




С нашей Тетеринской земли 
более 600 человек ушло 

защищать Родину. 
337 человек не вернулись с той 

страшной войны 



Не вернулись с войны Вернулись с войны 

Ашитково 9 10

Белавино 21 15

Векторов 17 12

Большие Выходы 18 23

Малые Выходы 11 1

Горки 13 17

Дегтяры 22 10

Денисово 19 21

Добрищево 14 14

Жуковка 17 4

Замошниково 11 20

Ильинское 18 21

Кишкино 10 9

Локтево 6 4

Лунёво 13 8

Макарово 13 14

Малыгино 7 16

Новленское 23 7

Пленино 13 14

Путятино 26 11

Тетеринское 36 36



Уроженец села Тетеринское. В 10 классе 
поступил в Костромской аэроклуб. В июне 

1941 года окончил его и продолжил обучение 
в военном авиаучилище города Кировобад. 

22 июня на станции Минеральные воды 
узнал что началась война. Учился после 

Кировобада на Урале, Средней Азии, 
Армавире. В августе 1944 года уходит на 
фронт добровольцем. Воевал  на третьем 

Украинском фронте. С боями прошёл 
Украину, Молдавию, Приднестровье, 

Румынию, Болгарию, Югославию. 2 декабря 
1945 года в бою у города Илок был ранен. 

Ранение серьёзное, тяжёлое. Товарищ в 
окопе перевязал ногу, на плащпалатке его 
дотащили до повозки. Затем медсанбат, 

госпиталь в городе Новый Сад (Югославия), 
госпиталь в Румынии, а затем вывезли в 

город Гайсин. После лечения опять фронт. 
Победу встретил в Австрийских Альпах. В 

марте 1947 года демобилизовался  и 
вернулся в родное село. Награждён медалью 
«За отвагу, орденом Отечественной войны и 

одиннадцатью юбилейными медалями.



Уроженец деревни Малыгино.  2 октября восемнадцатилетний 
паренёк по повестке явился в Нерехтский военкомат и был 

отправлен на фронт бить фашистов. Рядовой Муравьёв в составе 
8-го авиавоздушного  артполка бил фашистов на разных фронтах. 

Служил в артилерии заряжающим. Первое ранение в голову 
пулемётчик Муравьёв получил под Старой Руссой. Лечился в 

Омске. Николай Иванович с гордостью вспоминал о том, что ему 
пришлось охранять проектно- конструкторское бюро Туполева и 
Ильюшина, создателей наших боевых самолётов. И хотя Николая 
Муравьёва подлечили, но к военной службе он оказался не годен. 

Однако судьба сложилась таким образом, что снова встал в 
армейский строй, был определён в артиллерийский полк. - Когда 

началось наступление на белгородско-курском направлении, - 
вспоминал Николай Иванович, - мы дошли до Белгорода и 

выкатили своё орудие, 76-миллиметровую противотанковую 
пушку, на прямую наводку. И всегда перед глазами  стояла  

надпись на земле - «Пробиваем дорогу на Берлин». В этих боях  
осенью 1942 года ранило его в правую ногу выше колена. Опять 
лечение, и случайно оказался в Нерехте, где в четвёртой школе 

располагался госпиталь. Быстро поправился и даже работал 
санитаром. Затем вместе с госпиталем эвакуировали ближе к 

фронту. Снова вернули в родную часть, но уже на Прибалтийский 
фронт. Второго октября 1944 года заряжающий Николай Муравьёв 
был тяжело ранен в ту же ногу, которую пришлось ампутировать 

— пришлось ставить протез. До Балтийского моря не дошёл 
девять километров, - сожалел фронтовик.- Наша батарея подбила 
три немецких танка. Николая Ивановича наградили медалью «За 
отвагу»... 25 марта 1945 года Николая Муравьёва комиссовали по 
ранению, и он приехал в родные места. Вот такую жизнь прожил 

долгожитель из Малыгина. А это более    90 лет.



Родился он в деревне Белавино Тетеринской 
волости, в большой крестьянской семье., А в 
1937 забрали в армию. Время было страшное, 

репрессивное. Он же служил в войсках 
НКВД, конвоировал составы с 

репрессированными священниками и 
политическими. - Собирался состав в Твери, 
по 70 телячьих вагонов, 35 человек в каждом. 
Везли далеко -в Сибирь, на Дальний Восток... 

