимым. С началом Великой 
Отечественной войны он организовал эвакуацию сложного обо
рудования предприятий города, работу артелей на ручном труде, 
освоение спецзаказов для фронта. Деятельность Гришина в Ким
рах нашла отражение в подготовленном Партийным архивом Кали
нинского обкома партии сборнике «Страницы народного подвига». 
По мере освобождения области Гришин занимался организацией 
восстановления промышленных предприятий областного под
чинения. После работы в Калинине Гришин руководил Велико
лукским облисполкомом, был первым секретарем Владимирского, 

Рязанского обкомов партии, первым заместителем председателя 
Комитета партийного контроля. 

Сразу после войны первым заместителем председателя облис
полкома работал Федор Федорович Мосейкин, член ВКП(б) с 1937 г. 
В сентябреоктябре 1941 г. он как инструктор обкома партии со
вместно с политотделом 29й армии организовал в районах, времен
но оккупированных немцами, 19 партизанских отрядов. Командный 
состав партизанских отрядов подробно инструктировался с поста
новкой перед ним задач. Партизаны Октябрьского, Нелидовского, 
Оленинского районов были пропущены через пятидневные курсы, 
где их знакомили с немецким оружием, подрывным делом и мето
дами партизанской борьбы. При подготовке партизанских отрядов 
закладывались продовольственные и вещевые базы, отряды обе
спечивались теплыми вещами. В облисполкоме Мосейкин занимался 
восстановлением областного центра. Последние годы жизни Мосей
кин был секретарем парторганизации передвижной механизиро
ванной колонны «Калининоблмежколхозстроя». Умер в марте 1967 г.

Лесной промышленностью области в годы войны руководил 
бывший второй секретарь обкома, управляющий трестом «Ка
лининлес» Василий Иванович Иванов. За поставку дров Москве 
Иванов в 1942 г. был награжден медалью «За трудовую доблесть». 
К августу 1942 г. трест «Калининлес» выполнял и перевыполнял 
план. Несмотря на тяжелый период войны, отсутствие достаточно
го количества квалифицированных кадров и тягловой силы, трест 
справлялся с заданиями Правительства по поставкам новострой
кам строительного леса. В октябре 1943 г. приказом Наркомата лес
ной промышленности СССР Иванов был награжден значком «Отлич
ник социалистического соревнования лесной промышленности». 
Он неоднократно премировался Наркоматом. Трест также успешно 
выполнял задания по поставке горнорудной промышленности об
ласти крепежа. За это Иванов был награжден значком «Отличник 
социалистического соревнования угольной промышленности». 
В 1945 г. Иванов был премирован Наркоматом лесной промышлен
ности СССР охотничьим ружьем.

Начальником областного управления топливной промышлен
ности был Петр Мартынович Бугаев. Основное внимание руковод
ство облтопа уделяло торфопредприятиям области. Оно помогало 
предприятиям в устранении недостатков, мешавших наладить до
бычу и сушку торфа. 
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Облздравом перед войной заведовал видный организатор 
здравоохранения Андрей Федорович Третьяков.  В предвоенные 
годы под его руководством были возведены больничные город
ки в Калинине, Ржеве, улучшено оборудование областной клини
ческой больницы. В годы войны Третьяков возглавлял Наркомат 
здравоохранения РСФСР. Он был одним из организаторов сети 
эвакогоспиталей для лечения раненых, снабжения фронта консер
вированной кровью. В военное время облздравотделом заведовал 
Николай Иванович Ермолов. Он возглавлял работу по разверты
ванию на территории. Калининской области военных госпиталей, 
руководил организацией и проведением противоэпидемических 
мероприятий на освобожденных от противника территориях, 
восстановлением сети лечебнопрофилактических учреждений, 
разрушенных фашистскими оккупантами. В 1942 г. за успешное 
проведение противоэпидемических мероприятий и организацию 
эвакогоспиталей по лечению бойцов и командиров Красной Ар
мии, раненых в боях с немецкими захватчиками, Ермолов был на
гражден орденом «Знак Почета». 

После изгнания оккупантов необходимо было восстановить 
разрушенную войной систему образования. Облоно в годы войны 
возглавлял Михаил Михайлович Образцов. Школьное образование 
переживало военные трудности. Уроки записывать приходилось 
на газетах, чернила делали из ягод. Облоно руководило восстанов
лением школьных зданий. Ремонтные работы проходили с боль
шими трудностями, и об этом Образцов докладывал в Наркомат 
просвещения РСФСР. В результате наряду с основными средствами, 
предназначенными для восстановления школ области, были выде
лены дополнительные средства. Многие школы ремонтировались 
за счет шефской помощи предприятий, колхозов и совхозов. Облоно 
организовало курсы для подготовки учителей при педагогических 
училищах области. 

Уполномоченным Калининских обкома и горкома ВКП(б) по вос
становлению Калининского государственного педагогического ин
ститута был назначен Николай Никанорович Баранов. Он 28 дека
бря 1941 г. первым из преподавателей КГПИ вернулся из эвакуации 
в г. Калинин. Ему было поручено немедленно организовать охрану 
уцелевшего институтского имущества и провести работу по восста
новлению учебных зданий и возобновлению занятий. Здания нахо
дились в ужасном состоянии, учебная литература и оборудование 

были расхищены или уничтожены оккупантами. В начале января 
1942 г. он обследовал состояние учебных корпусов и учебного обо
рудования. Были собраны сведения о находящихся в пределах об
ласти членах коллектива института. Из прибывающих в Калинин 
сотрудников и студентов института в первых числах января 1942 г. 
были организованы бригады, занявшиеся спасением уцелевшего 
оборудования и приведением его в порядок. В первых числах фев
раля 1942 г. Наркомат просвещения РСФСР принял решение о воз
можности возобновления занятий в Калининском пединституте. 
Баранов приступил к укомплектованию штата института и вызову 
сотрудников из эвакуации. Были оборудованы учебные кабинеты, 
произведён ремонт хозяйственного инвентаря, открыты общежи
тия для студентов, столовая. 3 марта 1942 г. занятия в институте 
возобновились. Общественные организации института были вос
созданы в середине марта 1942 г. и развернули работу по мобили
зации коллектива на выполнение разнообразных оборонных работ. 
Из нескольких десятков вузов, подвергшихся разорению фашист
скими захватчиками в нашей стране, Калининский пединститут 
был восстановлен первым.

Важная задача в военное время – отвлечь людей от повседнев
ных бед, дать им возможность насладиться достижениями искус
ства. Под руководством и при непосредственном участии зав. от
делом искусств Калининского облисполкома Алексея Ивановича 
Лазарева проводилось восстановление разрушенных немецкими 
оккупантами учреждений культуры области: театров области, об
ластной филармонии, театрального и музыкального училищ, дет
ской художественной школы, областной картинной галереи.

Большую работу с началом войны проводил областной во
енкомат во главе с Матвеем Ильичем Языковым. Он был дис
циплинированным, решительным, энергичным, требовательным 
к подчиненным командиром. Облвоенкомат с 1 октября 1941 г. орга
низовал всевобуч в городах и районах области, подобрал для этого 
инструкторов и политработников, обеспечил материальную часть, 
выделил удобные помещения для занятий. На заводах г. Калинина 
были предусмотрены часы работы смен с целью дать возможность 
рабочим без ущерба для основной производственной деятельно
сти посещать военные занятия. Проводились мероприятия по во
енной подготовке в районах области. В трудных условиях боевых 
действий на территории области, Языков наладил бесперебойную 
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работу военкоматов по отводу и мобилизации людских и конских 
ресурсов и укомплектованию ими воинских частей Калининско
го фронта. Систематически вел борьбу с дезертирством. Военком 
Языков обеспечил призыв калининцев в 199й армейский запасной 
стрелковый полк 31й армии Калининского фронта, проявив при 
этом примерную в сравнении с другими активность, инициативу 
и энергию.

Важную роль в борьбе с врагом играли структуры областных 
управлений НКВД СССР и НКГБ СССР. Областным управлением вну
тренних дел, а затем госбезопасности во время войны руководил 
генерал Дмитрий Степанович Токарев. Он – участник обороны 
Калинина. Руководил созданием и деятельностью партизанских 
отрядов и групп в тылу противника в оккупированных районах Ка
лининской области. Его образ воссоздан в художественном фильме 
об обороне Калинина «Прощаться не будем». 

Областное управление внутренних дел в годы войны воз
главлял генерал Василий Павлович Павлов. Он руководил стро
ительством оборонительных сооружений на подступах к Москве 
и Ленинграду. С августа по сентябрь 1943 г. Павлов лично воевал 
в партизанском отряде, участвовал в операции «Рельсовая вой
на». В 1945 г. инженерные разработки Павлова применялись при 
первом в мире подводном форсировании рек танками в боевых ус
ловиях. 

В 1941 г. важнейшее значение в битве за Москву имел железно
дорожный узел Бологое. Станции Бологое и Вышний Волочек 
подвергались налетам авиации противника более 500 раз. На
чальниками Бологовского горотдела НКВД в ранге зам. началь
ника областного управления НКВД были Александр Михайлович 
Леонтьев, а затем Ефрем Михайлович Морозов. Леонтьев занимал
ся созданием и организацией истребительных батальонов НКВД. 
Он проявил себя в проведении операций по борьбе с дезертирами, 
диверсионными группами противника, по выявлению шпионов 
из числа местного населения. 

Оперативным отделом областного УНКВД руководил 
полковник Андрей Трифонович Рыжиков, бывший также зам. на
чальника областного управления НКВД. С октября 1941 г. по май 
1942 г. Рыжиков принимал активное участие в формировании 
во фронтовых районах Калининской области диверсионных групп, 
партизанских отрядов и подготовке агентоводиночек. В октябре 

1941 г. Рыжиков сформировал диверсионную группу из пяти 
человек, которая по его заданию совершила диверсионные акты 
в тылу противника: поджоги деревень, где были расположены 
войска противника. Сформировал два партизанских отряда общей 
численностью 45 человек, которые действовали на оккупированной 
немцами территории в Калининском и Новоскольническом районах, 
совершали диверсионные акты на железной дороге, уничтожали 
живую силу и технику противника. Произвел вербовку пяти 
агентов и переправку в тыл противника в гг. Великие Луки и Невель, 
от которых получал ценные разведывательные и военные данные 
о предателях и изменниках Родины. Рыжиков занимался также 
расследованием злодеяний немецкофашистских войск на терри
тории Калининской области в период оккупации.

Прокурор области Иван Кузьмич Арбузов с первых дней войны 
работал во фронтовой обстановке, поскольку уже через 10 дней 
после нападения немецкофашистских захватчиков боевые дей
ствия развернулись на территории области, а к середине октября 
были оккупированы 38 из 69 ее районов. Арбузов ориентировал 
прокуроров незанятых и освобожденных районов на борьбу с фа
шистскими агентами и предателями Родины, требовал усилить па
спортный режим и не допускать проволочек в ведении следствия. 
В период Великой Отечественной войны 77 работников областной 
прокуратуры ушли на фронт. Среди направлений работы област
ной прокуратуры тех лет: борьба за укрепление трудовой дисци
плины, с хищениями, с растратами государственных средств. Боль
шая ответственность лежала на прокуратуре по расследованию 
должностных и воинских преступлений.

Калининский городской комитет ВКП(б)

В 1930–1950е гг. общей практикой было объединение в одном 
лице постов первого секретаря горкома партии областного центра 
и первого секретаря обкома партии. Поэтому реальное руковод
ство городской парторганизацией осуществлял второй секретарь 
горкома. В годы войны им был Иван Николаевич Зимин. До войны 
Зимин много лет руководил текстильными фабриками. Он был 
жестким руководителем. В 1935 г. его даже приговорили за превы
шение полномочий – неправильное выселение из квартиры, к ше
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сти месяцам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты. 
Но характерно то, что отбывал он наказание, работая на своем 
директорском месте. Когда он был директором Калининской 
прядильной фабрики им. М. И. Калинина, под его руководством 
фабрика значительно увеличила выпуск продукции и регулярно 
перевыполняла плановые задания. Его качества руководителя 
пригодились в годы войны. Во время немецкофашистской окку
пации г. Калинина руководил эвакуацией городского населения 
и созданием партизанских и диверсионных групп для засылки 
в районы города, после освобождения г. Калинина – восстановле
нием предприятий промышленности и коммунального хозяйства 
города. За работу в горкоме он в 1943 г. был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. После войны Зимин работал в Мо
скве на посту секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Умер в ноябре 1990 г. Интересно, что через некоторое время после 
Зимина этот высокий пост в Москве занимал еще один выходец 
из нашей области, бывший первый секретарь Калининского про
мышленного обкома партии Хрисанф Павлович Нешков. В годы 
войны Нешков работал на военном заводе в Кимрах. Умер Х. П. Не
шков 26 апреля 2008 г. Похоронен в Москве на Троекуровском 
кладбище.

Секретарями Калининского горкома партии во время во
йны работали Евгений Семенович Черкасов, Мария Ивановна 
Голикова, Серафим Николаевич Решетов. Решетов в 1944 г. был 
награжден орденом «Знак Почета» за успешное выполнение на Ка
лининском вагоностроительном заводе задания Правительства 
по разработке и изготовлению специального оснащения артилле
рии Красной Армии. Секретарем горкома по кадрам был Андрей 
Кузьмич Филимонов. Филимонов был переведен в Калинин 
из Пено. В январе 1941 г. он был избран первым секретарем Пенов
ского райкома партии. Когда в октябре 1941 г. район был оккупи
рован, Филимонов организовал партизанский отряд. Отряд унич
тожил 188 фашистов, в том числе 8 офицеров. Было расстреляно 
10 предателей и шпионов, ликвидировано 25 автомашин и штаб
ной автобус, 26 подвод. Во время боев с превосходящими силами 
противника Филимонов был ранен и обморожен, после чего эваку
ирован в госпиталь. За боевые заслуги он был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». Впоследствии работал 
в Кемеровской области.

Калининский горисполком
Калининским горисполкомом в 1941 г. руководила професси

ональная ткачиха Варвара Михайловна Горбунова. Перед окку
пацией города она занималась эвакуацией горожан, ценностей. 
Вместе с горкомом ВКП(б) организовывала спецгруппы для выпол
нения боевых заданий командования Калининского фронта. Ка
лининский горисполком в период оккупации находился в Кашине. 
Сразу же после возвращения в областной центр началась работа по 
восстановлению города, прежде всего – городского коммунального 
хозяйства. Горбунова руководила восстановлением местной про
мышленности, жилых и административнообщественных домов 
и памятников историкокультурного наследия города. Восстанав
ливалось городское хозяйство: мельзавод, хлебозаводы, мосты, 
бани, канализация, водопровод. Восстановили трамвайное движе
ние и организовали транспортные сообщения до 2го торфопред
приятия для ввоза торфяного топлива в город, и – от мельницы 
до хлебозавода №1. 

В 1943 г. Горбунову сменил Петр Георгиевич Грачев. Под его 
руководством город встал из руин и начал принимать современный 
облик. Горисполком принимал решения: о восстановлении улично
го освещения на центральных магистралях города, об обеспечении 
ежедневного выпуска на линию не менее 40 трамваев, о восста
новлении Дворца пионеров, заволжской и затверецкой больниц, 
родильного дома №4, было проведено награждение многодетных 
матерей. Горисполком вел борьбу со спекуляцией, занимался реа
лизацией военного займа, мобилизацией рабочей силы на восста
новление города и для работы на силикатном заводе «Большевик» 
и на Вагонзаводе. Был разработан план развития сельского хозяй
ства на 1944 г. по колхозам, закреплённым за г. Калининым; было 
принято решение о строительстве крупорушки. Велись работы 
по восстановлению Ботанического сада, переданного Горзеленхо
зу, был отведен земельный участок под строительство завода «Экс
каватор». К 1949 г. был достигнут довоенный уровень промыш
ленного производства. О работе Горбуновой и Грачева рассказано 
в книге Б. Н. Ротермеля «Тверские правители».

В трудное военное время людей надо было кормить. В г. Кали
нине эту задачу решали областные и городские органы торговли 
и общественного питания. Одним из руководителей областного 
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управления торговли в годы войны был директор Калининско
го треста столовых Александр Николаевич Абросимов. В 1944 г. 
за успешное выполнение в трудных условиях военного времени 
заданий Правительства по обеспечению снабжения населения он 
был награжден орденом «Знак Почета».

Калининский райком ВКП(б) и райисполком

Первым секретарем Калининского сельского райкома партии 
в первые годы войны работал Алексей Семенович Журавлев. К мо
менту оккупации района был создан партизанский отряд в количе
стве 192 человек, в том числе конный взвод 40 человек. Журавлев 
стал комиссаром объединенного партизанского отряда Калинин
ского района. В октябредекабре 1941 г. отряд уничтожил 172 не
мецких солдат и офицеров, 26 автомашин с боеприпасами и обо
рудованием, 2 обоза по 2030 повозок, вырезал 9,7 км проводов, 
захватил 34 винтовки, 4 пулемета, расстрелял 6 предателей. 

В 1943 г. Журавлева на посту первого секретаря Калининского 
райкома партии сменил Александр Ильич Моисеев. Моисеев посто
янно бывал в колхозах и совхозах, воодушевлял людей, никогда не 
допускал администрирования, нажима. Привлекал сердца людей 
доверием и убеждением, стремился выслушать каждого и в каждом 
видел, прежде всего, человека. Благодаря такой постановке дела 
в 1942–1944 гг. в районе было восстановлено и построено 1513 жи
лых домов, 40 школ, две МТС. Были восстановлены Савватьевское 
торфопредприятие, Чудовская и Борисовская больницы, электри
фицированы населенные пункты. Уборочная площадь в колхозах 
и совхозах в 1944 г. увеличилась на 390 га по сравнению с 1940 г., 
а план хлебозаготовок 1944 г. был перевыполнен. Этот успех Совет
ское правительство приравняло к крупной военной победе, награ
див Моисеева орденом Отечественной войны I степени. О Моисееве 
и людях его поколения лучше всего сказать словами из его днев
ника: «Таких, как – я, миллионы, судьба и жизнь у этих миллионов 
единая и общая – судьба и жизнь нашей Родины». Вдова Моисеева 
передала его документы в Тверской центр документации новей
шей истории.

