




Воинское захоронение в посѐлке 

Мигалово одно из самых крупных 

в Твери. Этот комплекс состоит 

из нескольких частей. В центре 

комплекса большая гранитная 

пятиконечная звезда, к которой 

ведѐт длинная аллея с именами 

павших воинов. 



Мигаловское воинское захоронение было создано путем перезахоронения из 

братских и одиночных могил в 1956 и 1959 годах. Перезахоронения 

проводились из могил у фабрики Вагжанова, на Желтиковом поле, 

Первомайском кладбище, кладбище Девичьего монастыря, с улиц Лесной и из 

поселка им. Кирова и могил в районе аэродрома Мигалово. 



В братской могиле захоронено 627 

человек. Данные более 450 человек 

удалось установить — их имена 

выбиты на гранитных плитах. Это 

воины соединений и частей 

Калининского фронта, принимавшие 

участие в боях за Калинин в октябре – 

декабре 1941 года, а также солдаты, 

умершие от ран и болезней в 

калининских госпиталях в 1941–1945 

годах. Здесь же на сегодня находятся 

и останки двух героев Советского 

Союза: гвардии капитана Марка 

Сидоренко и младшего лейтенанта 

Евгения Пичугина. 

   В 2014 г. установлена персональная мемориальная плита 

Герою Советского Союза гвардии капитану Марку 

Лукьяновичу Сидоренко (1915-1945 гг.)  

   Родился  он 2 августа 1915 года в селе Дубиевка ныне 

Черкасского района Черкасской области Украины. 

Окончил начальную школу. Работал кузнецом. На фронтах 

Великой Отечественной войны с мая 1942 года.  

   Командир звена 66-го гвардейского истребительного 

авиационного полка гвардии лейтенант М. Л. Сидоренко к 

июлю 1943 года совершил 50 боевых вылетов, в 

воздушных боях сбил лично 10 и в группе 1 самолѐтов 

противника. 

Памятная мемориальная доска  
на здании фабрики «Пролетарка» 



Монумент был открыт у деревни Глазково Калининского района 16 

декабря 1966 г. по случаю 25-й годовщины освобождения Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков. 



    На северной окраине города, близ деревни Глазково высится на постаменте 

122-миллиметровая гаубица - символ боевой славы. 

    Осенью 1941г. здесь, в Затверечье, пересекая Бежецкое шоссе, проходит 

передний край обороны 256-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-

майор Горячев - уроженец Тверской области. Бойцы и командиры этого лучшего, 

по словам И.С.Конева, соединения калининского фронта сдержали натиск врага, 

нацелившегося на Рыбинск и Ярославль.  

    Гитлеровцы не смогли продвинуться далее северной окраины города. С этого 

рубежа части 243-стрелковой дивизии (командир -генерал-майор В.С.Попов) 

начали наступление против укрепившегося в городе противника и после 

двенадцатидневных упорных боев ворвались в Калинин. 



122-мм гаубица образца 1938 года (М-30) 

— советская гаубица периода Второй 

мировой войны.  Это орудие серийно 

выпускалось с 1939 по 1955 год, состояло на 

вооружении армий многих стран мира, 

использовалось практически во всех 

значимых войнах и вооружѐнных 

конфликтах середины и конца XX века. 

Этим орудием были вооружены первые 

советские крупносерийные самоходные 

артиллерийские установки Великой 

Отечественной войны СУ-122.   

По мнению некоторых артиллерийских 

экспертов, М-30 входит в число лучших 

конструкций советской ствольной 

артиллерии середины XX века. Оснащение 

артиллерии гаубицами М-30 сыграло 

большую роль в разгроме нацистской 

Германии в Великой Отечественной войне. 



Мосты через Волгу и Тверцу стали 

ключевыми пунктами всего 

сражения за город Калинин. 

Однако овладение мостами через 

Волгу ещѐ не обеспечивало 

полного контроля над территорией 

в силу протекания в черте города 

сразу нескольких притоков этой 

реки. Так, бои за мост через 

Тверцу, открывавший дорогу на 

крупный транспортный узел 

Бежецк, затянулись на три дня. 

Немцев ждала 5 батарея 531 

артиллерийского полка, усиленная 

стрелковым батальоном. Батарея 

состояла всего из 4 орудий, 

которые стояли в засаде на 

Пожарной площади. 



«15 октября гитлеровцы с утра возобновили наступление. Теперь они имели 

возможность бросить против нашего полка гораздо больше сил. Танками и 

артиллерией они блокировали дома, превращѐнные в опорные пункты. К вечеру 

батальон, занимавший оборону на правом берегу Тверцы, вынужден был отойти. 