Возвращались -опять все тюрьмы 
переполнены. Снова в путь. Сколько народу 

сгинуло... В 1939 году вернулся из армии. А в 
сорок первом... Павел Иванович встретил 

свою любовь. Забрали его на войну 26 июня. 
Куда только не забрасывала его военная 

судьба. Воевал под Москвой, под 
Сталинграом, в Латвии, в Восточной Пруссии. 
Сохранилось только несколько военных фото 

да медалей. -Были и ордена. Да детишки 
играли ими раньше. Куда-то задевали. А 

Павел Иванович был награждён медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», орденом Славы. 



Родился в деревне Дегтяры Тетеринской 
волости в 1912 году. До войны работал в 

колхозе. С первых дней войны ушёл 
добровольцем на фронт. Дома остались его 

ждать старики-родители, жена и двое 
детей-сын и дочь. Участвовал солдат в боях 

за Москву, воевал на Курской дуге, 
отстаивал в тяжёлых боях Сталинград. Был 
ранен и контужен. Освобождал Белоруссию 

(Барановичи), Литву (Ригу), Польшу. 
Великую Отечественную войну закончил 

гвардии старший сержант Кокорин в 
Берлине. Вернулся из госпиталя в сентябре 

1945 года. После войны и до пенсии 
работал в пожарной охране. Умер 

фронтовик в 1982 году. Но память о нём 
бережно хранят близкие люди, 

родственники. Его супрега передала в 
краеведческий музей документы мужа-

воина, защитника, победителя.



Родился в 1911 году в деревне Денисово, 
Тетеринского сельского совета.

Был мобилизован в армию 25 июня 1941 года 
Нерехтским РВК. Война не дала ему увидеть  
своего второго сына Льва, который родился 

несколькими месяцами позже... Был рядовым. 
В первый год войны Платон Степанович 

участвовал в обороне  Москвы, копал окопы. 
В 1942 году часть, в которой он служил, была  
переведена в Краснодарский край, где сразу 

же была брошена в бой. Последнее место его 
службы 56А308СП. В последнем бою был 
ранен в голову... Он попал в госпиталь и, 

возможно, вернулся бы домой по ранению, но 
в госпиталь, в котором он находился 12 июня 
1943 года попала бомба, и практически все 
пациенты и врачи погибли, в том числе и 

Платон  Степанович. Похоронен он в 
братской могиле в Краснодарском крае, 
Абинском районе, станице Абинская, на 

кладбище Абинского городского округа.  Его 
жена Мария Николаевна одна воспитала 
двоих сыновей и осталась верна памяти 

погибшего мужа.



Уроженец деревни 
Добрищево. Для 

него война 
закончилась в 1946 
году в Маньчжурии.



Уроженец деревни Дегтяры. 1922 года рождения. 
После окончания девяти классов призван в 

армию 16 августа 1941 года. Службу проходил в 
362-м артиллерийском полку, был командиром 
отделения разведки. Награждён медалью «За 

боевые заслуги, орденом Славы 2 и 3 степени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 1 
степени, а также медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». В октябре 1943 года 

участвовал в подготовке а затем  форсировании 
Днепра. В августе 1944 года  участвовал в 

форсировании реки Висла. В январе 1945 года, 
находясь в разведке, наткнулся на немцев, убил 
унтер-офицера, троих солдат и взял в плен двух 
вооружённых фрицев, обеспечив продвижение 
нашей пехоты. В марте 1945 года организовал 
оборону наблюдательного пункта со своими 

подчинёнными. Автоматным огнём и гранатами 
они выбили немцев из нашей траншеи. При этом 
он лично из своего оружия  убил пять немецких 

солдат и офицеров. А Победу встретил в 
госпитале, где находился после тяжёлого 

ранения 22 апреля 1945 года в левую руку. Ему 
ампутировали пальцы. После увольнения из 

армии в июле 1945 года вернулся домой и 
поступил в органы внутренних дел Нерехты.



Уроженец деревни 
Денисово.



Родился и вырос в Денисове. В 1939 
призвали в армию, там и застала его Великая 

Отечественная война. Воевал на 
Сталинградском фронте, прошёл через 

Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до 
Берлина. . Мало говорил о боевых заслугах, 

хотя имеет награды — Орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина» и юбилейные. 
В Польше приходилось служить в разведке, 

тогда и взял в плен немецкого офицера, 
который оказался «важной птицей», при нём 

имелись важные документы. За что и был 
представлен к ордену Красной Звезды, а 

командование подарило Михаилу 
Алексеевичу бинокль взятого им немецкого 

офицера. Позднее, когда его внук Миша 
поступил в военное училище, дед вручил 

ему этот бинокль. Михаил Алексеевич ценит 
дружбу, особенно фронтовую: долгое время 
переписывался со своим другом из Калуги. 