Председателем Калининского сельского райисполкома рабо
тал Борис Федорович Ган. Он зарекомендовал себя как способный 

руководитель. С началом немецкой оккупации он принял активное 
участие в организации партизанского отряда, участвовал в боях, 
в частности за д. Городище. За время боевых действий отряда Ган 
проявил себя смелым и решительным комиссаром. Был органи
затором подпольной типографии. В феврале 1945 г. Ган и Моисеев 
участвовали во встрече партийных и советских руководителей об
ласти с М. И. Калининым. 

Калининский обком ВЛКСМ

Калининский обком комсомола вначале войны возглавлял 
Константин Александрович Фокин. Он руководил строитель
ством ряда оборонительных сооружений в Калининской области, 
участвовал в организации партизанского движения. 13 октября 
1941 г., накануне занятия Калинина немцами, он провел в обко
ме совещание секретарей прифронтовых райкомов. На совещании 
была подробно разобрана дислокация подпольных комсомольских 
отрядов, обговорены задания для тех, кто оставался вести под
польную работу в тылу врага, установлены пароли и явки. На со
вещании была и секретарь Пеновского райкома комсомола Лиза 
Чайкина. Ее район уже был оккупирован фашистами. Фокин дал 
соответствующие поручения и Лизе Чайкиной. Он считал ее хотя 
и не самой развитой среди своих товарищей, но зато настойчивой 
в достижении поставленной цели, человеком, который мог зара
жать своим энтузиазмом и умел вести за собой. После гибели Лизы 
Чайкиной Фокин сделал все от него зависящее, чтобы ее подвиг 
стал известен и был по достоинству оценен. В октябре 1942 г. Фокин 
присутствовал на встрече калининских комсомольцевпартизан 
с М. И. Калининым. Фокин отличался ярким характером, стремился 
всего себя отдавать работе. Дочь Фокина передала его документы 
в Тверской центр документации новейшей истории.

В 1943 г. Фокина на посту руководителя обкома комсомола сме
нил Николай Иванович Иванов. Это было время, когда в условиях 
разоренного врагом народного хозяйства нужно было обеспечить 
питанием и солдат и население. В 1943 г. областная комсомоль
ская организация была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ 
за активное участие в заготовке кормов для общественного живот
новодства. В послевоенные годы Н. И. Иванов руководил Главным 
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архивным управлением. Он был сложным по характеру человеком 
и хорошим руководителем. Умел воспитывать кадры, видел пер
спективу развития коллектива, обладал способностью ставить 
масштабные задачи и добиваться их выполнения. Отличался тре
бовательностью, дотошностью в работе, ответственностью.

Попутно скажем о военной судьбе двоих из довоенных руково
дителей Калининского обкома комсомола, которую удалось уста
новить сейчас: Ивана Алексеевича Стробыкина и Вениамина 
Степановича Коротяева. Один из них руководил тверским комсо
молом в 1920е гг., другой – в 1930е гг. Старший лейтенант Стро
быкин с февраля 1942 г. по декабрь 1945 г. служил командиром 
батареи, начальником штаба дивизиона в 171й стрелковой диви
зии. Был трижды ранен, контужен. Награжден орденами Красной 
Звезды (23.09.1944), Отечественной войны I (27.05.1945; 01.08.1986) 
и II (05.12.1944) степени. Рядовой 73го гвардейского стрелкового 
полка 25й гвардейской стрелковой дивизии Коротяев также от
важно воевал, подбил шесть танков, был ранен. Награжден орде
ном Красной Звезды (10.11.1942). О его боевых делах рассказывала 
армейская газета «Сталинская гвардия» в № 96 от 3 июля 1942 г. 
В сентябре 1942 г. Коротяев пропал без вести на фронте.

Сразу после войны первым секретарем обкома комсомола был 
избран Михаил Петрович Карпов. По профессии он – учитель. 
С 1941 г. он работал на станции Медведево Калининской железной 
дороги пропагандистом, заведовал парткабинетом, с 1942 г. ра
ботал лектором, затем зав. парткабинетом станции Бологое. Про
водил работу по эвакуации семей трудящихся в восточные рай
оны страны. Он охранял депо станции, поддерживал дисциплину 
среди рабочих депо, паровозных и кондукторских бригад. Немцы 
ежедневно бомбили станцию и депо, был разбомблен политотдел, 
многие партработники погибли, семьи их скрывались в лесу. Кар
пов часто выступал в депо, в вагонах, постоянно разъезжал по стан
циям Кувшиново, Торопец, Новосокольники, Пено, Есиповская. 
Несколько раз поезда, где он ехал, разбивала немецкая авиация, 
осколками разорвало его шинель. Разбомбили его дом, пришлось 
ютиться в подвале, ученики приносили ему сухари, в столовой 
депо давали баланду из мучной пыли мешков. По ночам Карпов 
и его товарищи разгружали вагоны дров для паровозов. С 1943 г. 
Карпов работал секретарем по пропаганде и агитации, а затем стал 
первым секретарем обкома комсомола. Он был порядочным челове

ком, способным на поступок, любил жизнь во всех ее проявлениях, 
в работе отличался самоотверженностью и творческим подходом 
к делу. Внучка Карпова передала его документы в Тверской центр 
документации новейшей истории.

Карпова в руководстве обкома комсомола сменил Василий 
Петрович Смирнов. Перед войной он возглавлял комсомольскую 
организацию Калининского пединститута. В 1941 г. ушел на фронт. 
Его определили в штаб на интендантскую должность, но он попро
сился на передовые позиции и был назначен военкомом батареи ис
требительного противотанкового дивизиона. В 1942 г. был тяжело 
ранен. На него была даже составлена похоронка, но в 1943 г. после 
операции и лечения в нескольких госпиталях Смирнов вернулся 
на родную землю в Конаково. Здесь он проявил себя как хороший 
руководитель и был переведен в Калинин, где его избрали первым 
секретарем обкома комсомола. Впоследствии он работал замести
телем председателя Совета Министров Карельской АССР. Отличал
ся большой аккуратностью, любил чистоту и порядок, сам мыл пол 
в квартире и на лестничной площадке. Любил рыбалку, особенно 
зимнюю. Очень подоброму относился к людям, старался помогать 
всем, кто к нему обращался. 

В конце жизни В. П. Смирнов написал небольшие рукописные 
воспоминания. В них говорится и о его работе в Калининской обла
сти. Там есть такие слова: «Все больше и больше стал понимать что 
партийные и советские работники не просто служащие. Они в гла
зах народа представляют партию и Советскую власть. Как будто для 
них в свое время Л. Н. Толстой написал: “Говорить и делать правду 
нужно всегда, даже в самых пустых делах не позволять себе лжи”. Не 
шуточное дело возглавлять такую большую организацию ВЛКСМ, 
как Калининская… Два с половиной года мне довелось возглавлять 
Калининскую областную организацию ВЛКСМ. Работа в обкоме ком
сомола, в бюро обкома партии была для меня большой школой по
литической закалки. С каждым днем все больше и больше стал пони
мать, что нельзя быть настоящим человеком “наполовину”. Убежден, 
что в любой ситуации надо быть верным своей совести». 

Слова ветерана, пролившего кровь за Родину, руководителя, 
который выкладывался по максимуму на работе и видел смысл 
своей деятельности в служении людям – это ключ к пониманию 
ведущего настроя целого поколения руководителей нашей страны 
тех лет. Они могут служить нравственным ориентиром для нас. 
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АБРАМОВ Александр Алексеевич

Родился 21 марта 1904 г. в г. Гороховец Владимирской губер
нии в семье ремесленника, там же провел детские годы и учился 
в школе. В 1919 г. в связи с голодом переехал с родителями в г. Хиб
новку Балаковского уезда Саратовской губернии, где с января 
1920 г. работал делопроизводителем комиссии по оказании помо
щи красноармейским хозяйствам при волисполкоме. В мае 1920 г. 
вступил в РКСМ, вскоре был избран тов. председателя комсомоль
ской ячейки. С октября 1921 г. зав. клубной секцией Гороховецко
го уполитпросвета. С февраля 1922 г. в Гороховецком укоме РКСМ: 
член укома, член бюро укома на освобожденной основе. С мая 
1923 г. ответственный секретарь укома. С мая 1924 г. зав. учетом 
и зам. зав. оргинстукторским отделом Владимирского губкома 
РКСМ. С 1925 г. ответственный секретарь Муромского укома РКСМ 
Владимирской губернии. Весной – осенью 1926 г. помощник се
кретаря Владимирского губкома ВКП(б). Осенью 1926 г. – осенью 
1928 г. красноармеец, младший командир отдельной роты связи 
14й стрелковой дивизии в г. Владимире, почти все это время из
бирался секретарем парторганизации роты. С 1928 г. в г. Вязники 
Владимирской губернии: инспектор РОНО, зам. зав. агитпропотде
лом райкома ВКП(б), инструктор райисполкома. С 1931 г. инструк
тор Ивановского облисполкома; около года работал по команди
ровке области в г. Коканде на заготовке хлопка. С осени 1932 г. 
студент Высшего коммунистического университета им. Свердло
ва. В 1935 г. комиссией ЦК ВКП(б) отобран для учебы в Институте 
красной профессуры, где учился до конца 1937 г. В 1937–1938 гг. 
ответственный организатор отдела руководящих партийных ор
ганов ЦК ВКП(б). С июля 1938 г. второй секретарь Калининского 
обкома ВКП(б). С сентября 1941 г. в армии: член Военного Совета 
оперативной группы гвардейских минометных частей «Катюш» 
на СевероЗападном, Волховском, Калининском фронтах. С мая 
1943 г. находился на лечении. С конца 1943 на учебе на курсах 

Главполитуправления Советской Армии при Военной Академии 
им. Фрунзе. С 1944 г. начальник политуправления Приволжского 
военного округа в Куйбышеве. С 1947 г. зам. начальника управле
ния информации Советской военной администрации в Германии. 
С 1950 г. начальник политотдела НИИ № 3 Академии артилле
рийских наук в Москве. С 1953 г. начальник политуправления в/ч 
№ 32396. С 1956 г. в запасе в звании полковника. Награжден ор
денами Ленина (24.03.1942), Красной Звезды (26.10.1955), медаля
ми «За оборону Москвы» (01.05.1942), «Партизану Отечественной 
войны» I степени (02.02.1943), «За победу над Германией в Вели
кой Оте чественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За боевые 
заслуги» (15.11.1950), «За трудовую доблесть», «В память 800ле
тия Москвы» (1947), «Двадцать лет победы в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 гг.» (1965), «50 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1968), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1975). Умер 17 декабря 1977 г. Похоронен в Москве.

АБРОСИМОВ Александр Николаевич

Родился в 1909 г. в Твери в рабочей семье. Работал разнора
бочим хозяйственного отдела фабрики «Пролетарка», столяром 
на механическом заводе. Был активным комсомольцем, в 1931 г. 
вступил в ВКП(б). Находился на руководящей работе в торговых ор
ганах. Работал начальником отдела кадров Воронежского готорг
отдела, начальником отдела организации торговли Калининского 
облторг отдела, директором треста столовых города Калинина, зам. 
зав. Калининским облторготделом. 19 декабря 1944 г. был награж
ден орденом «Знак Почета». С 1945 г. зав. финансовохозяйственным 
сектором Калининского обкома ВКП(б)КПСС. Умер 14 июля 1965 г. 

АРБУЗОВ Иван Кузьмич

Родился в 1901 году в с. Клевень Хомутовского района Кур
ской области в крестьянской семье. Окончил сельскую началь
ную школу. Работал в сельском хозяйстве отца. В 1915–1916 гг. 
батрак у помещика, затем подмастерье у портного, одновремен
но учился в вечерней школе молодежи. В 1920–1925 гг. служил 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
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в Красной Армии: учился в полковой школе младшего комсостава, 
затем в двухгодичной Киевской военной школе командного со
става, участвовал в ликвидации бандитизма на Украине; высшая 
должность – командир роты. С 1925 г. председатель Клевеньского 
сельсовета, затем зав. земельным отделом исполкома, народный 
судья в Хомутовском, Рыльском народных судах, член Льговского 
окружного суда, председатель Рыльского горсовета Курской об
ласти. С февраля 1934 г. прокурор Бутурлиновского района Кур
ской области. С марта 1937 г. районный прокурор в Воронежской, 
Рязанской областях, затем помощник Рязанского областного про
курора, заместитель прокурора Калининской области. С 1939 г. 
прокурор Калининской области. С декабря 1942 г. зам. Прокурора 
РСФСР. С 1947 г. прокурор Кировской области, города Ташкента, 
прокурор отдела по надзору за следствием в органах безопасности 
Прокуратуры РСФСР. С марта 1957 г. на пенсии. Государственный 
советник юстиции 3го класса. Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени (26.03.1945), Трудового Красного Знамени, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественный войне 1941–1945 гг.» и др. Умер 18 фев
раля 1959 г.

БАРАНОВ Николай Никанорович

Родился в феврале 1892 г. в деревне Бараново Новоторжской 
волости Новоторжского уезда в семье крестьянсередняков. 
В 1910 г. окончил двухклассное городское училище в Торжке. 
До 1912 г. жил в деревне; принял участие в аграрных беспоряд
ках, за что в течение шести месяцев находился под арестом. В мае 
1912 г. он уехал на заработки в Петербург и поступил рабочим 
во Всеобщую кампанию электричества. С ноября 1912 г. он рабо
тал конторщиком в Управлении ЮгоВосточной железной доро
ги. В декабре 1912 г. в Петербурге вступил в РСДРП. Подпольную 
работу вёл в Петербургском профсоюзе конторщиков и чертёж
ников, где состоял членом фракции большевиков и занимался 
в литературном кружке, в кружках по изучению марксизма и по
литической экономии. После запрета этого профсоюза в декабре 
1914 г. перешёл на работу конторщиком в больничную страховую 

кассу предприятия «Скороход» за Московской заставой, а с фев
раля 1916 г. работал секретарём больничной страховой кассы за
вода «Динамо» (за Московской заставой) акционерного общества 
«СименсШуккерт». Чтобы не подвергнуться полицейским пре
следованиям, он был вынужден выехать из Петрограда, и с мая 
1916 г. под фамилией Ялмара Линдквиста заведовал экспедицией 
Всероссийского Союза городов во Пскове. В октябре 1916 г. под 
фамилией Сергеева вновь перебрался в Петроград, где поступил 
на работу заведующим отделом заготовок в Общество оптовых за
купок. Принял активное участие в Февральской революции, был 
избран в исполком 1го городского района г. Петрограда, членом 
Петроградского Совета. Перейдя после революции на легальное 
положение, был в марте 1917 г. зачислен рядовым в гвардейский 
Егерский резервный полк. Принимал участие в VII (Апрельской) 
конференции РСДРП(б) и I Всероссийском съезде Советов. После 
Октябрьской революции он продолжал работать в Петроград
ском Совете, членом исполкома районного Совета 1го городско
го района г. Петрограда, в военной организации Петроградского 
комитета РСДРП(б), и, кроме того, военным комиссаром района 
и в команде охраны г. Петрограда. Избирался делегатом III и IV 
Всероссийских съездов Советов. С мая 1918 г. член особой след
ственной комиссии ВЦИК в Саратовской и Тамбовской губерниях. 
С ноября 1918 г. служил в г. Козлове на должности военного комис
сара управления инженеров РВС фронта. С января по апрель 1919 г. 
служил в г. Купянске военным комиссаром 13й стрелковой диви
зии, в июне – июле 1919 г. военным комиссаром 12й стрелковой 
дивизии, в июле – октябре 1919 г. вновь военным комиссаром 13й 
стрелковой дивизии, затем – военным комиссаром 39й стрелко
вой дивизии и членом РВС 8й армии в г. Острогожске. В феврале 
1920 г. был избран членом ревкома, а затем членом исполкома. 
В мае 1920 г. был направлен в Пятигорск в распоряжение Северо
Кавказского ревкома для работы инструктором по организации 
Советской власти на Северном Кавказе и избран в состав ревко
ма. Затем был избран в состав СевероКавказского губисполкома, 
и с июля 1920 г. работал в Ставрополе председателем губкомтру
да и заведующим отделом управления губисполкома. В декабре 
1920 г. назначен зам. начальника таможенного управления РСФСР. 
С октября 1921 г. начальник экономического управления и заме
ститель начальника производственнотехнического управления 
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Украинского СНХ. В феврале 1922 г. направлен в распоряжение 
Наркомата внешней торговли РСФСР. С марта 1922 г. начальник 
Московского губернского управления социального страхования. 
С августа 1922 г. председатель Рыбинского губсовнархоза. В апре
ле 1923 г. назначен председателем правления треста «Пестро
ткань» в Москве. С декабря 1924 г. зам. зав. Мосгубвнуторга, с ав
густа 1926 г. зам. председателя Биржевого комитета Московской 
товарной биржи. В ноябре 1927 г. был командирован в Аргентину, 
где работал зав. транспортнофрахтовым управлением Южамтор
га. В сентябре 1930 г. был переведён в Москву на должность зам. 
председателя правления «Союзтранса». В июле 1931 г. поступил 
в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой 
политики. Одновременно с учёбой в ИКП он руководил кафедрой 
политэкономии в Военной академии связи, а также преподавал 
политэкономию во Втором Московском медицинском институте. 
В августе 1935 г. окончил институт и в октябре 1935 г. он был на
правлен на работу ректором Калининского областного коммуни
стического университета. В январе 1937 г. реорганизовал его в Ка
лининскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную 
школу (с переводом её в г. Ржев), продолжая оставаться в долж
ности ректора, а в марте 1939 г. – в Калининский колхозный сель
скохозяйственный техникум. В сентябре 1939 г. переведён на ра
боту в Калининский государственный педагогический институт 
на должность старшего преподавателя кафедры марксизмалени
низма. 13 октября 1941 г. выехал в эвакуацию в г. Кашин. 31 де
кабря 1941 г. был назначен и.о. директора КГПИ. С апреля 1942 г. 
вновь вернулся к преподавательской работе на кафедре марксиз
маленинизма КГПИ. Доцент. С октября 1949 г. заведовал кафед
рой марксизмаленинизма в Рязанском сельскохозяйственном 
институте. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (08.05.1946). Умер 27 сентя
бря 1952 г.
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Московской товарной биржи. 1927. 22 октября.

