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Актуальность 

Незнание истории родного края является, на мой взгляд, одной из самых 

актуальных проблем. Каждый гражданин неплохо знает историю нашей страны, но, 

как выясняется, не очень хорошо знает историю своей малой родины. Если люди и 

знают о существовании в нашем районе памятников природы, архитектуры и т.п., то 

об их истории имеют самые смутные представления. А, не зная истории родного 

края трудно понять историю всей нашей необъятной родины. 

 Без знания прошлого не может быть настоящего, без знания настоящего не 

может быть будущего. Всем нам необходимо знать историю своего района не только 

потому, что это интересно, а потому, что знание края поможет изменить его облик, 

задуматься над тем, как дальше улучшить жизнь, беречь то, что было сделано за 

многие годы.  

 Поэтому я решил создать туристический маршрут по местам Износковского 

района. Я считаю, что туристический маршрут  поможет не только лучше узнать 

историю изучаемых объектов, но и показать, что Износковский район знаменит 

прекраснейшими памятниками природы и архитектуры.  

 Я рассчитываю на то, что реализация данного проекта будет способствовать 

популяризации нашего района. Большая часть маршрута направлена для людей с 

такими качествами как патриотизм.  

 Цель:  разработать туристический маршрут по достопримечательным местам 

Износковского района. 

 Задачи: 

1. Выбрать объекты экскурсии. 

2. Составить маршрут. 

3. Составить программу проведения экскурсии. 
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История Износковского района: 

 Впервые деревня Износки упоминается в Указе 

Екатерины II в составе Медынского уезда 

Калужского наместничества в 1776 году. В XIX 

веке Износки были в составе Дороховской волости. 

В 1924 году село стало центром волости, 

образованной из Бебелевской, Дороховской и 

Ореховенской волостей, в 1927 году включено в 

состав Мятлевского уезда. С 12 июля 1929 года 

Износки — центром района в составе Вяземского округа Западной области. С 1944 

года с образованием Калужской области Износковский район вошёл в состав 

Юхновского и Медынского районов. 15 августа 1985 года указом Президиума 

Верховного Совета был образован Износковский район с центром в посёлке 

Износки. 

Своё развитие село получило с прокладкой в 1874 году железной дороги в 

километре от деревни. Довольно быстро деревня развилась в посёлок 

промышленников и ремесленников. 

В посёлке проживали купцы Кудряшов, Родин, Щеколдин, державшие в селе 

торговые лавки, крупный кондитер К. П. Лебедев. К 1906 году действовали два 

лесопильных завода, предприятие по продаже льняного семени. Высоко ценился 

износковский лён. С начала XIX века Износки славились производством 

музыкальных инструментов (цитры, гармонифлюты), с 1925 по 1941 работала 

артель промкооперации «Спартак» по изготовлению балалаек. 

В 1894—1904 был построен храм в честь Алексия, человека Божьего. Износки 

были значительным центром старообрядчества, после 1905 года была построена 

старообрядческая деревянная церковь, рядом с нынешним зданием районной 

администрации, до сегодняшнего момента не сохранилась. В 1990-е был открыт 

молитвенный дом, приход в честь святителя Николая. 
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Описание маршрута: 

Протяженность маршрута –355 км. 

Время прохождения – 3 дня. 

Количество объектов - 49 

 

Карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  туризма:    Культурно-познавательный,  религиозный и патриотический. 

Программа маршрута: 

День Наименование объекта 

1
 д

ен
ь 

1. Братская могила д. Льнозавод. 

2. Индивидуальная могила д. Аксёново. 

3. Вешки. Место расположения: 1,5 км. от д. Ворсобино  МО « с. 

Льнозавод». 

4. Смутное время  и  Износковские карелы 

5. Братская могила воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны и захороненных в деревне Малое 

Семеновское. 

6. Братская могила д. Голенки 
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7. Братская могила д. Косьмово 

8. Братская могила воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны и захороненных в деревне Калиновка. 

9. Индивидуальная могила д. Хвощи. 

10.  Братская могила воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны и захороненных в деревне Белицы. 

11.  История  села Извольск. 

12.  Братская могила с. Извольск  

13.  Воспоминания жителей деревни Семеновское о Г.К. Жукове 

14. Индивидуальная могила д. Мякоты. Гринько Евгений 

Петрович. 

15.  Индивидуальная могила д. Мякоты. Смышляк Анна 

Александровна. 

16.  Братская могила ур. Крапивна. 

2
 д

ен
ь 

17.  Братская могила д. Захарово. 

18.  Индивидуальная могила д. Захарово. 

19.  Братская могила д. Савино 

20.  Братская могила д. Ивановское. 

21. Братская могила д. Угрюмово. 

22.  Братская могила д. Туровка. 

23.  Шатринская гора. 

24. Гражданское кладбище с. Износки. 

25.  Братская могила с. Износки. ул. 40 Лет Октября. 

26.  Братская могила с. Износки. Сквер имени Суворова. 

27. Индивидуальная могила героя советского союза С.Р. 

Суворова. с.Износки. 