Гитлеровцы пытались переправиться через мост на левый берег реки. Но 

выручили артиллеристы. Когда наши люди заняли оборону на Затверецкой 

набережной, туда подошла батарея, которой командовал лейтенант Александр 

Илларионович Кацитадзе. Этот 24-летний командир батареи, незадолго до войны 

окончивший Тбилисское артиллерийское училище, был известен в дивизии как 

человек находчивый, мыслящий смело и оригинально. Он и на сей раз проявил 

находчивость при выборе огневой позиции. Все три 76-мм орудия Кацитадзе 

установил в одном из дворов. Двор был закрыт воротами. Естественно, снаружи 

никто не мог разглядеть, что делается внутри. Артиллеристы приладили к 

воротам верѐвку и каждый раз, когда орудия должны были стрелять, дѐргали за 

неѐ. Ворота открывались. Пушки по очереди били прямой наводкой. В первый 

же день наводчики подбили четыре танка противника. Батарея оставалась 

невредимой». 

 
Из воспоминаний политработника  

937-го стрелкового полка  
256-й стрелковой дивизии Н.Б. Ивушкина 



В преддверии 75-летия освобождения столицы Верхневолжья от немецко-

фашистских захватчиков в Заволжском районе на Пожарной площади был 

торжественно открыт мемориал в честь подвига лейтенанта Александра 

Кацитадзе и артиллерийского расчѐта под его командованием. В 1941 

защитники Родины проявили не только беспримерное мужество но и 

глубокое знание военной науки. 



   В октябре 1941 года фашисты были остановлены в нескольких километрах 

от поселения Сахарово в районе бывшей городской мыловарни (ныне район 

Стеклозавода). 

   Поселение Сахарово оказалось в прифронтовой полосе, где шли 

ожесточенные бои. На территории поселения были срочно организованы два 

военно-полевых госпиталя, куда доставляли тяжело раненых бойцов Красной 

Армии. Один госпиталь располагался в бывшем здании Горютинской 

средней школы, другой – в трехэтажном особняке героя русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг. генерала-фельдмаршала И.В. Гурко.  

   Умерших от ран бойцов хоронили тут же, в парке.  Так возникли 

многочисленные воинские захоронения на территории поселения Сахарово. 



В 1959 году в центре парка И.В. Гурко было образовано новое братское 

воинское захоронение, куда внесли останки из многих разрозненных могил, 

рассредоточенных не только на территории п. Сахарово и в его 

окрестностях, но и по всему Калининскому району. 

Современный облик воинский мемориал приобрел в 2009 году в период 

подготовки г. Твери к присвоению почетного звания «Город воинской славы». 

На памятных досках мемориала выбито 159 фамилий воинов Красной 

Армии, павших за свободу и независимость нашего города. Этот список не 

завершен. В братском захоронении покоятся еще десятки неизвестных 

солдат. Работа по установлению данных захороненных воинов продолжается. 

 



       За одноэтажными домами в самом конце улицы Зинаиды Коноплянниковой есть 
обширный пустырь, покрытый множеством холмиков. Сразу и не поймешь, что под 
ногами - могилы. Сегодня лишь несколько вросших в землю обломков надгробий и кое-
где еще заметные металлические оградки напоминают о некрополе, хранящем прах 
многих поколений тверитян.  
Первые упоминания о кладбище на северной окраине Твери, при слиянии рек Тверцы и 
Соминки, относятся к XVII веку. В то время от купеческих особняков на Верховской (ныне 
улица Максима Горького) было рукой подать до маленьких домиков, стоявших на 
выезде из Твери. Здесь начиналась дорога в сторону деревень Батино и Литвинки. 
Разбитый и долгий, как тогда говорили, «волынный», тракт и дал название Волынской 
улице, слободе и кладбищу. 



Два месяца, в октябре и ноябре 1941-го, по Волынской слободе проходила 
передовая линия обороны. Наши артиллерийские батареи вели огонь из 
Затверечья. Закрытый храм Благовещения Пресвятой Богородицы, превращенный 
перед войной в сапожную мастерскую, находился в секторе их обстрела и был 
разрушен. Слобода почти полностью выгорела, а на краю кладбища после 
освобождения города появилась братская могила советских воинов, павших в боях 
за Калинин. Дальше нашей Волыни немцы не прошли, и фронт медленно стал 
двигаться на запад. 





Виртуальная выставка подготовлена 
Отделом обслуживания детей 

 ЦГБ им. А.И.Герцена 
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