8. Каучук Бразилии // Южамторг. Вестник Южноамериканской тор
говли. 1928. № 23. С. 6–10.

9. Состояние рынка кофе в Бразилии // Южамторг. Вестник Южно
американской торговли. 1928. № 23. С. 14–19.

10. Какао Бразилии // Южамторг. Вестник Южноамериканской тор
говли. 1928. № 23. С. 22–25.

11. Заметки льновода // Пролетарская правда. 1939. 20 августа.
12. Возрождение института: К 25летию педагогического института 

имени М. И. Калинина // Пролетарская правда. 1945. 24 июня.

БОЙЦОВ Иван Павлович

Родился 29 июля (по другим данным 14 сентября) 1896 г. 
в д. Чащево Сергеевской волости Шуйского уезда Владимирской 
губернии (ныне Ивановской области) в семье крестьянбедняков; 
отец, не имевший своей земли, работал кузнецом на фабрике «Те
рентьевская мануфактура» в Шуе. С ноября 1911 г. подавальщик, 
ткач, ученик слесаря на текстильных фабриках ШуйскоЕгорьев
ской мануфактуры фабриканта Терентьева (село Егорий Сергеев
ской волости Шуйского уезда Владимирской губернии). С 1914 г. 
помощник машиниста на железной дороге в Иваново. С августа 
1915 г. рядовой 7го запасного кавалерийского полка в г. Тамбове. 
В 1917 г. участвовал в боях на ЮгоЗападном фронте. В июле 1917 г. 
делегат конференции солдат ЮгоЗападного фронта. С декабря 
1917 г. помощник машиниста на Николаевской железной дороге 
(г. Москва). С октября 1918 г. красноармеец 15го железнодорож
ного дивизиона (г. Могилев). Член РКП(б) с марта 1919 г. С апреля 
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1919 г. слушатель Военнотехнических курсов (г. Москва). С дека
бря 1919 г. машинист 15го железнодорожного дивизиона на Юж
ном (Дутовском) фронте и в борьбе с бандитизмом в Саратовской 
губернии, с декабря 1921 г. машинист 15го железнодорожного 
дивизиона на Карельском фронте. С июня 1922 г. политрук 15го 
железнодорожного полка (местечко Стрельна Ленинградской гу
бернии). С мая 1925 г. секретарь парткома Финляндского участка 
Октябрьской железной дороги. С августа 1926 г. слушатель кур
сов уездных партийных работников при ЦК ВКП(б). С июня 1927 г. 
ответственный секретарь Парголовского райкома ВКП(б) Ленин
градской области. С августа 1928 г. инструктор Лодейнопольского 
окружкома ВКП(б) Ленинградской области. В 1928 г. окончил ком
вуз в г. Ленинграде (заочно). С сентября 1929 г. секретарь парткома 
завода имени Ф. Энгельса в г. Ленинграде. В июне 1930 г. поступил 
и в мае 1932 г. окончил экономическое отделение Института крас
ной профессуры (г. Ленинград). С мая 1932 г. преподаватель Воен
нополитической академии имени Н. Г. Толмачева в г. Ленинграде. 
С июня 1934 г. парторг ЦК ВКП(б) Монетного двора Наркомата фи
нансов СССР в г. Ленинграде. С сентября 1937 г. первый секретарь 
Дновского райкома ВКП(б) Ленинградской области. С ноября 1937 г. 
первый секретарь Псковского окружкома ВКП(б) Ленинградской 
области. С 20 марта 1938 г. по 20 ноября 1946 г. первый секретарь 
Калининского обкома ВКП(б). В октябре 1941 г. – июле 1944 г. член 
Военного Совета Калининского фронта. С ноября 1946 г. первый 
секретарь Ставропольского крайкома КПСС. С мая 1956 г. замести
тель, с июля 1959 г. первый заместитель председателя КПК при ЦК 
КПСС. С мая 1961 г. заместитель председателя Комиссии советско
го контроля при Совете Министров СССР. С января 1963 г. на пен
сии. Делегат XVIII–XXII съездов КПСС. С 1939 г. кандидат в члены, 
в 1952–1956 гг. член ЦК КПСС. В 1937–1962 гг. депутат Верховного 
Совета СССР 1го – 5го созывов (в т.ч. 1го созыва от Новоторжско
го избирательного округа № 148 (15.12.1940), 2го созыва от Ново
торжского избирательного округа № 161 (10.02.1946)). Избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР (от Калининского городско
го избирательного округа № 282 (30.06.1938)), членом Президи
ума Верховного Совета РСФСР. Был награжден тремя орденами 
Ленина (30.11.1946, 07.02.1949, 14.09.1956), орденами Октябрьской 
Революции, Красной Звезды (18.09.1943), Отечественной войны 
I (15.01.1944, 01.02.1945) и II (06.11.1985) степени, Дружбы на

родов, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени 
(25.09.1944), «За доблестный труд в Великой  Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» (06.06.1945), «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать лет побе
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Сорок 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985) 
и др.; вручен знак «50 лет пребывания в КПСС» (18.02.1982). Умер 6 
сентября 1988 г. в Москве.

Список трудов И. П. Бойцова
1. Выдвижение и рост новых кадров // Партийное строительство. 

1938. № 16. С. 23–27. 
2. Военная подготовка трудящихся – боевая задача партийных 

организаций // Правда. 1941. 25 сентября.
3. Партизаны Калининской области // Партийное строительство. 

1942. № 2324. С. 20–25.
4. О связи сельского райкома партии с колхозниками // Партийное 

строительство. 1943. № 1314. С. 9–10. 
5. Как мы организовали работу по восстановлению хозяйства // 

Партийное строительство. 1943. № 23. С. 28–32.
6. Уборка урожая – военнохозяйственная задача // Пролетарская 

правда. 1943. 17 августа.
7. Возрождение хозяйства и культуры Калининской области. М., 

1944. 32 с.
8. Важнейшее средство политического воспитания трудящихся // 

Спутник агитатора. 1944. № 14. С. 17–19. 
9. О состоянии и задачах организационнопартийной работы // 

Пролетарская правда. 1944. 16 января.
10. Об итогах 1943 сельскохозяйственного года и задачах дальнейшего 

подъёма сельского хозяйства области в 1944 году // Пролетарская 
правда. 1944. 12 апреля.

11. Большое, радостное событие // Пролетарская правда. 1944. 8 июля.
12. Большая созидательная работа // Пролетарская правда. 1944. 22 

августа.
13. Возрождение хозяйства освобождённой области // Блокнот 

агитатора Красной Армии. 1945. № 17. С. 4–16.
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14. Выдвижение и рост кадров в годы войны // Партийное 
строительство. 1945. № 11. С. 33–39.

15. Калининские льноводы возрождают свою боевую славу // 
Пролетарская правда. 1945. 21 октября.

16. Закрепим достойную победу // Пролетарская правда. 1946. 29 
января.

17. За дальнейший подъём тонкорунного овцеводства // Овцеводство. 
1955. № 1. С. 11–17. 

18. О соблюдении требований Устава КПСС при решении вопросов 
о членах партии // Коммунист. 1957. № 8. С. 60–71.

19. Место коммуниста – на передовой линии борьбы за семилетку // 
Коммунист. 1959. № 13. С. 44–54.

20. Источник силы // Рубеж великой битвы. Калинин, 1961. С. 7–14.

БОРИСОВ Иван Семенович

Родился 14 октября 1905 г. в Твери в рабочей семье. С 1923 
г. чернорабочий на фабрике «Пролетарка». С 1925 г. зав. учетно
статистическим отделом Фабричного райкома ВЛКСМ г. Твери. 
С 1928 г. инструктор Тверского губкома ВЛКСМ. С января 1930 г. 
зав. учетностатистическим отделом, инструктор, зам. зав. от
делом партийных кадров по политинформации Калининского 
горкома ВКП(б). С августа 1937 г. зав. сектором партийной инфор
мации отдела руководящих партийных кадров, с апреля 1939 г. 
инструктор, с июля 1939 г. зав. сектором партийных кадров Ка
лининского обкома ВКП(б). С октября 1940 г. и.о. первого секрета
ря Ленинского райкома ВКП(б) (г. Андреаполь Калининской обла
сти). С августа 1941 г. комиссар партизанского отряда и секретарь 
подпольного Ленинского райкома ВКП(б). С февраля 1942 г. пер
вый секретарь Ленинского райкома ВКП(б). С апреля 1942 г. зам. 
зав. отдела кадров, с сентября 1944 г. по июль 1951 г. секретарь 
Калининского обкома ВКП(б) по кадрам. В 1948 г. заочно окончил 
ВПШ при ЦК ВКП(б). С сентября 1951 г. зав. организационномассо
вым отделом, с марта 1954 г. секретарь Калининского облсовпро
фа. С июня 1957 г. начальник отдела кадров и учебных заведений 
Калинского совнархоза. С мая 1961 г. на пенсии. В 1947–1953 гг. 
депутат Калининского облсовета. Один из организаторов област
ного объединения бывших калининских партизан, 35 лет возглав

лял областной совет объединения. Награжден орденами Красного 
Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I (30.11.1946) 
и II (06.04.1985) степени, медалями. Почетный гражданин г. Твери 
(26.06.1987). Умер в августе 1996 г.

Список трудов И. С. Борисова
1. Народ взялся за оружие // Рубеж великой битвы. Калинин, 1961. 

С. 127–146.
2. Бойцы вспоминают минувшие дни… // В пламени войны. М., 1969. 

С. 136–150.
3. Покуда бьется сердце. М., 1972. 152 с.
4. Покуда бьется сердце. М., 1980. 191 с.
5. Партийное подполье в годы Великой Отечественной войны // Пар

тийная жизнь. 1985. № 4. С. 76–79.
6. Ветераны ведут патриотическое воспитание молодежи // Партий

ная жизнь. 1987. № 2. С. 64–66.
7. Эхо народного гнева // Мы, калининские партизаны. Тверь, 1995. 

С. 41–48.
8. Покуда бьется сердце. Тверь, 2005. 205 с.
9. Сын за отца. Тверь, 2009. 255 с. Соавтор: Борисов Е. И.

БУГАЕВ Петр Мартынович

Родился 7 сентября 1904 г. в с. Яновичи Яновического района 
Витебской области семье рабочего. С десяти лет начал самосто
ятельную трудовую деятельность. С 1925 г. член ВКП(б). В начале 
войны работал председателем Ленинского райисполкома (г. Андре
аполь Калининской области). В августе 1941 г. участвовал в орга
низации партизанского отряда. Находясь в тылу врага, принимал 
участие во всех операциях партизан и в массовополитической ра
боте среди населения района. С января 1943 г. работал в Калинин
ском облисполкоме. С 1945 г. начальник Калининского областного 
управления топливной промышленности и управляющий Кали
нинским торфотрестом. Награжден медалями «Партизану Отече
ственной войны» I степени (16.06.1944), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (15.12.1945). Умер 11 
ноября 1958 г. 
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БУРЯКОВ Иван Андреевич
Родился в 1898 г. в д. Шепелево Тверского уезда в семье рабоче

го. В четырнадцать лет начал трудовой путь накатчиком на фабри
ке Морозова в Твери. В 1916 г. уехал в Петроград, где поступил ра
ботать учеником токаря на трубочный завод. Член РКП(б) с 1919 г. 
В годы Гражданской войны служил красноармейцем на Восточном 
и Туркестанском фронтах. После демобилизации вернулся в Тверь 
на текстильную фабрику «Пролетарки». В 1935 г. окончил Ленин
градский институт точной механики и работал по специальности 
в Куйбышеве. С 1936 г. работал на Калининском вагоностроитель
ном заводе и на строительстве Калининского завода резиновой по
дошвы. С 1938 г. зам. председателя Калининского облисполкома. 
В 1942–1944 гг. председатель Центрального райисполкома г. Ка
линина. Затем работал на руководящих должностях в различных 
хозяйственных организациях. С 1957 г. на пенсии. Участвовал в ра
боте по коммунистическому воспитанию молодежи, был членом 
совета ветеранов партии, комсомола, войны и труда при Централь
ном райкоме ВЛКСМ. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак 
Почета», пятью медалями. Умер в октябре 1978 г. 

ВАСЕНЕВ Владимир Иванович

Родился 18 июля 1906 г. в Нижнем Новгороде. Член ВКП(б) 
с 1939 г. С 1939 г. служил в РККА. Воинское звание – инженерка
питан. В 1942–1944 гг. возглавлял транспортный отдел Калинин
ского обкома ВКП(б). С октября 1948 г. в запасе. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975). 
Умер в январе 1978 г. в г. Калинине.

ВЕСЕЛОВ Сергей Александрович

Родился 5 июля 1904 г. в с. Емельяново Старицкого уезда 
Тверской губернии в крестьянской семье. Отец работал плот

никомстоляром на Путиловском заводе в Петрограде. В 1918–
1921 гг. С. А. Веселов два года проучился в школе II ступени, но 
окончил учебу в связи со смертью отца. Работал в своем сельском 
хозяйстве. С февраля 1923 г. секретарь Емельяновского сельсове
та. В 1924 г. организовал в Емельяново ячейку ВЛКСМ. С февраля 
1924 г. зав. Емельяновской волостной избойчитальней. С марта 
1925 г. секретарь Емельяновского волостного комитета ВЛКСМ. 
С ноября 1926 г. член правления Емельяновской волостной по
требкооперации от комсомола. С февраля 1928 г. председатель 
Емельяновского кредитного сельскохозяйственного товарище
ства «Свободный труд». С февраля 1929 г. председатель сель
скохозяйственной коммуны «Красное знамя» Тверского уезда. 
В 1931 г. поступил и в 1935 г. окончил Калининский индустри
альный техникум, после чего работал инженером на Калинин
ской электростанции № 3 и начальником котельной. В 1938 г. 
проходил повышение квалификации при Московском электро
машиностроительном институте. С декабря 1938 г. инструктор 
промышленного отдела, с июля 1939 г. зав сектором кадров про
мышленности, с ноября 1939 г. зам. зав. отделом кадров, с дека
бря 1939 г. зав. промышленным отделом, с января 1942 г. секре
тарь по топливноэнергетической промышленности, с декабря 
1944 г. третий секретарь Калининского обкома ВКП(б). С сентя
бря 1947 г. слушатель ВПШ при ЦК ВКП(б). С марта 1950 г. предсе
датель Калининградского горисполкома. С февраля 1951 г. пред
седатель Калининградского облсовпрофа. В 1952 г. окончил ВПШ 
при ЦК ВКП(б) (заочно). С мая 1958 г. зам. зав. отделом Калинин
градского обкома КПСС. С июня 1958 г. председатель Балтийского 
горисполкома. В марте 1961 г. вышел на пенсию и переехал в Ка
линин, где с 1962 г. стал работать вначале в группе госконтроля, 
затем зав. бюро жалоб и заявлений трудящихся, с декабря 1963 г. 
зав. отделом оргработы Калининского областного комитета пар
тийногосударственного контроля. Награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени (1957), «Знак Почета» (1943), медалями 
«За оборону Москвы» (1944), «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1985). Умер в декабре 1985 г. в Калинине. 
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ВОРОНЦОВ Павел Степанович
Родился 10 июня 1910 г. в д. Рюхово Тысяцкой волости Ново

торжского уезда (в дальнейшем Васильковского сельсовета Ка
менского (Кувшиновского) района) в семье крестьянбедняков; 
отец работал плотником. В 1925 г. окончил пять классов опытной 
школысемилетки в Торжке. С мая 1926 г. грузчик дров Ранцев
ского участка губернского лесного хозяйства (станция Ранцево 
МосковскоБеломороБалтийской железной дороги). С мая 1927 г. 
чернорабочий торфоразработок Каменской государственной пис
чебумажной фабрики (пос. Марусино Тысяцкой волости Новоторж
ского уезда). С ноября 1927 г. ремонтный рабочий службы пути 
станции Ранцево МосковскоБеломороБалтийской железной доро
ги. С апреля 1930 г. избач избычитальни Таложенского сельсовета 
Новоторжского района. С декабря 1930 г. председатель профкома 
участка Каменского леспромхоза. С августа 1931 г. председатель 
райкома профсоюза лесодереворабочих Каменского леспромхоза. 
В 1932 г. окончил курсы профработников. С сентября 1932 г. член 
ВКП(б). С февраля 1933 г. заместитель председателя правления, 
заведующий торговым отделом торфорабкоопа торфоразработок 
Каменской государственной писчебумажной фабрики. С октября 
1933 г. курсант школы младших авиаспециалистов при авиаци
онном порте военного городка Сицинская Белорусского военного 
округа, по окончании которой получил квалификацию стрелкамо
ториста авиации. В 1933–1934 гг. учился и окончил школу пропа
гандистов РККА. С декабря 1934 г. парторг, с апреля г. 1935 г. началь
ник торфоразработок Каменской государственной писчебумажной 
фабрики имени С. М. Кирова. С октября 1936 г. секретарь парткома 
Конаковского фарфоровофаянсового завода имени М. И. Калини
на; в 1937 г. избран членом Конаковского райкома ВКП(б). С июня 
1938 г. первый секретарь Конаковского райкома ВКП(б). С сентя
бря 1938 г. заместитель заведующего, с января 1939 г. заведующий 
отделом руководящих партийных органов Калининского обкома 
ВКП(б). С марта 1939 г. заведующий отделом кадров, с мая 1939 г. 
секретарь по кадрам Калининского обкома ВКП(б). За организа
цию оборонных работ был награжден орденом Ленина (20.04.1943) 
и медалью «За оборону Москвы» (23.04.1945). За организацию 
партизанского движения был награжден орденами Красного Зна
мени (20.04.1943, 30.11.1946) и медалью «Партизану Отечествен

ной войны» I степени (15.01.1944). Награжден медалями «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(01.09.1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» (03.11.1945). С сентября 1944 г. третий, с декабря 
1944 г. второй, с 6 декабря 1946 г. по 11 ноября 1949 г. первый секре
тарь Калининского обкома ВКП(б). С 1939 г. депутат Калининского 
облсовета, с 1953 г. Казанского горсовета.  Избран депутатом Вер
ховного Совета РСФСР по Осташковскому избирательному округу 
№ 311 (09.02.1947). Награжден медалью «В память 800летия Мо
сквы» (15.11.1948). В январе 1944 г. был зачислен на первый курс 
заочного отделения исторического факультета Калининского госу
дарственного педагогического института; в 1946 г. поступил на за
очное отделение Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). В ноя
бре 1949 г. поступил и в июле 1952 г. окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б). С августа 1952 г. заместитель председателя 
Казанского горисполкома. 29 сентября 1954 г. госпитализирован 
в Московскую клиническую больницу имени С. П. Боткина. Умер 21 
октября 1954 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Список трудов П. С. Воронцова
1. Сталинская забота об освобождённых районах // Пролетарская 

правда. 1943. 6 ноября.
2. Завоюем урожай, достойный великой победы // Пролетарская 

правда. 1945. 8 июня.
3. За организационнохозяйственное укрепление колхозов // 

Пролетарская правда. 1946. 12 апреля.
4. Сельские территориальные партийные организации // Партийная 

жизнь. 1947. № 7. С. 14–19.
5. Партийные организации и соревнование в деревне // Правда. 1947. 