28.  Братская могила с. Износки. Железнодорожный сквер. 

http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=10297
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29.  Братская могила д. Ореховня. 

30.  Братская могила д. Орлово. 

31.  Братская могила д. Игумново. 

32.  Охотничье хозяйство «Истринское». д. Игумново. 

33.  Братская могила д. Зубово. 

34. Братская могила с. Шанский Завод. 

35.  Христорождественская церковь. 

36.  А.С. Пушкин и Износковский край. 

37.  Озёрное.  Место нахождение: д. Гиреево. 

3
 д

ен
ь 

38.  "Сафари Паркъ". 

39. Скорбященская церковь в Мятлево. 

40.  Братская могила п. Мятлево. 

41.  Урочище "Щукино". 

42. Братская могила д. Кононово. 

43. Братская могила д. Гришино. 

44.  Братская могила д. Богданово. 

45.  Братская могила д. Алексеевка. 

46.  Братская могила д. Ворсобино. 

47.  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дерново. 

48. Памятник отряду майора Старчака  

49.  База отдыха "Курганы". 

 

Объекты маршрута:  

1. Братская могила д. Льнозавод. 

Братская могила возникла в годы 

войны, когда в нее были захоронены 

советские воины, погибшие в январе 1942 

г. в боях за ж.д. станцию и п. Кошняки. В 
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1950-х годах сюда были перенесены останки воинов из одиночных и небольших 

братских могил в деревнях Аксеново, Булатово, Кукушкино, Образцово, Паново, 

Поджаровка, Тетево, Трушонки. В 1952 г. на могиле был установлен памятник: на 

постаменте находится скульптурная группа – воин в шинели, в каске, плащ-накидке 

за спиной и женщина, склонившая голову ему на плечо. У подножия памятника – 

две мемориальные плиты с именами погибших. Территория могилы обнесена 

металлической оградой. 

   Всего в могиле похоронено 786 воинов. 

2. Индивидуальная могила д. Аксёново. 

Могила расположена в центре д. Аксеново на земельном участке, 

принадлежащем по праву собственности местному жителю Д.А. Попову. Она имеет 

могильный холм, покрытый дерном, обнесена деревянным штакетником. Ни 

памятника, ни таблички с именем захороненного воина не имеется. К могиле ведет 

проселочная дорожка. За могилой ухаживают хозяин земельного участка и местная 

администрация. 

   В могиле похоронен один воин Красной Армии, имя и фамилия которого не 

сохранились. 

3. Вешки. Место расположения: 1,5 км. от д. Ворсобино  МО «с. Льно завод». 

Река Изверь, берущая начало в Износковском районе, протекает по красивейшим 

местам. В описании двухвековой давности эта небольшая водная артерия 

характеризуется так:  «Изверя, река, приемлет вершину свою из болота Калужского 

наместничества, состоящего в даче пустоши Вязовой. Впадает с левой стороны в 

реку Угру, где в летнее время бывает воды в ней на пол-аршина, а шириною до 15 

сажен. Течение ее от вершины до устья простирается около 50 верст». Вдоль рек, в 

том числе и небольших, активно селились люди. Одним из самых красивых 

населенных мест, расположенных на левой стороне Извери, является село Вешки. 

Кто хоть однажды побывал тут, уже никогда не забудет их. Наши предки, выбирая 

здесь место для поселения, не только любовались красотами природы, но и 

преследовали чисто практические цели. Близость водной артерии, возвышенный 
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рельеф, затерянность среди лесов, затрудняющих продвижение неприятеля,- все это 

способствовало строительству  села. 

   Сердцем Вешек являлась красавица – церковь, величественно возвышавшаяся 

на холме. Издалека открывалась она взору путника. Село в прежние времена было 

крупным духовным центром. Первое документальное упоминание о нем находим в 

завещании Великого князя Ивана III Васильевича о разделе в случае его смерти 

движимого и недвижимого имущества между детьми. В духовной грамоте 1504 года 

он завещал: «Да сыну же своему Василью даю… город Медынь и Радомль и с 

Вешками по Угру». Следовательно, уже в начале 16 века село являлось достаточно 

крупной административной единицей и скорее всего, основано значительно раньше 

указанной даты. В «Описаниях и алфавитах к Калужскому атласу» зафиксировано, 

что к погосту Вешки, церкви святого Пророка Илии, относилось 75 десятин 2 202 

сажени земли. 

   В 1703г. этими землями владели Григорий Степанович Бобрищев- Пушкин и 

Ерофей Богданович Чернышев. О времени строительства церкви говорится в 1772 г.: 

церковь «Св. Пророка Илии, что в Вешках на реке, построена в 1609г., расстоянием 

проселочною дорогою от Калуги верстах в 60 и более». Здесь же указывается, что 

здание церкви деревянное, возведено приходскими людьми. Однако есть все 

основания полагать, что в крупном селе Вешки православная церковь существовала 

издревле. 