Уроженец деревни 
Кишкино. 1920 года 

рождения. Награждён 
орденом 

Отечественной 
войны 1-ой степени.



Виктор Александрович родился 31 января 1926 года. 
Вырос в деревне Денисово, учился в Тетеринской 

школе. В сентябре 1943 года  был мобилизован 
Нерехтским РВК и эшелоном был отправлен на фронт. 

Воевал на третьем Белорусском фронте, служил в 
пехоте, был рядовым-снайпером. В 1944 году было 

присвоено звание младший сержант, служил в 
Ярцевской Краснознамённой дивизии 250 стрелковый 

полк, войсковая часть 82.- Воевать с фашистами 
пришлось чуть больше года. Принимал участие в 
освобождении города Шауляй (Эстония), города 

Цетис, пока пока в одном из боёв за 
железнодорожную станцию, а было это в Прибалтике, 
не получил тяжёлое ранение. Случилось это 1 октября 

1944 года. Пошли в атаку и забрасывали немцев 
гранатами. Они отвечали тем же. Одна из гранат и 
зацепила Виктора Александровича... Товарищи по 
оружию вынесли рядового Курицына с поля боя, а 

затем врачи стали бороться за его жизнь в госпитале 
№ 1832 города Свеча. Слепое осколочное ранение 
живота проникающее с повреждением желудка. 
Травматическое повреждение правого среднего 

плечевого нерва, осколочное ранение правого плеча с 
повреждением сосудов и нервов. Сначала провалялся 
пару месяцев в прифронтовых госпиталях, а затем его 

отправили в тыл, а впоследствии комиссовали, дав 
первую группу инвалидности. За смелость и героизм 

награждён медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги»  и неоднократно награждался юбилейными 

медалями. 



1921 года рождения. 
Уроженец деревни 

Векторово. Призван в 
армию 1940 году. 

Красноармеец. 
Рядовой. Пропал без 

вести 1943 году 



Уроженец 
деревни 

Добрищево. 
Скончался от ран 

в 1957  году 



1924 года рождения. 
Уроженец деревни 

Векторово. Командир 
отделения. Старший 

сержант.Погиб 
03.03.1943 года. 

Захоронен: деревня 
Пузановка, 

Смоленская область.  





Родился 16 мая 1925 года в деревне 
Пленино Тетеринского сельсовета 

Нерехтского района. Призван на фронт в 
1943 году. Служил миномётчиком на 1-м 
Украинском фронте, в 120-м миномётном 
полку. В 1944 году был ранен под Белой 

Церковью и девять месяцев провёл в 
госпитале под Саратовом. По излечении 

направлен на курсы водителей, но 
открылось ранение - и снова госпиталь, 

лечился ещё три месяца. После 
выздоровления и окончания курсов 

водителей служил в городе Энгельсе 
заправщиком в лётном полку. Дали 

спецмашину, собирался на фронт. Но тут 
пришла долгожданная победа. С первой 

демобилизацией Николай Дмитриевич был 
отправлен домой. В Нерехте устроился на 
каблучную фабрику, где и проработал 43 

года. За боевые заслуги награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За отвагу», медалью Жукова, 
девятью юбилейными медалями. Имеет 

медаль «Ветеран труда». 



Уроженец села 
Ильинское, 
Новленского 
сельского 
совета. 

Рядовой. Погиб 
11 июля 1941 

года.



Родом он из деревни Малыгино Тетеринского 
сельсовета. В неполные 18 лет в 1943 году был взят 
на фронт. Короткая военная подготовка на курсах 
связистов и вскоре- артиллерийский полк первого 
Белорусского фронта. Первое боевое крещение он 
получил под городом Гомелем. Сохранилась его 

записная книжка времён войны. Сней он прошёл по 
фронтовым дорогам. На пожелтевших от времени 

страницах- краткие торопливые записи, сделанные в 
перерывах между боями. Несведущему человеку в 
них трудно разобраться, но смысл понять можно: 

«прицел- 120- осколочным...» Здесь же слова песен 
о Москве, о нашей Родине и названия городов, по 
которым шёл А. П. Фартальнов с товарищами с 

оружием в руках. Здесь города Белоруссии, 
Украины, Польши, Германии. На груди фронтовика 
каждый День Победы сияли два боевых ордена и 

медали. Первый орден Красной Звезды А. П. 
Фартальнов получил близ польской столицы 

Варшавы. Вторым боевым орденом Александр 
Фартальнов был награждён за взятие немецкого 

сильного укреплённого селения Везенау, где враг 
бросил на наших солдат 30 тысяч отборных 
эсесовских палачей. За мужество и отвагу, 

проявленные в этом бою, ему был вручён орден 
Славы 3-й степени. День Победы красноармеец 

Фартальнов встретил на немецкой земле, на Эльбе у 
города Бурга, не дойдя до Берлина 80 километров.