4 мая.
6. К мощному подъёму льноводства // Правда. 1949. 10 января.

ГАН Борис Федорович

Родился 22 июля 1899 г. в Твери. Начал трудовую деятельность 
в 1915 г. рабочим. С мая 1919 г. в РККА. В 1919–1923 гг. служил в осо
бом отделе ВЧКОГПУ. Участник Гражданской войны, был ранен. 
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Член РКП(б) с 1920 г. В 19231937 гг. на партийной работе в Твери 
в районном, городском, губернском комитетах ВКП(б). В 1936 г. 
окончил курсы комсостава. С октября 1937 г. по июнь 1938 г. пер
вый секретарь Новосокольнического райкома ВКП(б). С 1939 г. 
по октябрь 1942 г. председатель Калининского райисполкома. 
В октябредекабре 1941 г. участвовал в боях под Калининым 
в составе партизанского отряда, был членом отдельного штаба 
по руководству подпольной работой и партизанским движением. 
С декабря 1942 г. первый секретарь Кашинского райкома ВКП(б). 
С ноября 1948 г. зав. плановофинансовым отделом Калининского 
обкома ВКП(б), на советской и хозяйственной работе. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, меда
лями «За отвагу» (25.04.1942), «Партизану Отечественной войны» 
I степени (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двад
цать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1965). Умер в августе 1972 г. 

Список трудов Б. Ф. Гана
1. В Москве у Всесоюзного старосты // М.И. Калинин и Верхневолжье. 

М., 1975. С. 288–291.

ГОРБУНОВА Варвара Михайловна

Родилась в 1898 г. в д. Родионово Волоколамского уезда Мо
сковской губернии. Отец – печник, мать – мотальщица. С октября 
1915 г. ткачиха, с 1921 г. освобожденный член, затем председатель 
фабкома прядильноткацкой фабрики Высоковской мануфакту
ры. С декабря 1926 г. председатель Клинского уездного отделения 
профсоюза текстильщиков. С октября 1928 г. зам. директора пря
дильноткацкой фабрики Высоковской мануфактуры. С мая 1930 г. 
член правления 2го Московского хлопчатобумажного треста. С ок
тября 1931 г. студентка Промакадемии в Иваново. Окончила Про
макадемию в мае 1935 г. по  специальности «инженерорганизатор 
текстильной промышленности». С мая 1935 г. директор ситцевой 
фабрики хлопчатобумажного комбината «Пролетарка» в Калини
не. С ноября 1935 г. зам. директора ткацкой фабрики «Пролетар

ка». С апреля 1937 г. директор ткацкой фабрики им. Ворошилова. 
С июля 1938 председатель Калининского горисполкома. С сентября 
1943 г. секретарь по лёгкой промышленности, затем зам. секрета
ря по промышленности Калининского горкома ВКП(б). С января 
1949 г. зав. промышленнотранспортным отделом Калининского 
горкома ВКП(б). С апреля 1950 г. директор ткацкой фабрики им. Во
рошилова. С июня 1951 г. зав. организационномассовым отделом, 
с сентября 1951 г. зав. производственным отделом Калининского 
облсовпрофа. С сентября 1957 г. на пенсии. Награждена медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.». Умерла в январе 1957 г.

ГРАЧЕВ Петр Георгиевич

Родился в январе 1906 г. в д. Македоново Кашинского уезда 
Тверской губернии. Отец – батрак у помещиков; мать занималась 
сельским хозяйством, имея небольшой надел земли. В 1917 г. окон
чил начальную школу, продолжить образование не мог, так как 
в семье было 8 детей. После возвращения старшего брата из армии 
в 1919 г. с семьей вступил в колхоз. По решению колхоза был по
слан в г. Кашин в школу IIой ступени, которую окончил в 1924 г., 
вступил в комсомол и вернулся в семью. С марта 1926 г. председа
тель Бежецкого волостного комитета союза сельскохозяйствен
ных рабочих (с. Савцино, г. Кашин). Член ВКП(б) с 1928 г. С августа 
1929 г. помощник директора совхоза «Устиново» Кашинского райо
на. С октября 1931 г. секретарь Кашинского райисполкома. С февра
ля 1933 г. помощник уполномоченного комитета заготовок по Ка
шинскому району. С февраля 1935 г. зав. Кашинского роно. С июля 
1936 г. зав. роно Новоторжского карельского района Калининской 
области. С июля 1937 г. председатель Новоторжского райисполко
ма. С сентября 1938 г. зав. Калининского облоно. С октября 1942 г. 
зам. пред. Калининского облисполкома. С июня 1943 г. пред. Кали
нинского горисполкома. В 1947 г. окончил девятимесячные курсы 
при ВПШ при ЦК ВКП(б). С апреля 1952 г. секретарь Калининского 
облисполкома. С марта 1957 г. зав. отделом коммунального хозяй
ства, с марта 1959 г. зав. общим отделом Калининского облисполко
ма. С января 1963 г. на пенсии; будучи персональным пенсионером 
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республиканского значения работал в облисполкоме. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в июле 1978 г.

ГРИШИН Константин Николаевич

Родился 21 ноября (4 декабря) 1908 г. в д. Шатеево Александров
ского уезда Владимирской губернии (затем Ленинского уезда, ныне 
Талдомского района Московской области) в крестьянской семье. 
С июня 1919 г. крестьянствовал в сельском хозяйстве отца. С июля 
1926 г. ученикбашмачник у кустаря в д. Гуслеево Ленинского уезда. 
С июля 1927 г. башмачник Павловичской башмачной промартели 
в Ленинском уезде. С января 1929 по сентябрь 1930 г. зав. магазином 
Ленинского райпотребсоюза. Окончил Школу советского и партий
ного строительства в Кимрах ( апрель 1932). С апреля 1932 г. препо
даватель там же. С сентября 1933 г. зав. парткабинетом Кимрского 
райкома ВКП(б). С января 1934 г. начальник отдела кадров Савелов
ского механического завода (г. Кимры). С января 1935 г. директор 
Малышской неполной средней школы (Кимрский район). С сентября 
1937 г. заведующий Кимрским районным отделом народного образо
вания. С сентября 1938 г. заведующий культурнопропагандистским 
отделом Кимрского райкома ВКП(б). С декабря 1938 г. заведующий 
отделом пропаганды и агитации Кимрского райкома ВКП(б). С июня 
1939 г. первый секретарь Кимрского горкома ВКП(б). В июле 1942 г. – 
августе 1944 г. первый заместитель председателя Калининского 
обл исполкома. В августе 1944 г. – октябре 1946 г. и августе 1949 г. – ав
густе 1951 г. председатель Великолукского облисполкома. Окончил 
ВПШ при ЦК ВКП(б) (1949). В 1951–1952 гг. слушатель Курсов пере
подготовки при ЦК ВКП(б). С августа 1951 г. первый зам. председате
ля Владимирского облисполкома. С октября 1953 г. второй, с октября 
1955 г. первый секретарь Владимирского, с декабря 1960 г. – Рязан
ского обкомов КПСС. С января 1967 г. первый заместитель председа
теля КПК при ЦК КПСС. С 1956 г. кандидат в члены, с 1961 г. член ЦК 
КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2–3, 5–8 созывов. Награжден 
тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени, 
восьмью медалями, в т.ч. «За оборону Москвы», «Партизану Отече
ственной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.». Умер 6 июня 1973 г.

Список трудов К. Н. Гришина
1. Инициатива и организаторская работа хозяйственных кадров // 

Коммунист. 1957. № 3. С. 41–52.
2. Полнее использовать резервы промышленности. М., 1959. 48 с.
3. Как ускорить выполнение семилетнего плана. М., 1959. 64 с. 

Соавтор: Терехов П. С.
4. Люди и коммунизм // Октябрь. 1959. № 6. С. 3–15.
5. Комплексная механизация – основа повышения производи

тельности труда в животноводстве. М., 1960. 88 с.
6. Становление зрелости // Молодой коммунист. 1966. № 9. C. 11–21. 
7. Партийные организации и экономика колхозов. М., 1967. 79 с.
8. И требовательность, и внимание // Партийная жизнь. 1968. № 9. 

С. 21–28.
9. О требовательности и дисциплине // Партийная жизнь. 1972. № 1. 

C. 14–21. 
10. Развивать критику и самокритику, бороться с нарушениями 

партийной и государственной дисциплины // Партийная жизнь. 
1973. № 5. C. 10–16.

ЕРМОЛОВ Николай Иванович

Родился 19 февраля 1898 г. в селе Яндровка Ефремовского уезда 
Тульской губернии в семье приказчика. Окончил медицинский фа
культет Московского университета (1924). С 1924 г. работал в Туле 
хирургом, затем главным врачом Тульской железнодорожной боль
ницы, начальником лечебных учреждений станции Тула. С 1933 г. 
уполномоченный Тульского горздравотдела на строительстве Но
вотульского металлургического комбината. С 1937 г. зав. Тульским 
горздравотделом. С 1941 г. зав. Калининским облздравотделом. 
С мая 1945 г. начальник Управления амбулаторий и поликлиник 
Минздрава СССР. С 1947 г. начальник Главного врачебносанитарно
го управления МПС РСФСР. С 1948 г. зам. министра здравоохране
ния РСФСР. С 1951 г. главный врач Центральной поликлиники Минз
драва СССР и одновременно с 1958 г. главный врач Центральной 
больницы Минздрава СССР и РСФСР. С 1963 г. на пенсии. Избирался 
депутатом Тульского, Калининского, Московского областных и го
родских Советов. Награжден орденами «Знак Почета» (01.06.1942), 
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Трудового Красного Знамени, Сталинской премией (1952), медаля
ми, в т.ч. «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.». Умер 16 января 1975 г. 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Семенович

Родился 30 марта 1908 г. в Петербурге в рабочей семье. В те
чение пяти лет работал на Тверском вагонном заводе. С 1926 г. 
на комсомольской работе в райкоме и горкоме ВЛКСМ в Твери. 
С 1929 г. член ВКП(б). С ноября 1930 г. служил в РККА. С 1935 г. 
на партийной работе. С 1938 г. по 1943 г. первый секретарь Кали
нинского райкома ВКП(б). Был комиссаром сводного партизан
ского отряда Калининского района и председателем отдельного 
штаба по руководству подпольной работой и партизанским дви
жением. С 1947 г. начальник областного управления сельского 
хозяйства. С декабря 1950 г. управляющий Калининским государ
ственным рыбным трестом. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» (25.04.1942), «Партизану Отечественной 
вой ны» I степени (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945). Умер 16 мая 1956 г. 

ЗИМИН Иван Николаевич

Родился 24 января 1906 г. Иваново в семье рабочегоскладаль
щика. В 1917 г. окончил 4х классное Пушкинское училище в Ива
ново. С мая 1919 г. ученик конторщика Ивановского горпродкома. 
В 1920 г. окончил два класса торговой школы. С сентября 1920 г. 
безработный. С декабря 1922 г. ученик учетчика хлопчатобумаж
ной фабрики Большой Ивановской мануфактуры. С июня 1923 г. 
безработный. С октября 1923 г. курсант военноморского училища 
в Ленинграде. С февраля 1926 г. конторщик строительной конто
ры Нижкоопстроя в Иваново. С октября 1926 г. счетовод Иванов
ского губотдела союза строительных рабочих. С октября 1927 г. 
секретарь комитета комсомола «Постройки» в Иваново. С мая 
1928 г. председатель культкомиссии Постройкомсоюза строитель
ных рабочих ИВГРЭС в с. Миневское Тейковского района Иванов

ской области. С декабря 1929 г. зав. подотделом кадров Правления  
ИВГРЭС. С декабря 1930 г. секретарь комитета комсомола райшко
лы ФЗУ в Иваново. С мая 1931 г. зав. орготделом Сталинского рай
кома ВЛКСМ в Иваново. С сентября 1931 г. зав. культпропотделом 
Ивановского горкома ВЛКСМ. С января 1932 г. директор райшколы 
ФЗУ в Иваново. С октября 1932 г. директор хлопчатобумажной пря
дильноткацкой фабрикишколы им. Ольги Варенцовой в г. Ивано
во. С сентября 1936 г. слушатель хлопчатобумажного факультета 
Ивановской промышленной академии, который окончил в июле 
1940 г. С августа 1940 г. директор Калининской прядильной фа
брики им. М. И. Калинина. С апреля 1941 г. секретарь Калининского 
горкома ВКП(б) по текстильной и легкой промышленности. С июля 
1941 г. второй секретарь Калининского горкома ВКП(б). В 1945 г. по
ступил и в 1948 г. окончил ВПШ при ЦК ВКП(б) (заочно) (1948). С 21 
декабря 1948 г. по 1 апреля 1951 г. второй секретарь Калининского 
обкома ВКП(б). С апреля 1951 г. секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР. С июня 1959 г. инспектор Совета Министров РСФСР. 
С июня 1961 г. ответственный секретарь Комиссии по установлению 
персональных пенсий при Совете Министров РСФСР. С мая 1972 г. 
на пенсии. В 1947–1963 гг. избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР по 301му Калининскому городскому (1947), 327му Ржевско
му (1951), 343му Торопецкому (1959) избирательным округам. На
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени (01.04.1943, 
1956), медалями «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной 
войны» I степени (1943), «За победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в ноябре 1990 г.

Список трудов И. Н. Зимина
1. Новое Положение о сельском Совете депутатов трудящихся 

РСФСР // Советское государство и право. 1958. № 1. C. 3–11. 

ЗУБЫНИН Леонид Михайлович

Родился 1 марта 1908 г. в с. Лежнево Лежневского района Ива
новской области. Член ВКП(б) с 1927 г. В 1934 г. служил в РККА. На
ходился на партийной работе. Перед войной – член Комиссии пар
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тийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1941–1943 гг. уполномоченный 
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Калининской 
области. Затем – секретарь по пропаганде и агитации Тамбовско
го обкома ВКП(б), на партийной и советской работе в Тамбовской 
области. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1985). Умер 7 мая 1994 г. Похоронен в Тамбове на Петропаловском 
кладбище.

Список трудов Л. М. Зубынина
1. Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) / Отв. ред. Л. М. Зубынин. Там
бов., 1961. 288 с.

ИВАНОВ Василий Иванович

Родился 25 декабря 1903 г. в д. Новинка Толмачевской волости 
Бежецкого уезда в карельской крестьянской середняцкой семье. 
В 1917 г. окончил двухклассное сельское училище, в 1920 г. один 
год школы в с. Толмачи. В 1920–1922 г. учился на отделении соци
ального воспитания Тверского института народного образования. 
Жил и работал в сельском хозяйстве родителей. С февраля 1924 г. 
избач Аркатовской избычитальни, зав. клубом Бурашевской во
лости. С февраля 1925 г. секретарь Тверского волостного комитета 
ВЛКСМ. С октября 1925 г. красноармеец, помощник командира взво
да, помощник политрука в 56м стрелковом полку 19й стрелковой 
дивизии в Воронеже и 19й отдельной стрелковой роты в Твери. 
Демобилизован в декабре 1927 г. С января 1928 г. представитель 
ВЛКСМ в Тверском отделе труда и инспектор труда. С октября 1929 г. 
инструктор агитационнопропагандистского отдела Тверского 
окружкома ВКП(б). С мая 1930 г. зав. окружного Дома партийного об
разования. С августа 1930 г. редактор рамешковской районной газе
ты «Колхозная стройка». С июля 1931 г. редактор областной карель

ской газеты «За колхозы» в Лихославле. С апреля 1933 г. инструктор 
по печати МК ВКП(б). В 1934–1935 гг. слушатель Курсов марксизма
ленинизма при МК ВКП(б). С марта 1935 г. зав. орготделом Калинин
ского облисполкома. С октября 1935 г. зав. культурнопросветитель
ским отделом Калининского обкома ВКП(б). С июля 1936 г. первый 
секретарь Осташковского райкома ВКП(б). С августа 1937 г. первый 
секретарь оргбюро ВКП(б) по Карельскому национальному округу 
Калининской области. С сентября 1937 г. третий, с октября 1937 г. 
второй секретарь Калининского обкома ВКП(б). 12 декабря 1937 г. 
избран депутатом Верховного Совета СССР от Лихославльского из
бирательного округа. 20 марта 1938 г. снят с работы за то, что не вел 
работы по разоблачению врагов народа. С апреля 1938 г. начальник 
Калининского областного управления местной промышленности. 
Арестован 9 июля 1938 г. Оправдан Военным трибуналом Калинин
ского военного округа 11 ноября 1939 г. С ноября 1939 г. не работал 
по болезни. С апреля 1940 г. председатель Калининского област
ного леспромсоюза. В апрелеавгусте 1942 г. одновременно первый 
зам. Уполномоченного Управления Промкооперации при СНК РСФСР 
по Калининской области. С июля 1942 г. управляющий трестом «Ка
лининлес». С июля 1949 г. зам. министра лесной и бумажной про
мышленности РСФСР. С октября 1951 г. по апрель 1956 г. управля
ющий трестом «Мослеспром». Награжден медалями «За трудовую 
доблесть» (04.1943), «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), значками «Отлич
ник социалистического соревнования лесной промышленности» 
(10.1943), «Отличник социалистического соревнования угольной 
промышленности». Умер в 1958 г. 

ИВАНОВ Николай Иванович

Родился 10 января 1918 г. в д. Малино Кашинского уезда (ныне 
Кесовогорского района) в семье крестьянинасередняка. В 1933 г. 
окончил Кесовогорскую неполную среднюю школу. С сентября 
1933 г. инспектор Уполномоченного Комитета заготовок при СНК 
СССР по Кесовогорскому району. В октябре 1936 г. поступил и в сен
тябре 1938 г. окончил Калининскую областную партийногазет
ную школу в г. Вышний Волочек. С сентября 1938 г. ответствен
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ный секретарь кашинской районной газеты «Ленинский завет». 
В декабре 1938 г. избран секретарем Кашинского райкома ВЛКСМ. 
В июне 1940 г. освобожден по болезни и в июле 1940 г. утвержден 
заместителем ответственного редактора кашинской районной га
зеты «Ленинский завет». С июля 1941 г. заведующий организацион
ноинструкторским отделом Кашинского райкома ВКП(б). С января 
1942 г. инструктор, с марта 1943 г. заведующий сектором печати от
дела пропаганды и агитации Калининского обкома ВКП(б). 30 мая 
1943 г. избран первым секретарем Калининского обкома ВЛКСМ. 
В сентябре 1946 г. рекомендован обкомом ВКП(б) на учебу в Выс
шую партийную школу при ЦК ВКП(б). В октябре 1946 г. поступил 
и в июле 1949 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). 
С июля 1949 г. ответственный контролер КПК при ЦК ВКП(б). С янва
ря 1952 г. секретарь Архангельского обкома ВКП(б). С января 1955 г. 
инструктор отдела партийных органов ЦК КПСС. С июля 1957 г. по
мощник секретаря ЦК КПСС О. В. Куусинена. С января 1965 г. помощ
ник председателя Совета Министров РСФСР Г. И. Воронова. С июня 
1971 г. начальник Главного управления архивов при Совете Мини
стров РСФСР. С сентября 1983 г. на пенсии. Награжден четырьмя ор
денами «Знак Почета» (1957, 1966, 1971, 17.06.1981), медалями «Пар
тизану Отечественной войны» I степени (1944), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблест
ный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Лени
на» (1970), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1975), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (28.01.1978), 
«Ветеран труда» (1983), Почетной грамотой Президиума Верховно
го Совета РСФСР (1968), Почетной грамотой Главного управления 
архивов при Совете Министров СССР (1977), присвоено звание «За
служенный работник культуры РСФСР» (09.01.1978). Умер 14 марта 
1985 г. в Москве. Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.

Список трудов Н. И. Иванова
1. Боевые задачи сельских комсомольцев // Пролетарская правда. 

1943. 9 июня.
2. Комсомольцы в тылу врага // Пролетарская правда. 1943. 24 октября.
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КАРПОВ Михаил Петрович

Родился 14 ноября 1918 г. в д. Воробьиха Молоковской волости 
Бежецкого уезда (ныне Молоковского района) в семье крестьяни
набедняка. С 1926 г. по 1930 г. учился в начальной Белевской школе 
Молоковского района, а с 1930 г. по 1933 г. в Краснохолмской семи
летней школе крестьянской молодежи. В 1933 г. поступил и в 1936 г. 
окончил Бежецкий педагогический техникум. В 1934 г. вступил 
в ВЛКСМ. Обучаясь на последнем курсе техникума, одновременно 
посещал годичные курсы подготовки преподавателей истории для 
неполных средних школ. В 1936 г. поступил и в июне 1941 г. окон
чил исторический факультет педагогического института при Ле
нинградском государственном университете (заочно). С сентября 
1936 г. учитель неполной средней школы в деревне Ригодищи Бо
логовского района. С сентября 1937 г. учитель истории и Консти
туции СССР 5х – 10х классов в средней школе № 21 отдела школ 
Калининской железной дороги (станция Медведево, Бологовский 
район). В марте 1940 г. вступил в ВКП(б). С октября 1941 г. инструк
торпропагандист, с января 1942 г. заведующий парткабинетом по
литотдела 5го отделения Калининской железной дороги (станция 
Медведево). С июня 1942 г. лектор политотдела, с июля 1943 г. за
ведующий парткабинетом политотдела Управления Калининской 
железной дороги (станция БологоеII). С декабря 1943 г. секретарь 
Калининского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. В ноябре 
1945 г. зачислен слушателем Заочной Высшей партийной школы 
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при ЦК ВКП(б). 1 ноября 1946 г. избран первым секретарем Кали
нинского обкома ВЛКСМ. В ноябре 1947 г. избран депутатом Кали
нинского областного Совета от 142го Рождественского избира
тельного округа (Фировский район). 28 января 1948 г. освобожден 
от обязанностей первого секретаря Калининского обкома ВЛКСМ. 
С февраля 1948 г. ответственный организатор по ЛКСМ Азербайд
жана, Армении и Грузии организационноинструкторского отдела 
ЦК ВЛКСМ. С июня 1949 г. заведующий сектором информации от
дела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. В 1951 г. окончил заочно 
ВПШ при ЦК ВКП(б). С мая 1951 г. инструктор отдела партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б). С августа 1954 г. 
инструктор отдела партийных органов по союзным республикам 
(в декабре 1962 г. отдел переименован в отдел партийных органов) 
ЦК КПСС. С июня 1963 г. заместитель заведующего сектором отдела 
партийных органов ЦК КПСС. С июня 1976 г. консультант отдела ор
ганизационнопартийной работы ЦК КПСС. С апреля 1988 г. на пен
сии. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (08.04.1976), 
орденами «Знак Почёта» (19.11.1948, 04.10.1966), медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (14.04.1970), «Тридцать лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» (05.05.1975), «Сорок лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (05.05.1985), «Ве
теран труда» (26.01.1988), «Пятьдесят лет победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» (22.03.1995), Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ (17.05.1951), значком «За активную работу в комсомоле» 
(23.07.1964), памятным юбилейным знаком «Пятьдесят лет ВЛКСМ» 
(1968), памятным наградным знаком «50 лет Казахской ССР» (1970), 
медалью «Пятьдесят лет КПЧ» (1971), памятным наградным зна
ком «XX лет целине» (1974), памятным знаком «100 лет Плевенской 
эпопеи» (1978); знаком «50 лет пребывания в КПСС». Умер 28 мая 
1995 г. 
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КРЫЛОВ Леонид Иванович

Родился 14 (27) июля 1912 г. на станции Дебальцево Бахмут
ского уезда Екатеринославской губернии (Екатерининская желез
ная дорога; Донбасс) в семье кассира. С 1914 г. жил с родителями 
в Москве, с 1918 г. в д. Шапкино Хотебцовской волости Можайского 
уезда Московской губернии (ныне Рузского района Московской об
ласти), где в 1927 г. окончил школу. С марта 1928 г. работал учени
ком, рабочимзакройщиком Московской обувной фабрикишколы 
ФЗУ имени В. П. Капранова, где в сентябре 1931 г. избран секретарем 
фабричного комитета ВЛКСМ; учился заочно в кожевеннообувном 
техникуме. Избирался депутатом Краснопресненского райсове
та г. Москвы. С февраля 1932 г. заместитель заведующего массо
воэкономическим отделом Краснопресненского райкома ВЛКСМ 
г. Москвы. С июня 1933 г. член Московского городского совета изо
бретательства. С декабря 1933 г. заведующий массовопроизвод
ственным отделом Краснопресненского райкома ВЛКСМ г. Москвы. 
С января 1935 г. красноармеец 70го железнодорожного полка войск 
НКВД на станции Бочкарево Уссурийской железной дороги; изби
рался секретарем парторганизации дивизиона. С сентября 1935 г. 
ответственный секретарь полкового бюро ВЛКСМ 70го железно
дорожного полка войск НКВД на станции КуйбышевкаВосточная 
Амурской железной дороги. С октября 1936 г. заведующий отделом 
руководящих комсомольских кадров Советского райкома ВЛКСМ 
г. Москвы. В августе 1937 г. избран секретарем этого райкома. С сен
тября 1937 г. ответственный инструктор ЦК ВЛКСМ. 5 мая 1938 г. 
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направлен на работу в Калининскую область, где избран исполня
ющим обязанности первого секретаря обкома ВЛКСМ; 11 февраля 
1939 г. утвержден первым секретарем Калининского обкома ВЛКСМ. 
В 1939 г. избран депутатом Калининского облсовета. В 1939 г. от Ка
лининской областной партийной организации был избран делега
том XVIII съезда ВКП(б). В 1939 г. поступил и в июне 1941 г. окончил 
экстерном Учительский институт при Калининском государствен
ном педагогическом институте имени М. И. Калинина по историче
скому отделению, получив квалификацию преподавателя истории 
и звание учителя средней школы. В октябре 1941 г. – марте 1942 г. 
был прикомандирован к политуправлению Калининского фронта. 
С сентября 1940 г. заведующий организационноинструкторским 
отделом, с сентября 1942 г. секретарь по транспорту и связи, затем 
заместитель секретаря по транспорту и связи Калининского обко
ма ВКП(б). С февраля 1944 г. ответственный контролер Комитета 
партийного контроля при ЦК ВКП(б). С августа 1944 г. уполномочен
ный КПК при ЦК ВКП(б) по Горьковской области. В 1945 г. поступил 
и в 1946 г. окончил экстерном Горьковский государственный педаго
гический институт имени М. Горького, получив квалификацию пре
подавателя истории и звание учителя средней школы. С мая 1946 г. 
уполномоченный КПК при  ЦК ВКП(б) по Белорусской ССР. С апреля 
1947 г. второй, в декабре 1948 г. – марте 1951 г. первый секретарь Ор
ловского обкома ВКП(б). В 1950 г. избран депутатом Совета Союза 
Верховного Совета СССР 3го созыва от Орловского сельского изби
рательного округа № 244. С апреля 1951 г. заместитель заведующе
го сектором, с июля 1952 г. заведующий сектором (курировал рабо
ту Ленинградских областной и городской и Псковской областной 
партийных организаций), с января 1953 г. заведующий подотделом 
подготовки руководящих партийных и советских кадров отдела 
партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. С мая 
1953 г. в резерве Министерства иностранных дел СССР. С октября 
1953 г. советник посольства СССР в Болгарии. С декабря 1955 г. по
сол СССР в Албании. С марта 1957 г. в резерве центрального аппарата 
МИД СССР. С июня 1957 г. заместитель заведующего сектором отде
ла ЦК КПСС. В 1961 г. окончил аспирантуру Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС, защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук. С апреля 1961 г. референт 
отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими пар
тиями социалистических стран. С ноября 1965 г. заведующий секто

ром отдела информации ЦК КПСС. С апреля 1968 г. экспертконсуль
тант, с января 1971 г. экспертконсультант – заведующий сектором, 
с сентября 1971 г. эксперт отдела информации МИД СССР. С сентября 
1978 г. на пенсии. Награжден медалями: «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (06.12.1945), «За оборону 
Москвы» (31.12.1945), «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.» (15.01.1946), «Партизану Отечествен
ной войны» I степени (02.09.1947), «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (07.05.1965), «За трудовую до
блесть» (07.01.1967, 03.03.1967), «За доблестный труд. В ознамено
вание 100летия со дня рождения В. И. Ленина» (14.04.1970), «Трид
цать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(08.05.1975), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (23.02.1978), «Ветеран 
труда» (02.08.1978), памятным юбилейным знаком «Пятьдесят лет 
ВЛКСМ» (1968), знаком «25 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1970), памятным нагрудным знаком «Кали
нинский партизан» (28.06.1973), медалями «25 лет народной власти 
в Болгарии» (1969), «100 лет освобождения Болгарии от османского 
рабства» (22.11.1978). Умер в ночь с 6 на 7 июня 1982 г. в Москве. По
хоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.
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ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович
Родился в 1899 г. в с. Медное Калининского района в семье 

крестьянинабедняка. Окончил Медновское начальное училище 
(1913). С четырнадцати лет был рабочим в Петрограде. Вступив 
в комсомол, участвовал в Гражданской войне в качестве бойца про
дотряда. Член ВКП(б) с 1928 г. В 1922–1924 гг. актер, в 1924–1937 гг. 
директор Тверского драмтеатра, одновременно с 1926 г. зам. управ
ляющего, в 1928–1935 гг. управляющий зрелищными предприяти
ями Тверской губернии, Тверского округа, Калининского района, 
директор Калининского театрального училища. В 1937–1953 гг. 
зав. отделом искусств Калининского облисполкома. В 1953–1962 гг. 
и 1965–1969 гг. первый зам. начальника Калининского областно
го управления культуры, в 1963–1964 гг. начальник управления 
культуры Калининского промышленного облисполкома. Учился 
в Государственном институте театрального искусства (1951–1955). 
В 1939–1953 гг. и 1963–1964 гг. депутат облсовета, в 1948–1952 гг. 
член обкома партии. Награжден орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями. Умер 16 октября 1975 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Михайлович
Родился 14 октября 1902 г. в д. Артёмово Вологодской губернии 

в крестьянской семье. Окончил 4х классное начальное училище. 
С 1919 г. милиционер, затем инспектор уголовного розыска. С 1923 г. 
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в войсках ОГПУ: красноармеец, затем младший командир в 3м Ле
нинградском полку войск ОГПУ. С 1926 г. уполномоченный, затем 
старший уполномоченный 7го ПОГО ОГПУ. Окончил 1е пехотное учи
лище в Ленинграде (1930). С 1932 г. инспектор, старший помощник на
чальника отделения, заместитель начальника отделения 1го отдела 
Управления погранохраны и войск ГПУ ПП ОГПУ по Ленинградскому 
военному округу (затем УПВО УНКВД по Ленинградской области). 
С 1938 г. в центральном аппарате ГУПВ НКВД СССР: начальник отделе
ния, заместитель начальника отдела. В 1939–1940 гг. находился в Гер
мании в составе Правительственной комиссии по демаркации грани
цы. С апреля 1940 г. зам. начальника 1го Управления, с марта 1941 г. 
начальник 2го отдела 1го Управления ГУПВ НКВД СССР. С июня 
1941 г. зам. начальника Штаба истребительных батальонов НКВД Се
вероЗападного фронта. С 15 августа 1941 г. зам. начальника УНКВД 
СССР по Калининской области и начальник Бологовского ГО НКВД. 
С 30 сентября 1941 г. зам. начальника отдела по борьбе с бандитизмом 
НКВД СССР. С февраля 1942 г. зам. начальника ГУПВ НКВД СССР – на
чальник Разведывательного отдела ГУПВ НКВД СССР. С апреля 1942 г. 
зам. начальника ГУВВ НКВД СССР и начальник Главного управления 
войск НКВД СССР по охране тыла действующей армии. С мая 1943 г. 
начальник Главного управления войск по охране тыла Действующей 
Красной Армии НКВД СССР. С сентября 1943 г. начальник Главного 
управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР. Генераллейтенант 
(09.07.1945). С марта 1947 г. начальник Главного управления милиции. 
С марта 1953 г. зам.  начальника пограничных войск Ленинградского 
военного округа. С мая 1954 г. в отставке. Награжден орденами Ле
нина (12.11.1946), Красной Звезды (26.04.1940), Отечественной вой
ны I степени (15.06.1943), Кутузова II степени (08.03.1944), Богдана 
Хмельницкого II степени (20.10.1944), тремя орденами Красного Зна
мени (в т.ч. 12.04.1942, 03.11.1944), медалями, знаком «Заслуженный 
работник НКВД» (1941). Умер 29 октября 1960 г. в Москве.

МОИСЕЕВ Александр Ильич

Родился 22 августа 1914 г. в д. Дулеевщина Гдовского района Ле
нинградской области крестьянской семье. Семья жила в бедности, 
а отца через день после рождения сына забрали на фронт. С жадно
стью учился в сельской начальной школе, прочитал все, что было 

в школьной библиотеке; чтение стало его страстью на всю жизнь. 
Он решил пойти учиться в школу крестьянской молодежи. Это же
лание не поняли и не поддержали в семье. Но А. И. Моисеев поломал 
сложившиеся традиции в деревне, где никто не пытался выйти в учи
теля или агрономы. Школа находилась в 7 км от деревни, и ему при
ходилось ежедневно в одиночку преодолевать это расстояние. Затем 
он окончил педагогическое училище, стал работать учителем исто
рии, директором школы. Был избран секретарем райкома комсомо
ла, направлен на учебу в Высшую партийную школу. Началась война. 
А. И. Моисеев попросился на фронт, но ему напомнили о партийной 
дисциплине. Тогда он попросил направить его в только что освобож
денный от фашистов район, где нужно было восстанавливать на
родное хозяйство. В 1942 г. стал вторым секретарем Калининского 
райкома партии, а через год был избран первым секретарем. После 
войны работал заведующим отделом и секретарем Калининского 
обкома партии. Он занимался организацией клубов, избчитален, би
блиотек, «красных уголков», в том числе непосредственно в полевод
ческих бригадах, пропагандировал трудовой почин В. И. Гагановой. 
Он был доступен, любой человек мог позвонить, обратиться к нему 
со своей проблемой. Его образ жизни ничем не отличался от того, как 
жили любые советские люди, простые труженики. В 1960–1967 гг. ру
ководил отделом школ обкома партии, областным отделом народно
го образования, областным управлением культуры. Он проводил се
минары школьных работников, помогал обмену трудовым опытом. 
В 1967–1975 гг. работал в областном обществе «Знание» и преподавал 
в облсовпартшколе. Часто выступал с лекциями, изучал документы 
в облпартархиве. Он подготовил и читал учебный курс, посвящен
ный классовой борьбе в тверской деревне в период Гражданской во
йны. После выхода на пенсию решил занять ребят двора, где он жил, 
добрыми и полезными делами. Он организовал подростковый клуб 
«Гайдар». Ребята привели в порядок «красный уголок». А. И. Моисеев 
обратился за помощью к директорам школ, художественному учи
лищу, шахматному клубу. Для ребят были организованы кружки. 
В клуб приходили дети и из других кварталов и микрорайонов, всего 
было около 160 человек. Ребята собирали воспоминания ветеранов 
войны. Альбом с этими воспоминаниями и альбом о деятельности 
клуба А. И. Моисеев передал в Музей им. Лизы Чайкиной. В 1992 г., 
пока другие ждали решения Конституционного суда, А. И. Моисеев 
стал воссоздавать в Заволжском районе организацию КПРФ. Помо
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щи и поддержки от бывших партийных чиновников он не получил 
и взял работу на себя. Лично переговорил с десятками коммунистов. 
Наладил связи с РКРП. В последний год своей жизни был секретарем 
восстановленной партийной организации микрорайона. Умер 17 но
ября 1993 г. Перед смертью он попросил похоронить себя в с. Савва
тьево Калининского района. 