Родился 22 июля 1924 года в деревне 
Жуковка Тетеринского сельсовета 

Нерехтского района. В сорок втором 
исполнилось Володе 18 лет, его призвали в 
армию, направили в Левашовские лагеря, 
где формировался 37-й автоматный полк. 
Пробыл в лагерях недолго, впереди был 

фронт, воевал на передовой. Боевое 
крещение рядовой Барашков принял под 

Смоленском. Затем были Витебск, 
Вильнюс, много других городов и 

населённых пунктов прошёл с фронтом 
боец. Форсировал Неман, переправлялись 

через реки и речушки под обстрелом врага. 
Трижды был ранен. Владимир Алексеевич 

был ранен в плечо и шею. Лечился в 
госпитале под Москвой. Затем опять 

фронт... Брал высотки, уничтожал 
вражеские блиндажи. . Учавствовал во 

взятии «языка». Множество 
благодарностей от Верховного 

главнокомандующего получил боец 
Барашков. Пришлось повоевать и в 

качестве сапёра.



Родился деревне Замошниково . Первым 
на войну забрали отца, но до её 

окончания вернулся он контуженный, 
потеряв зрение. Но пришла война... 

Николая  забрали на войну первым из 
братьев, и погиб он, даже не успев 

повоевать- ранили в вагоне. Лежал в 
Кирове в госпитале, прислали матери 

телеграмму, чтобы забирала. Пока мать 
хлопотала, пришла новая телеграмма: 
«Умер в госпитале». В 17 лет в 1943 г. 
взяли на фронт Григория. Сначала с 
другом Михаилом Максимовым в 
запасном полку были в Кировской 

области, затем привезли в Старую Руссу 
и дальше. На одной из станций бомбили, 
разбежались в лес, а затем отправили в 
часть под Ленинград.И были оба друга 
миномётчиками в одном отделении. 17 
июля 1944  в 30-35 км от Ленинграда, у 
Лодейного поля, на реке Свирь, приняли 

бой. Пехоту перебили(воевали с 
финнами).



Родился Сергей Геннадьевич 14 июля1919 года. Сергей 
Геннадьевич родом из деревни Добрищево, где вырос в 
простой крестьянской семье. В 1939 году призвали его в 

армию. В Гродно застала его война. В 1941-м рядовой 
Красавин  направлен в Москву для службы во внутренних 
войсках. Их полк охранял улицы столицы нашей Родины, а 
так же приходилось копать окопы  под Москвой. Видел как 

близко подошёл враг к сердцу нашей Родины, видел 
бомбёжки и обстрелы. «А в 1945 году,- вспоминал Сергей 

Геннадьевич,- погрузили наш полк в 60 товарных вагонов и 
везли до Симферополя, а потом  на машинах до Ялты. В 

Крыму в это время проходила Ялтинская конференция и мы 
охраняли товарища Сталина. Встреча проходила в 

Воронцовсом дворце. Мы стояли в первом кольце охраны. 
Видел я товарища Сталина лишь издалека». Вконце декабря 
1946 года вернулся Сергей Геннадьевич в родную деревню.  

Вскоре в 1949 году на вечеринке в Денисове встретил он 
свою судьбу — девушку с прекрасным именем Фаина, 
которая впоследствии и стала ему спутницей жизни. 

Супруга Фаина Дмитриевна родом из деревни Денисово. 
Она тоже в годы войны защищала Родину — служила 

связисткой. «Не одна я, много нас, молодых девчонок, ушло 
из деревни воевать»- рассказывала она. Её домом на время 

войны стала холодная землянка. Всю жизнь бережно 
хранили супруги Красавины боевые ордена и медали. 
Особенно ценна для Сергея Геннадьевича медаль «За 

оборону Москвы» и медаль «За победу над Германией».  
День победы для них был главным праздником. Сергей 
Геннадьевич не дожил до юбилейной 65-й годовщины 

Великой Победы. Умер он в конце 2009 года, вскоре не стало 
и Фаины Дмитриевны.