МОРОЗОВ Ефрем Михайлович
Родился в 1906 г. в в Таганроге. С июля 1922 г. учащийся шко

лы фабричнозаводского ученичества при кожевенном заводе № 1 
в Таганроге. С августа 1925 г. студент Московского кожевенного тех
никума. С августа 1928 г. помощник мастера, заведующий производ
ственноплановым отделом, начальник цеха кожевенного завода 
№ 1 в Таганроге. С февраля 1938 г. второй, с декабря 1938 г. первый 
секретарь Качальницкого райкома ВКП(б) Ростовской области. С ян
варя 1939 г. нарком внутренних дел, с февраля 1941 г. нарком госу
дарственной безопасности Татарской АССР. С августа 1942 г. началь
ник Бологовского горотдела НКВД СССР и зам. начальника УНКВД 
СССР по Калининской области. С февраля 1942 г. зам. начальника 
УНКВД СССР по Свердловской области. С июля 1945 г. зам. начальни
ка УНКВД СССР по Чкаловской области. С января 1947 г. начальник 
отдела исправительнотрудовых колоний УМВД СССР по Ростовской 
области. С июля 1948 г. зам. начальника УМВД СССР по Ростовской 
области по исправительнотрудовым колониям. С августа 1952 г. 
начальник отдела исправительнотрудовых колоний УМВД СССР 
по Ивановской области. С августа 1962 г. в отставке. Полковник 
(14.02.1943). Награжден орденами «Знак Почета» (26.04.1940), Крас
ной Звезды (20.09.1943), тремя медалями. Умер в 1971 г.

МОСЕЙКИН Федор Федорович
Родился 21 сентября 1910 г. Член ВКП(б) с 1937 г. В годы войны 

работал инструктором, помощником первого секретаря Калинин
ского обкома ВКП(б). После войны первый секретарь Бежецкого рай
кома, горкома, зав. отделом школ обкома ВКП(б), первый зам. пред
седателя облисполкома (1948–1949), председатель Калининского 
райисполкома (1954–1956), начальник обл. управлений сельского 

хозяйства (1956–1957), торговли (1957–1959), секретарь парторгани
зации передвижной механизированной колонны «Калининоблмеж
колхозстроя». Награжден медалями «Партизану Отечественной 
войны» II степени (10.01.1944), «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в марте 1967 г.

НИКИФОРОВ Андрей Васильевич
Родился в 1909 г. в с. Федоровское Московской губернии. В сен

тябре 1925 г. поступил и в сентябре 1927 г. окончил школу фабрич
нозаводского ученичества при Глуховской мануфактуре. В октябре 
1930 г. поступил и в апреле 1936 г. окончил Московский машино
строительный институт им. Н. Э. Баумана. С апреля 1936 г. мастер 
завода имени «Правды» (Днепродзержинск Днепропетровской об
ласти). С октября 1936 г. конструктор, начальник БТИ, начальник 
плановопроизводственного отдела Калининского вагонного за
вода. С мая 1938 г. председатель Калининской областной плановой 
комиссии. С марта 1941 г. секретарь Калининского обкома ВКП(б) 
по машиностроению. С августа 1943 г. заместитель секретаря Кали
нинского обкома ВКП(б) по оборонной промышленности. С августа 
1945 г. ответственный контролер, с июля 1950 г. член Бюро КПК при 
ЦК ВКП(б). С сентября 1951 г. зам. начальника Управления кадров 
МГБ СССР. С июля 1952 г. зам. министра государственной безопас
ности СССР. С мая 1953 г. зам. начальника Управления МВД по Брян
ской области. С октября 1953 г. зам. начальника Управления МВД 
СССР. С марта 1954 г. зам. министра внутренних дел СССР. С февраля 
1957 г. начальник отдела Управления КГБ при Совете Министров 
СССР. С августа 1958 г. зам. начальника Управления КГБ по г. Москве. 
С марта 1962 г. зам. начальника Оперативнотехнического управле
ния КГБ при Совете Министров СССР. С марта 1969 г. на пенсии. На
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени (01.4.1943, 
20.04.1956), пятью медалями. Умер 10 сентября 1976 г. 

ОБРАЗЦОВ Михаил Михайлович
Родился 19 сентября 1904 г. в д. Аполево Зубцовского района. 

Находился на ответственной партийной и советской работе. Был 
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первым секретарем Старицкого райкома ВКП(б). В 1938–1942 гг. ра
ботал зав. отделом, затем секретарем Калининского обкома ВКП(б). 
С 1942 г. зав. Калининским облоно, зам. председателя Калининско
го облисполкома, начальник Калининского областного управления 
культуры. Награжден пятью медалями, в т. ч. «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18 июня 1977 г. 

ПАВЛОВ Василий Павлович
Родился в 1910 г. в д. Большая Руя Сланцевского района Ленин

градской области. Окончил Ленинградский горный институт с от
личием (1935). С 1936 г. аспирант и одновременно старший инженер 
и инженерспециалист треста «Гидроэнергопроект». С 1938 г. кур
сант Центральной школы НКВД СССР. С декабря 1939 г. зам. началь
ника, с марта 1941 г. начальник Управления НКВД по Калининской 
области. С августа 1941 г. начальник военнополевого строитель
ства. Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону 
Москвы». С мая 1942 г. зам. начальника, с мая 1943 г. по июль 1945 г. 
начальник Управления НКВД по Калининской области. Награждён 
медалями «Партизану Отечественной войны» II степени и «За бое
вые заслуги». Награждён орденом Красного Знамени и двумя орде
нами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Генералмайор (09.07.1945). 
С 1948 г. зам. начальника главного Управления «Дальстроя» МВД 
СССР. С 1952 г. начальник «Вытеграгидростроя» МВД СССР. С 1953 г. 
начальник «Омскстроя» МВД СССР. С 1960 г. зам. директора ВНИИ 
методики и техники геологоразведки в Ленинграде. Награжден ор
деном Красной Звезды (20.03.1952), медалями «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги» (30.01.1951). Умер 3 апреля 1962 г.

РЕШЕТОВ Серафим Николаевич
Родился 13 августа 1903 г. в Твери в семье рабочего. В 1919 г. 

закончил школу II ступени. Трудовую деятельность начал в 1920 г. 
на Тверском вагонном заводе, где работал чертежником, конструк
тором, техником по монтажу оборудования. В 1922–1924 гг. учил

ся в механикостроительном техникуме, по окончании которого 
в 1924–1925 гг. работал на Тверском ремонтном заводе Красного 
воздушного флота. С 1925 г. вновь на Тверском вагонном заводе, 
с 1928 г. начальник паросилового хозяйства. С 1940 г. управляющий 
Трестом «Облкалининстрой». С 1941 г. секретарь по промышленно
сти и транспорту, зам. секретаря по промышленности и транспор
ту Калининского горкома ВКП(б). С 1944 г. второй секретарь Вели
колукского горкома ВКП(б). В 1947–1948 гг. слушатель курсов при 
ВПШ при ЦК ВКП(б). В 1948–1951 гг. зам. председателя Великолук
ского облисполкома. В 1951–1957 гг. работал главным инженером 
в Великолукском облпромсовете и облместпроме. В 1957–1959 гг. 
зам. директора по строительству Калининского хлопчатобумаж
ного комбината. Награжден орденом «Знак Почета» (16.11.1943), 
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1985). Умер 24 июня 1986 г. Похоронен в Твери на кладбище Боль
шие Перемерки.

Список трудов С. Н. Решетова
1. Проводники штурмовых отрядов // Великолукская правда. 1985. 

24 апреля.
2. Возрожденный из руин. Л., 1988. 194 с. Соавтор: Антонова З. П.

РЫЖИКОВ Андрей Трифонович

Родился в 1906 г. в с. Григорьевское Каширского района Москов
ской области в семье портного. С мая 1921 г. батрак у кулаков на ху
торе Вершинин УстьМедведицкого уезда (ныне Улановского рай
она Волгоградской области). С августа 1924 г. плотник дистанции 
службы пути на станции Минеральные Воды СевероКавказской 
железной дороги. С декабря 1924 г. плотник 10го участка дистан
ции службы пути на станции Гудермес СевероКавказской желез
ной дороги. С мая 1925 г. младший кондуктор товарных поездов 
службы движения на станции Гудермес СевероКавказской желез
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ной дороги. С сентября 1928 г. курсант Грозненской совпартшколы 
II ступени. С августа 1930 г. методистпропагандист Октябрьско
го райкома ВКП(б) в Новых Промыслах Октябрьского района Че
ченской АО. С 1933 г. студент философского факультета МИФЛИ. 
С апреля 1938 г. зав. отделом пропаганды и агитации Сокольниче
ского райкома ВКП(б) в Москве. С января 1939 г. слушатель Высшей 
школы НКВД СССР, сотрудник УГБ УНКВД СССР по Калининской об
ласти. С марта 1939 г. начальник 3го отдела УГБ УНКВД СССР по Ка
лининской области. С марта 1941 г. зам. начальника УНКВД СССР по 
Калининской области. С августа 1941 г. начальник СПО УНКВД СССР 
по Калининской области. С июня 1943 г. зам. начальника УНКВД 
СССР по Калининской области. С июля 1946 г. начальник УМВД 
СССР по Рязанской области. С октября 1950 г. начальник УМВД СССР 
по Новосибирской области. С марта 1953 г. начальник УМВД СССР 
по Крымской области. С августа 1964 г. на пенсии. В феврале 1966 г. – 
июне 1967 г. председатель Общества охотников и рыболовов в Сим
ферополе. Награжден орденами Красной Звезды (05.11.1954), «Знак 
Почета» (20.09.1943), десятью медалями, знаком «50 лет пребыва
ния в КПСС». Умер в декабре 1982 г.

САДОВНИКОВ Александр Иванович

Родился 23 ноября (6 декабря) 1907 г. в г. Козлове Тамбовской 
губернии (ныне г. Мичуринск Тамбовской области) в семье слесаря 
(бригадира, мастера) паровозостроительного ремонтного завода. 
С апреля 1921 г. переплетчик в переплетной мастерской при клубе 
имени Я. М. Свердлова в г. Козлове; одновременно учился в желез
нодорожной школесемилетке, по окончании которой в сентябре 
1924 г. поступил на техникомеханическое отделение Тимирязев
ского сельскохозяйственного техникума (Октябрьский Городок 
Татищевского района Саратовской губернии), руководил сельско
хозяйственным кружком в одной из деревень, обслуживавшихся 
советом по сельскому хозяйству при техникуме; окончил техникум 
в сентябре 1928 г., присвоена квалификация техника засухоустой
чивого земледелия. С сентября 1928 г. студент аграрноинженер
ного отделения инженерного факультета Московской сельскохо
зяйственной академии имени К. А. Тимирязева; окончил академию 
в январе 1932 г., присвоена квалификация инженераагронома. 

С февраля 1932 г. по июль 1935 г. старший инженермеханизатор 
и технорук Новоторжского ремонтнотракторного завода Ново
торжского льнокомбината имени В. М. Молотова. После реоргани
зации льнокомбината с сентября 1935 г. главный инженер, с дека
бря 1937 г. директор Новоторжского ремонтнотракторного завода. 
Неоднократно премировался за досрочное выполнение и перевы
полнение заводом плана, безубыточную работу завода, успешное 
строительство цеха в 1938 г., реставрацию старых и изготовление 
новых деталей. В 1938 г. занесен в Книгу почета Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки за перевыполнение заводом годового 
плана ремонта моторов на 118% и ремонт 425 моторов; 20 февра
ля 1940 г. за освоение новых видов деталей и методов реставрации 
тракторных деталей удостоен Большой Золотой медали «Передо
вику социалистического сельского хозяйства» Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. С апреля 1941 г. секретарь Кимрско
го горкома ВКП(б) по промышленности и транспорту. С февраля 
1942 г. заведующий отделом машиностроения и оборонной про
мышленности Калининского обкома ВКП(б). С августа 1943 г. за
ведующий отделом коммунального хозяйства Калининского об
лисполкома. С сентября 1944 г. первый заместитель председателя 
Калининского облисполкома, одновременно в феврале – декабре 
1947 г. начальник Калининского областного управления сельского 
хозяйства, с 27 ноября 1947 г. исполнял обязанности председате
ля облисполкома. С 27 декабря 1948 г. по 14 марта 1955 г. председа
тель Калининского облисполкома. 30 мая 1955 г. бюро обкома КПСС 
был утвержден директором ВНИИ льна, однако в апреле – августе 
1955 г. состоял в резерве Совета Министров РСФСР. С августа 1955 г. 
заместитель начальника местной ПВО при Калининском облиспол
коме. С октября 1956 г. по январь 1959 г. председатель Калининско
го горисполкома. С марта 1959 г. директор Калининского механиче
ского завода. С апреля 1960 г. начальник Калининского областного 
управления сельского хозяйства. С апреля 1961 г. председатель 
Калининского областного объединения «Сельхозтехника». С марта 
1971 г. на пенсии; будучи на пенсии, с декабря 1971 г. работал на
чальником отдела машин, агрегатов и запасных частей управления 
производственнотехнического контроля Калининского облмеж
колхозстроя, в январе 1975 г. – декабре 1977 г. старшим инженером 
отдела главного механика и энергетика Калининского облмеж
колхозстройобъединения. В 19501954 гг. депутат Совета Союза 
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Верховного Совета СССР 3го созыва от Лихославльского избира
тельного округа № 168. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (30.04.1966), «Знак Почета» (27.08.1971), медалями «За обо
рону Москвы» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 гг.» (1945), «В память 250летия Ленинграда» 
(24.06.1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (04.1970), «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (08.05.1975), «Вете
ран труда» (22.08.1977, 09.12.1985), «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985); Бронзовой (23.03.1966), 
Серебряной (27.11.1967), Золотой (16.12.1968) медалями  Выставки 
достижений народного хозяйства СССР; значком «Победитель соци
алистического соревнования 1973 года» (13.05.1974), знаком «Удар
ник девятой пятилетки» (03.03.1976), почетным знаком «50 лет 
пребывания в КПСС»; присвоено звание «Заслуженный механиза
тор РСФСР». Умер 6 апреля 1989 г. в Калинине. Похоронен в Калини
не на ДмитровоЧеркасском кладбище.

Список трудов А. И. Садовникова
1. Победа будет за нами // Пролетарская правда. 1941. 3 июля.
2. Могучее движение советских патриотов // Пролетарская правда. 

1941. 11 июля.
3. Важнейшее государственное дело // Пролетарская правда. 1942. 

9 декабря.
4. Неотложные задачи работников местной промышленности // Про

летарская правда. 1946. 14 апреля. 
5. Образцово подготовиться к уборке урожая // Пролетарская прав

да. 1947. 22 июня.
6. Механизация животноводческих ферм. М., 1964. 23 с. Соавтор: 

Смирнов И.

СЕНЕНКОВ Алексей Федотович

Родился в 1903 г. в д. Пожогино Ельнинского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье. С ноября 1918 г. батрак, пастух у ку
лаков в дд. Мухино, Лопатино, Пожогино Ельнинского уезда. С де
кабря 1923 г. чернорабочий столовой «Поткопечатник» в Москве. 

С сентября 1925 г. красноармеец Военносанитарного управления 
Западного ВО. С ноября 1927 г. пред. месткома № 83 союза «Нарпит» 
в Москве. С июня 1929 г. зам. зав. столовой, инспектор столовых 
управления столовых «Коммунар» № 219 в Москве. С декабря 1930 г. 
инспектор особой инспекции при президиуме Моссовета. Окончил 
три курса вечернего отделения кооперативного техникума в Мо
скве (1931). С января 1932 г. помощник уполномоченного пост
предства ОГПУ – Управления НКВД СССР по Московской области. 
С мая 1937 г.  зам. начальника Пролетарского районного отделения 
УНКВД СССР по г. Москве. С марта 1938 г. начальник Первомайско
го районного отделения УНКВД СССР по г. Москве. С августа 1938 г. 
начальник Кунцевского районного отделения УНКВД СССР по Мо
сковской области. С августа 1939 г. начальник экономического от
дела УНКВД СССР по Московской области. С марта 1941 г. начальник 
контрразведывательного отдела УНКГБ СССР по Московской обла
сти. С августа 1941 г. зам. начальника 3го спецотдела НКВД СССР. 
С сентября 1941 г. начальник Нижнетагильского городского отдела 
НКВД–НКГБ СССР. С марта 1944 г. зам. начальника, с февраля 1945 г. 
начальник УНКГБ СССР по Калининской области. С июня 1946 г. на
чальник отдела 4Б управления 1Б 1го главного управления МГБ 
СССР. С октября 1946 г. начальник отдела 3Б управления 1Б 1го 
главного управления МГБ СССР. С июля 1947 г. начальник особой ин
спекции Комитета информации при Совете Министров СССР. С сен
тября 1951 г. зам. председателя Комиссии по выездам за границу 
при ЦК ВКП(б). Окончил Военноюридическую академию (1953). 
С июня 1958 г. первый зам. зав. отделом ЦК КПСС. С июня 1959 г. 
на пенсии. Полковник (20.10.1943). Награжден орденами Красного 
Знамени (24.11.1950), Красной Звезды (20.01.1943; 12.05.1945), «Знак 
Почета» (20.09.1943); девятью медалями в т. ч. «За боевые заслуги» 
(03.11.1944), знаком «Заслуженный работник НКВД» (29.04.1940). 
Умер в апреле 1982 г.

СИДОРОВ Петр Михайлович

Родился 16(29) июля 1905 г. в д. Коробовской Егорьевского уез
да Рязанской губернии в семье крестьянинасередняка. В 1918 г. 
окончил четырехклассную школу в с. Дмитровский погост Егорьев
ского уезда. С июля 1918 г. ученик столяра фабрики Гиль в с. Из
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майлово Соколинковской волости Московского уезда и губернии 
Московского уезда и губернии. С мая 1920 г. плотник у частных лиц 
в с. Куровское, Измайлово, Галошино. С ноября 1922 г. безработный 
на Бирже труда в Зарайске. С февраля 1923 г. ремонтировщик на фа
брике «Красный Восток» в Зарайске. В 1924 г. окончил школу ФЗУ 
при фабрике «Красный Восток» в Зарайске. С января 1927 г. секре
тарь комитета ВЛКСМ на фабрике «Красный Восток» в Зарайске. 
С марта 1927 г. зав. экономическим отделом, с сентября 1927 г. секре
тарь Зарайского укома ВЛКСМ. С марта 1929 г. инструктор Зарай
ского укома ВКП(б). С августа 1929 г. монтажник, с февраля 1930 г. 
секретарь партийной ячейки фабрики «Красный Восток» в Зарай
ске. С октября 1930 г. студент учебного комбината МСНХ в Москве, 
по окончании которого с апреля 1932 г. зав. орготделом, с января 
1934 г. зам. секретаря Тургиновского райкома ВКП(б) Калининской 
области. С мая 1935 г. зам. секретаря, с июня 1936 г. первый секре
тарь Новокарельского райкома ВКП(б) в с. Толмачи Калининской 
области. С октября 1937 г. первый секретарь Оленинского райкома 
ВКП(б) Калининской области. С сентября 1940 г. зав. сельскохозяй
ственным отделом, с марта 1941 г. секретарь по топливноэнерге
тической промышленности, с сентября 1941 г. третий секретарь 
Калининского обкома ВКП(б). С сентября 1944 г. второй секретарь 
Великолукского обкома ВКП(б). С ноября 1946 г. председатель Ве
ликолкуского облисполкома. С декабря 1948 г. слушатель ВПШ при 
ЦК ВКП(б). С января 1950 г. секретарь Новгородского обкома ВКП(б). 
С марта 1952 г. зам. председателя Новгородского облисполкома. 
С января 1954 г. уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Новгородской области. Награжден орденом Ленина и пятью меда
лями. Умер в 1964 г. 

СИМОНОВ Алексей Васильевич

Родился 4 декабря 1903 г. в пос. Кача Белорецкого района Баш
кирской АССР в семье токаря по металлу Качинского железодела
тельного завода. В 1912 г. поступил и в 1916 г. окончил сельскую 
приходскую школу в заводе Баймак Орского уезда Оренбургской 
губернии. С мая 1916 г. на заводе Баймак Орского уезда Оренбург
ской губернии: ученикподручный слесаря, с января 1918 г. та
бельщик, с июля 1918 г. подручный слесаря механического цеха 

Медеплавильного завода. С января 1919 г. в связи с разрухой за
вода и эвакуацией отца с семьей вместе с частями Красной Ар
мии работал батраком у кулака в селе НовоКурск Орского уезда 
Оренбургской губернии. С ноября 1919 г. вновь подручный слеса
ря механического цеха Медеплавильного завода (завод Баймак 
БурзяноТангауровского кантона Башкирской АССР). С сентября 
1920 г. вместе с отцом выезжал по селам и деревням Орского уез
да Оренбургской губернии как слесарь кустарьодиночка. С дека
бря 1921 г. сотрудник особых поручений БурзяноТангауровского 
кантонного управления ГПУ в деревне Темясово. С ноября 1922 г. 
помощник кантонного уполномоченного Зилаирского кантонно
го управления ГПУ Башкирской АССР. Принимал участие в борьбе 
с бандитизмом. В сентябре 1923 г. поступил и в июне 1925 г. окон
чил областную двухгодичную совпартшколу II ступени в г. Уфе. 
С июня 1925 г. заместитель заведующего, заведующий Зилаир
ским кантонным политикопросветительским отделом (Башкир
ская АССР). С ноября 1927 г. учитель обществоведения и директор 
школыдесятилетки в селе Зилаир Башкирской АССР. С августа 
1930 г. заведующий культурнопропагандистским отделом, с но
ября 1930 г. первый секретарь Зилаирского райкома ВКП(б) Баш
кирской АССР. С августа 1932 г. первый секретарь Белокатайского 
райкома ВКП(б) (село НовоБелокатайское Белокатайского района 
Башкирской АССР). С августа 1937 г. первый секретарь Альшеев
ского райкома ВКП(б) Башкирской АССР. С декабря 1937 г. дирек
тор областных партийных курсов при Башкирском обкоме ВКП(б) 
(г. Уфа). С апреля 1938 г. первый заместитель председателя СНК 
Башкирской АССР. С марта 1940 г. третий секретарь Башкирского 
обкома ВКП(б). С июля 1942 г. ответственный партийный органи
затор управления кадров ЦК ВКП(б). С октября 1942 г. второй се
кретарь Калининского обкома ВКП(б). С ноября 1944 г. (решение 
ЦК от 24.11, бюро обкома от 25.11, облисполкома от 27.11) по де
кабрь 1948 г. (в связи с отзывом в аппарат ЦК решение бюро обкома 
от 21.12, облисполкома от 27.12) председатель Калининского обл
исполкома. В декабре 1947 г. поступил и в декабре 1948 г. окончил 
ВПШ при ЦК ВКП(б). В декабре 1948 г. – марте 1949 г. в аппарате ЦК 
ВКП(б). С марта 1949 г. председатель Калужского облисполкома. 
В марте 1952 г. был освобожден от должности и в июне 1952 г. на
правлен на работу представителем Совета по делам колхозов при 
Совете Министров СССР по Костромской области. С апреля 1953 г. 
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заведующий сельскохозяйственным отделом Костромского обко
ма КПСС. С февраля 1954 г. заместитель председателя Костромско
го облисполкома по подготовке ложи водохранилища Горьковской 
ГЭС; в связи с окончанием в июне 1956 г. этих работ в августе 1956 г. 
освобожден от должности. С сентября 1956 г. начальник Калинин
ского областного управления автомобильного транспорта и шос
сейных дорог. С октября 1960 г. на пенсии. Депутат Верховного Со
вета СССР 2го и 3го созывов (1946–1954). В феврале 1946 г. был 
избран депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Ли
хославльского избирательного округа № 160. Награжден орденом 
Оте чественной войны I степени (01.02.1945), медалями «Партизану 
Отечественной войны» I степени (1944), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблест
ный труд в Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «В па
мять 800летия Москвы» (1948), «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965). Умер 2 августа 1967 г. 
в Калинине.

Список трудов А. В. Симонова
1. Всенародная помощь государству // Пролетарская правда. 1945. 

1 мая.
2. Забота партии и Советской власти о процветании Родины // Про
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3. Неотложные задачи сельского и колхозного строительства // Про
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4. Пятилетний план и задачи партийных организаций // Пролетар

ская правда. 1946. 21 апреля.
5. Повысить уровень организационномассовой работы Советов // 

Пролетарская правда. 1947. 2 февраля.

СИМОНОВ Максим Иванович

Родился в 1903 г. в д. Жуковка Дмитровского района Москов
ской области в семье крестьянина. С сентября 1914 г. ученик в част
ной сапожной мастерской в с. Талдом Корчевского уезда Тверской 
губернии. С марта 1918 г. в сельском хозяйстве родителей. С сен
тября 1922 г. накладчик подошв на обувной фабрике Межрабпома 

в Москве. С августа 1924 г. учащийся рабфака при МГУ. С сентября 
1927 г. студент Московского промышленноэкономического ин
ститута. В сентябре 1929 г. поступил и в августе 1932 г. окончил 
Московский текстильный институт. С августа 1932 г. научный со
трудник Центрального научноисследовательского текстильного 
института. С февраля 1933 г. мастер, начальник сортировочнотре
пального цеха фабрики им. Кагановича в Вышнем Волочке. С октя
бря 1935 г. начальник цеха прядильной фабрики «Пролетарка» в Ка
линине. С января 1936 г. начальник ленточнобанкоброшного цеха, 
зам. технорука прядильной фабрики им. Калинина в Калинине. 
С декабря 1939 г. зав. текстильным отделом, с марта 1941 г. секре
тарь, зам. секретаря Калининского обкома ВКП(б) по текстильной 
и легкой промышленности. В марте 1944 г. командирован на учебу 
на дипломатические Курсы при НКИД СССР. С февраля 1944 г. на ди
пломатической работе во Франции, Болгарии. С июня 1950 г. второй 
секретарь в резерве МИД СССР. С августа 1950 г. работал в Калинине 
зав. прядильным производством прядильноткацкой фабрики им. 
А. П. Вагжанова, затем главным технологом производственнотех
нического отдела Калининского совнархоза. С марта 1959 г. на пен
сии. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.». Умер 21 июля 1960 г. в Калинине. 

СМИРНОВ Василий Петрович

Родился 19 февраля (4 марта) 1915 г. в д. Захарово Козловской 
волости Вышневолоцкого уезда в карельской крестьянской семье. 
С 1930 г. член ВЛКСМ. В 1931 г. семья вступила в колхоз. Учился в Спи
ровской железнодорожной школедесятилетке, откуда осенью 1930 г. 
перешёл в Спировскую железнодорожную школу ФЗУ, по окончании 
которой в июле 1932 г. получил специальность слесаря по сигнали
зации, централизации и блокировке. С августа 1932 г. заведующий 
общим отделом Спировского райисполкома. С апреля 1934 г. заве
дующий культурнопропагандистским отделом, затем инструктор 
Спировского райкома ВЛКСМ. С января 1936 г. студент партийно
советского отделения 2й Московской Высшей Коммунистической 
сельскохозяйственной школы в г. Рязань. С сентября 1937 г. студент 
исторического факультета Калининского государственного педаго
гического института. В ноябре 1938 г. – октябре 1939 г. освобожден
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ный секретарь комитета ВЛКСМ института. С декабря 1939 г. член 
ВКП(б); избирался членом партбюро парторганизации института. 
Институт окончил экстерном в 1941 г. С октября 1940 г. инструк
тор организационноинструкторского отдела Калининского обко
ма ВКП(б). С июля 1941 г. курсант Интендантской Академии РККА 
имени В. М. Молотова в г. Харьков и г. Ташкент. С декабря 1941 г. за
ведующий делопроизводством интендантской службы штаба 102й 
стрелковой дивизии в г. Чимкент Казахской ССР. В марте 1942 г. в свя
зи с личной просьбой о посылке на передовые позиции назначен 
военкомом батареи 240го отдельного истребительного противо
танкового дивизиона 102й стрелковой дивизии на Южном фронте. 
28 июля 1942 г. в боях на подступах к Северному Кавказу был тяжело 
ранен в левое плечо и правую грудь. С 31.07.1942 г. в госпитале № 1617 
в г. Армавире. С 05.08 по 11.08.1942 г. в госпитале № 5048 в г. Орджо
никидзе. С 17.08 по 05.11.1942 г. в госпитале в г. Ереване. 05.11.1942 г. 
эвакуирован в г. Баку; после десятидневного пребывания в двух 
госпиталяхраспределителях эвакуирован по Каспийскому морю 
и 22.11.1942 г. прибыл в г. Ленинабад Таджикской ССР в эвакогоспи
таль № 4452; 28.01.1943 г. выписан, признан негодным к воинской 
службе. 15.02.1943 г. приехал к семье в г. Конаково; 28.02.1943 г. при
ехал к матери в деревню, где пробыл месяц. С апреля 1943 г. заведу
ющий Конаковским городским финансовым отделом. С июля 1944 г. 
секретарь по кадрам Конаковского райкома ВКП(б). С июня 1945 г. 
секретарь по кадрам, с апреля 1946 г. второй секретарь Торжокского 
горкома ВКП(б). С октября 1947 г. заведующий сектором пропаганды 
Калининского обкома ВКП(б). С 29 января 1948 г. первый секретарь 
Калининского обкома ВЛКСМ. 8 июня 1950 г. направлен в распоря
жение ЦК КП(б) КарелоФинской ССР для использования на партий
ной работе: заведующий отделом партийных, профсоюзных и ком
сомольских органов, с июля 1951 г. второй секретарь ЦК КП(б) КФ 
ССР. С августа 1952 г. первый секретарь Петрозаводского окружкома 
КП(б) КФ ССР. С апреля 1953 г. первый секретарь Петрозаводского 
горкома КП КФ ССР. С октября 1955 г. секретарь ЦК КП КарелоФин
ской ССР, Карельского обкома КПСС. С сентября 1961 г. заместитель 
председателя Совета Министров Карельской АССР. С декабря 1971 г. 
на пенсии. Награждён орденами Красной Звезды (12.1947), «Знак По
чёта» (28.10.1948, 15.04.1958, 22.02.1966), Отечественной войны I сте
пени (11.03.1985), медалями «За победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941–1945 гг.» (16.01.1946), «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (24.07.1946), «Двад
цать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(03.07.1965), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (30.10.1968), «За до
блестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ле
нина» (19.04.1970), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (03.05.1975), «Сорок лет победы в Великой От
ечественной войне 1941–1945 гг.» (24.04.1985), «70 лет Вооружён
ных Сил СССР» (22.02.1988), Почётной грамотой Верховного Совета 
РСФСР (15.02.1965), Почётной грамотой Президиума Верховного Со
вета Карельской АССР (27.02.1975), Почётной грамотой Карельского 
обкома КПСС (08.02.1985), памятным юбилейным знаком «Пятьдесят 
лет ВЛКСМ» (1968). Умер 14 февраля 1991 г.

Список трудов В. П. Смирнова
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СОРОКИН Алексей Кузьмич

Родился 12 февраля 1902 в д. Романово Медновского (ныне Ка
лининского) района. С сентября 1918 г. служил в РККА, затем нахо
дился на партийной и советской работе. В 1938–1942 гг. секретарь 
по кадрам Калининского райкома ВКП(б). Батальонный комиссар, 
затем капитан интендантской службы. В 1941 г. комиссар парти
занского отряда Зуева, действовавшего на территории Калинин
ского района. За доблесть и мужество, проявленные в партизанской 
борьбе с немецкофашистскими захватчиками, награжден медаля
ми «За отвагу» (30.11.1946), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975). 
Умер в феврале 1976 г.
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СТАРОТОРЖСКИЙ Александр Павлович
Родился 13 (26) августа 1895 г. в д. Денисово Костромской во

лости Солигаличского уезда Костромской губернии (ныне Яков
левского сельсовета Солигаличского района Ярославской области) 
в семье крестьянинасередняка и плотника. После окончания трех
годичной церковноприходской школы в с. Жилино того же уез
да в 1907 г. поступил и в июне 1911 г. окончил столярнотокарное 
отделение низшей ремесленной школы Министерства народного 
просвещения в усадьбе Григорьевцево Солигаличского уезда Ко
стромской губернии, получив звание подмастерья по столярното
карному ремеслу. С октября 1911 г. в течение нескольких месяцев 
столяр в частной столярной мастерской в Кронштадте, с 1912 г. 
в Петрограде – на мебельных мастерских братьев Каплун (Садо
вая ул. 129), Чернова (Могилевская ул. 9), Малиновского, Гусева, 
заводе походного снаряжения и гимнастических аппаратов Лаубе 
(Софийская ул. 7) и других частных мастерских, в апреленоябре 
1913 г. выезжал на один строительный сезон в г. Ревель на построй
ку Балтийского судостроительного завода на полуострове Копель, 
будучи завербован на работу агентом строительной конторы ин
женера Гонцкевича, затем вернулся на работу в  Петроград. С 1913 г. 
участвовал в рабочем движении, один из организаторов июньских 
и июльских 1914 г. забастовок на столярномебельных предпри
ятиях Петрограда, был членом и казначеем стачечного комитета 
в 1914 г. на предприятии братьев Каплун, за что в июле 1914 г. был 
с этой фабрики уволен. Одновременно в 1914–1916 гг. вольнослу
шатель Вечерних политехнических курсов Общества народных 
университетов (Разъездная ул. 40). С мая 1916 г. призван в армию, 
проходил строевую подготовку рядовым 254го запасного пехотно
го полка (г. Ярославль), затем направлен вместе с командой масте
ровых (специалистов) в действующую армию, сначала в Черновцы, 
потом в декабре 1916 г. прикомандирован к управлению корпусно
го инженера 11го армейского корпуса 8й армии ЮгоЗападного 
фронта (он же командир 21го инженерного полка) младшим чер
тежником, затем переведен ротным писарем нестроевой роты 21го 
инженерного полка 11го армейского корпуса 8й армии ЮгоЗа
падного фронта в местечке Яремче (Буковина); в июле 1917 г. по
сле Тернопольского прорыва полк отступил в Румынию и стоял 
в местечке Герца. С августа 1917 г. член РСДРП(б), организатор 

и председатель полковой ячейки РСДРП(б). В декабре 1917 г. в от
пуске на родине, с января 1918 г. столяр 1го Авторемонтного за
вода в Петрограде, избирался членом парткома завода, в июле 
1918 г. уехал на родину в отпуск по болезни. С августа 1918 г. член 
президиума, ответственный секретарь Костромского волисполко
ма (местечко Билибино Солигаличского уезда Костромской губер
нии), организовывал в волости комитеты бедноты. С марта 1919 г. 
агитаторорганизатор, военком караульной роты, заведующий 
красноармейским клубом (по совместительству), начальник поли
тикопросветительского отдела и помощник военного комиссара 
Солигаличского уезда Костромской губернии. 21 октября 1919 г. 
переменил фамилию Шлыков на Староторжский во время женить
бы, приняв фамилию родителей жены, по ее настоянию. В феврале 
1920 г. по поручению и под руководством Костромского губернско
го военного комиссара формировал уездные военные комиссари
аты для Украины, работу эту проводил в г. Нерехта Костромской 
губернии, в начале апреля 1920 г. во главе сформированного уезд
ного военного комиссариата выехал в распоряжение Полтавского 
губернского воен ного комиссариата и был назначен начальником 
политикопросветительского отдела Константиноградского уезд
ного военного комиссариата Полтавской губернии, в августе 1920 г. 
выехал в Солигалич в отпуск по болезни, принимал участие в ра
боте Солигаличского уездного бюро профсоюзов. После демобили
зации с февраля 1921 г. ответственный секретарь Солигаличского 
укома ВКП(б), член президиума и некоторое время председатель 
Солигаличского уисполкома Костромской губернии. С июня 1922 г. 
председатель районного отделения Костромского губернского со
юза потребительских обществ. С января 1923 г. член правления 
Костромского губернского союза и заведующий  Галичским район
ным (на Солигаличский, Галичский и Чухломской уезды) отделени
ем союза потребительской кооперации. С мая 1923 г. председатель 
Галичского районного (на те же три уезда) союза потребительской 
кооперации. С мая 1925 г. председатель правления Костромского 
АО «Губторг». С марта 1928 г. директор Костромского губернско
го треста местной промышленности «Промкомбинат». С апреля 
1929 г. председатель окружной плановой комиссии и заместитель 
председателя Костромского окрисполкома. С октября 1929 г. ди
ректор льносовхоза «Заветы Ильича» (станция Буй Северной же
лезной дороги, Буйский район Ивановской области); награжден 
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за работу Всесоюзным льноконоплеводческим трестом грамотой 
и ценным подарком. С мая 1931 г. старший инспектор, затем заве
дующий отделом механизации и электрификации Всесоюзного 
льноконоплеводческого треста в Москве. Одновременно в октябре 
1931 г. поступил на курсы по подготовке в аспирантуру при Всесо
юзном научноисследовательском совхозном институте, а в марте 
1932 г., оставив работу в тресте, поступил и в марте 1935 г. окончил 
аспирантуру Всесоюзного научноисследовательского совхозного 
института в Москве (организация и экономика сельскохозяйствен
ного производства) и получил специальность экономистааграр
ника, в 1934 г. награжден грамотой и ценным подарком за высокое 
качество аспирантской учебы. Одновременно в октябре 1933 г. – 
сентябре 1935 г. исполняющий обязанности доцента кафедры орга
низации сельскохозяйственного социалистического предприятия 
1ой Московской высшей коммунистической сельскохозяйствен
ной школы имени Л. М. Кагановича. С апреля 1935 г. заведующий 
сектором проектирования совхозов Всесоюзного научноисследо
вательского совхозного института в Москве, работал над методи
кой разработки планов полного организационнохозяйственно
го устройства совхозов. С сентября 1936 г. совместитель, с января 
1937 г., с ликвидацией ВНИСИ, штатный доцент кафедры организа
ции социалистического сельскохозяйственного производства Мо
сковского института землеустройства. С ноября 1937 г. директор 
Саратовского сельскохозяйственного института. Автор публика
ций по вопросам экономики и организации сельскохозяйственного 
производства, плановпроектов полного организационнохозяй
ственного устройства совхозов «Имени Октябрьской революции» 
(Донецкая область), молочномясного совхоза «Маслятино» (Ом
ская область), овощесовхоза «Большевик» (Ставропольский край). 
С 13 апреля 1938 г. исполняющий обязанности председателя, с 9 ян
варя 1940 г. по 24 ноября 1944 г. председатель Калининского облис
полкома. С ноября 1944 г. заместитель председателя Совета народ
ных комиссаров РСФСР. С октября 1946 г. председатель Брянского 
облисполкома. Делегат XVIII конференции ВКП(б). В 1938 г. избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР 1го созыва от Бологовско
го избирательного округа и на первой сессии Верховного Совета 
РСФСР 1го созыва (19.07.1938) – членом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 15 декабря 1940 г. избран депутатом Совета Союза 
Верховного Совета СССР от Калининского сельского избиратель

ного округа № 143. 9 февраля 1947 г. избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР 2го созыва от Клинцовского избирательного округа 
№ 200. 12 марта 1950 г. избран депутатом Верховного Совета СССР 
2го созыва от Новозыбковского избирательного округа. 1 апреля 
1943 г. за строительство оборонительных сооружений в Калинин
ской области был награжден орденом Ленина. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени (01.02.1945), медалями «За оборо
ну Москвы» (13.04.1945), «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (02.11.1945), «В память 
800летия Москвы» (15.11.1948), «Партизану Отечественной вой
ны» I степени (09.12.1948). Умер 25 мая 1950 г. в Брянске.

Список трудов А. П. Староторжского
1. Методика проектирования организационнохозяйственного 

устройства совхозов // Научные труды Всесоюзного научноиссле
довательского совхозного института. М., 1936.

2. Хозрасчёт в льносовхозах // Лён и конопля. 1932. № 12.
3. Пример большевистской борьбы за образцовое хозяйство (Молоч

номясной совхоз имени Октябрьской революции (Донецкая об
ласть, 1921–1937 гг.)) // Социалистическая реконструкция сельско
го хозяйства. 1937. № 1112. С. 158–178.

4. Награда зовёт к новым успехам // Пролетарская правда. 1943. 
17 апреля.

5. С чем мы встречаем великий праздник // Пролетарская правда. 
1944. 4 ноября.

ТОКАРЕВ Дмитрий Степанович

Родился 1 октября 1902 г. в с. ИсаевоДедово Оренбургского 
уезда и губернии. Учился в 2классном училище в родной деревне, 
оставил учёбу в 1915 г. С 1911 г. батрак. С 1917 г. ученик переписчика, 
курьер, затем делопроизводитель в волостном правлении. В июне 
1918 г. село было занято дутовцами, и Токарев в это время работал 
в своем сельском хозяйстве. С августа 1919 г. делопроизводитель 
отдела волисполкома, райпрофбюро. С 1922 г. секретарь экономиче
ского совещания уисполкома. С мая 1924 г. в пограничных войсках 
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ОГПУ: красноармеец в Новосибирске, с июля 1924 г. контролер, на
чальник заставы, помощник уполномоченного 50го погранотряда 
в г. Зайсан. С августа 1927 г. курсант Высшей пограничной школы 
ОГПУНКВД. С сентября 1929 г. уполномоченный 49го погранотря
да в Джанкерте. С сентября 1930 г. оперативный уполномоченный 
Управления пограничной охраны и войск ПП ОГПУ по Казахстану 
в АлмаАте. С мая 1933 г. помощник начальника 30го погранотря
да ОГПУНКВД по секретнооперативной частив с. Бахты. С января 
1937 г. в Высшей пограничной школе НКВД. В маедекабре 1937 г. 
по линии НКВД находился в Париже в спецкомандировке. С декабря 
1937 г. в Высшей пограничной школе НКВД. С января 1938 г. помощ
ник начальника 1го отделения 3го отдела ГУГБ НКВД СССР, зам. 
начальника 3го отдела 1го управления НКВД СССР, зам. началь
ника следственной части 3го отдела ГУГБ НКВД СССР. С декабря 
1938 г. начальник Управления НКВД СССР по Калининской области. 
С 1941 г. начальник Управления НКГБ СССР, Управления НКВД СССР, 
с 1943 г. – Управления НКГБ СССР по Калининской области. Генерал
майор (09.07.1945). С 1945 г. нарком госбезопасности Таджикской 
ССР. С 1948 г. министр госбезопасности Татарской АССР. С 1953 г. на
чальник 5го отдела Управления МВД по Владимирской области. 
С 1954 г. в запасе. Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2 созывов. 
Награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени 
(20.09.1943, 03.11.1944), двумя орденами Трудового Красного Зна
мени (24.02.1948, 24.06.1950), орденом «Знак Почёта» (26.04.1940), 
орденом Отечественной войны II степени (30.11.1946), медалями, 
знаком «Почётный работник ВЧК – ГПУ (XV)» (13.06.1934), знаком 
«XV лет Казахстана» (1935). Умер 19 ноября 1993 г.

Список трудов Д. С. Токарева
1. По обе стороны фронта // Поклялись мы в верности Отчизне. М., 

1983. С. 64–73.

ФИЛИМОНОВ Андрей Кузьмич

Родился 19 августа (1 сентября) 1904 г. в деревне Кохново Се
бежского района Псковской области. В 1930 г. окончил Велико
лукский железнодорожный техникум (заочно). С 1930 г. дорожный 

мастер службы пути (ст. Пустышка МосковскоБелорусскоБал
тийской железной дороги). С 1931 г. юрист Великолукской школы 
советского и партийного строительства. С 1933 г. зам. редактора 
газеты «Ленинский путь» (Великие Луки). С 1934 г. редактор га
зеты «Лесоруб и охотник» (Нелидово). С 1938 г. зам. зав. Калинин
ским отделением Телеграфного агентства при СНК СССР. С 1939 г. 
зав. сектором печати Калининского обкома ВКП(б). В 1941 г. пер
вый секретарь Пеновского райкома ВКП(б). С 1941 г. командир 
партизанского соединения. С 1942 г. второй секретарь Калинин
ского горкома ВКП(б). С 1943 г. слушатель Высшей школы партий
ных организаторов при ЦК ВКП(б). С 1944 г. зав. сектором Отдела 
кадров партийных органов ЦК КП(б) Казахстана. С 1948 г. пред
ставитель Совета по делам колхозов при Совете Министров СССР 
по Кустанайской области. С 1952 г. представитель Совета по делам 
колхозов при Совете Министров СССР по Кемеровской области. 
С 1953 г. начальник Кемеровского областного управления куль
туры. С 1955 г. начальник Кемеровского областного переселенче
ского отдела. С 1956 г. зам. начальника Кемеровского областного 
управления сельского хозяйства по кадрам. С 1957 г. на пенсии. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I сте
пени (06.04.1985), медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет победы в Великой Оте чественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1985). Умер 24 февраля 2001 г. 

ФОКИН Константин Александрович

Родился 24 сентября (7 октября) 1913 г. в деревне Нева Ве
сьегонского уезда (ныне Краснохолмского района) в семье кре
стьянсередняков. Член ВЛКСМ с 1931 г. В июне 1932 г. окончил 
Краснохолмскую профессиональнотехническую школу. С авгу
ста 1932 г. токарь по металлу на Государственной катушечной 
фабрике в Ленинграде. С августа 1933 г. заведовал детской тех
нической станцией в Красном Холме. С ноября 1933 г. курсант 
бронетанковой бригады им. К. Б. Калиновского (г. НароФоминск 
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Московской области). С октября 1934 г. курсант Орловской броне
танковой школы им. М. В. Фрунзе. С января 1935 г. писарь Красно
холмского райвонкомата. С марта 1935 г. секретарь Краснохолм
ского районного земельного отдела. С мая 1935 г. пропагандист 
Краснохолмского райкома ВЛКСМ. С октября 1935 г. председатель 
Краснохолмского райсовета Осовиахима. С января 1937 г. заве
дующий отделом политучебы Краснохолмского райкома ВЛКСМ. 
В октябре 1937 г. избран секретарем Краснохолмского райкома 
ВЛКСМ. С февраля 1939 г. заведующий отделом руководящих 
комсомольских органов, с мая 1939 г. заведующий организацион
ноинструкторским отделом, с июня 1940 г. заведующий отделом 
кадров и оргинструкторской работы, с июля 1940 г. инструктор 
отдела кадров и оргинструкторской работы Калининского об
кома ВЛКСМ. 29 сентября 1940 г. избран первым секретарем Ка
лининского обкома ВЛКСМ. В июне 1943 г. поступил и в августе 
1945 г. окончил Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б). 
С августа 1945 г. первый секретарь Вышневолоцкого горкома 
ВКП(б). С февраля 1949 г. заведующий отделом партийных, про
фсоюзных и комсомольских организаций Калининского обкома 
ВКП(б). С июля 1951 г. секретарь по кадрам Калининского обкома 
партии. В 1953 г. окончил (заочно) исторический факультет Ка
лининского государственного педагогического института. С но
ября 1955 г. первый секретарь Кимрского горкома КПСС. С марта 
1957 г. заместитель председателя Калининского облисполкома. 
С марта 1961 г. секретарь Калининского (в декабре 1962 г. – дека
бре 1964 г. Калининского сельского) облисполкома. С июня 1973 г. 
на пенсии. Награжден орденами Красной Звезды (04.1943), «Знак 
Почета» (30.09.1966), медалями «За оборону Москвы», «Партиза
ну Отечественной войны» I степени (1943), «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«В память 250летия Ленинграда» (1957), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «50 лет Во
оруженных Сил СССР» (1968), «За доблестный труд. В ознамено
вание 100летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978). Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ (25.01.1943), Почетной грамотой Калининского облиспол
кома (17.09.1973). Умер 30 декабря 1984 г. в Калинине. Похоронен 
в Калинине на ДмитровоЧеркасском кладбище.

Список трудов К. А. Фокина
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ФРОЛОВ Алексей Яковлевич

Родился 9 февраля 1908 г. в д. Сидорово Бежецкого уезда (ныне 
Рамешковского района) Тверской губернии (области) в семье кре
стьянсередняков. С мая 1922 г. занимался земледелием в сель
ском хозяйстве родителей. С 1928 г. заведовал избойчитальней, 
принимал участие в хлебозаготовках и коллективизации. С ноя
бря 1930 г. командир отделения 143го стрелкового полка 48й ди
визии в г. Калинине. В октябре 1932 г. поступил и в январе 1935 г. 
окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную 
школу в г. Рязани. С января 1935 г. в г. Красный Холм Калининской 
области: помощник начальника областной школы тракторных 
бригадиров и комбайнеров по политчасти, с декабря 1935 г. зав. 
парткабинетом, с 1936 г. зав. культпропотделом, с 1937 г. второй, 
с апреля 1938 г. первый секретарь райкома ВКП(б). С августа 1938 г. 
зав. сельскохозяйственным отделом, с 24 февраля 1939 г. третий 
секретарь Калининского обкома ВКП(б). С июля 1941 г. слушатель 
Курсов высшего политсостава Красной Армии на ст. Перхушково 
Московской области. С октября 1941 г. на Западном фронте: в рас
поряжении Уполномоченного НКО, с ноября 1941 г. военком 35й 
отдельной стрелковой бригады 20й армии, с января 1942 г. зам. 
начальника политотдела 26й гвардейской стрелковой дивизии, 
несколько раз был контужен. С мая 1942 г. на излечении в госпита
ле 1го медицинского института в Москве. С июля 1942 г. в резерве 
Главного Политуправления РККА. С декабря 1942 г. зам. началь
ника политотдела 4й гвардейского стрелкового корпуса ЮгоЗа
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падного фронта. В июне 1943 г. был сильно контужен. С августа 
1943 г. на излечении в госпитале № 408 в г. Балашов Саратовской 
области. С ноября 1943 г. работал в Калинине, с января 1944 г. 
зам. пред. Калининского облисполкома. В 1945 окончил (заочно) 
исторический факультет Калининского пединститута. В октябре 
1946 г. поступил и в июле 1948 г. окончил советский факультет 
ВПШ при ЦК ВКП(б). С июля 1948 г. зам. пред. Рязанского облис
полкома. С ноября 1949 г. ассистент кафедры политэкономии Ка
лининского пединститута. В 1955 г. в ИПК МГУ защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. С сентября 1955 г. директор Великолукского пединститута. 
С декабря 1959 г. в Калининском политехническом институте: до
цент, в 1960–1963 гг. зав. кафедрой марксизмаленинизма, с 1963 г. 
доцент кафедры политэкономии. Награжден орденами Красной 
Звезды (30.04.1943), Отечественной войны I степени (06.11.1985), 
медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «50 лет Вооруженных 
Сил СССР» (1968), «За доблестный труд. В ознаменование 100ле
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «60 лет Во
оруженных Сил СССР» (1978), «Сорок лет победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.» (1985), «70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988). С 1988 г. на пенсии. Умер 8 августа 1994 г. в Твери. 
Похоронен в Твери на ДмитровоЧеркасском кладбище.
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Литература о трудах А. Я. Фролова
1. Наш юбиляр // Политехник. 1968. 16 февраля. 
2. Александрова Н. Целеустремленность // Политехник. 1981. 30 сен
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ЧЕРКАСОВ Евгений Семенович
Родился 12 декабря 1912 г. в семье рабочеготекстильщика. 

С детства, познав нужду, стремился к знаниям, и в 1938 г. окончил 
Ивановский энергетический институт. С юности проявлял поли
тическую активность. С 1927 г. член ВЛКСМ, с 1931 г. член ВКП(б). 
С 1939 г. работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. С 1940 г. помощник на
чальника политотдела Главного управления Севморпути по ком
сомольской работе. В 1942 г. командирован ЦК ВКП(б) в Калинин 
для помощи в восстановлении промышленности и избран первым 
секретарем Калининского горкома ВКП(б). Затем работал на руко
водящих должностях в Калининском обкоме КПСС и Калининском 
промышленном совнархозе. Награжден орденами и медалями. На
ходясь на пенсии, состоял в КПРФ. Умер 31 октября 2004 г.
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ЯЗЫКОВ Матвей Ильич

Родился 18 августа 1900 г. в с. Малое Лаврово Мичуринско
го района Тамбовской области. В РККА с сентября 1920 г. Член 
РКП(б) с 1921 г. В 1920–1921 гг. участвовал в Гражданской войне. 
В 1922–1925 гг. участвовал в подавлении бандитизма в Чеченской 
и Ингушской областях, в 1926 г. – в Дагестанской АССР. С 1931 г. слу
жил в органах военных комиссариатов. В ноябре 1939 г. – апреле 
1940 г. участвовал в советскофинляндской войне, служил в отде
ле укомплектования штаба 7й армии. С января 1941 г. Калинин
ский областной военный комиссар. С декабря 1955 г. в отставке. 
Полковник. Награжден орденами Ленина (06.11.1945), Красного 
Знамени (03,11.1944; 15.11.1950), Отечественной войны II степени 
(12.11.1943), медалями «XX лет РККА» (1938), «За боевые заслуги» 
(11.04.1940; 24.11.1942), «За оборону Москвы» (01.05.1944), «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(03.07.1945), «XXX лет Советской Армии и Флота» (1948), «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965). 
Умер в июне 1968 г. 

Список трудов М. И. Языкова
1. После первых дней // Пролетарская правда. 1941. 7 октября.
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