   Поначалу Ильинская церковь была одноглавою, имела при себе трапезу. В 

1862г. она расширяется боковыми прирубами. Десятилетием ранее выстроена 

колокольня. В храме святого оберегались древние иконы 1782г -1794 годов, а также 

старинные литературные памятники – синодики, включавшие в себя византийские и 

русские сказания. 

   С 18 века Вешковском приходом руководили священники из рода Марковых. 

Преемство священства переходило от брата к брату, от отца к сыну. В 70-х годах 19 

века предместником являлся отец Иоанн Иоаннович Марков. Дьяконом Василий 

Доброхотов, пономарем Иван Чижов. В те годы в Вешках действовала церковь 

вместительность 500-600 человек. Несмотря на то, что под выпиленные стены 
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церкви были подставлены колонны и построены прирубы, что способствовало 

увеличению ее размеров, разместить тут 2500 относящихся к приходу храма 

богомольцев было невозможно. Отец Иоанн задался целью возвести новый 

просторный каменный храм, но преклонные годы и слабое здоровье не позволили 

осуществиться задуманному. Перед смертью в 1883г. он сказал своему семейству: « 

Благодарю Господа Бога, удостоившего меня много лет стоять перед его престолом; 

в продолжение всего своего священства я старался служить по мере своих сил, но 

одно задуманное дело не мог начать и  закончить, что сильно теперь меня беспокоит 

– этот храм. Село большое, а храм беден, плох и скуден. Кто будет моим 

преемником, прошу употребить все свои силы и построить храм новый и славный». 

Храм строился 5 лет. Летом 1892 года строительные работы завершались. Как и в 

старой церкви , главный престол храма был во имя Св. Пророка Илии, северный 

придел – Св. Дмитрия, митрополита Ростовского, южный- Вознесения Христа 

Спасителя. 

   Советский строй стер с лица земли былое великолепие, в прямом смысле не 

оставив камня на камне. Хотелось бы верить в возрождение Вешковской церкви, но 

даже если такое никогда не случится, да будет судьба Ильинского храма звучать 

колокольным звоном вечной памяти, напоминаем об ответственности перед 

цивилизацией за все поступки, совершаемые нами, на сей грешной земле. 

4. Смутное время и Износковские карелы. 

Внимание историков-краеведов всегда привлекало 

появление в некоторых  местностях Износковского края 

карелов. « Карельской» считалась почти вся Дороховская 

(Морозовская) волость с селами Пречистое, Строилово, 

деревнями Мусино, Носово, Пенязи, Морозово, Аксеново, 

Горбатово, а так же д.Дурово, Барсуковской волости. 

   По сообщению П.Семенова, в 1859 г. в Дороховской 

волости проживало 1 396 карелов обоего пола, куда они 

переселены из Гжатского уезда после заключения 30 
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августа 1721 года Ништадского мира между Россией и Швецией. 

   По другой версии, появление карелов связано со Смутным временем, 

пронесшимся по здешней территории разрушительным ураганом. По многим 

деревням и селам прошел « тушинский вор», в результате похода которого 

население было уничтожено или разбежалось. Следы этого разорения оставались с 

1610г. до половины 17 века: разрушение церкви, пустоши на месте населенных 

пунктов. Судя по всему, Дороховская волость пострадала более иных. В ней вовсе 

не осталось жителей. Не прошла бесследно для края и чума 1654 года, унесшая как 

уцелевших от Смуты, так и поселенцев. 

   Новое заселение Дороховской волости происходило во второй половине 17- 

начале 18 веков. При описании церкви Архангела Михаила в селе Морозово 

значится, что она возведена на пустой церковной земле на реке Сохне. «Крестьяне 

поселились в прошлых годах на речке Сохне по призыву Корелянина Кирилла 

Космина  с товарищами собою без указу, и июля в 16 день того ж 1716 г. по указу». 

Подобное свидетельство не единичное. В прошении, поданном человеком стольника 

Михаила Григорьевича Нарышкина в Патриарший Казенный Приказ, говорится:  

«… а с 1709 года тою церковною землею (села Морозово) крестьянам помещика 

моего владеть не дают и пришли на ту церковную землю и называются, будто 

КОРЕЛЫ и иные воры и поселились незнаемо по какому указу».  

Таким образом, карелы селились на территории нашего района в основном 

самовольно и без принуждения. Они естественно ассимилировались с местным  

населением. 

5. Братская могила воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 

и захороненных в деревне Малое Семеновское. 

 Братская могила возникла в годы войны, когда в нее 

были захоронены советские воины, погибшие в боях за 

д. Семеновское. В 1950-х годах сюда были перенесены 

останки погибших из одиночных и небольших братских 

могил в деревнях Горбатово, Дороховая, Калиновка, 



11 

 

Мочалки, Сигово, Тетево, Ухово, Черево. В 1957 г. на могиле был установлен 

памятник. На постаменте помещена скульптура женщины с непокрытой головой, 

преклонившей колено у плиты, покрытой знаменами. У основания плиты укреплен 

венок, перевитый лентой. Могила обнесена металлической оградой. 

    Всего в могиле похоронено 1267 воинов. 

6. Братская могила д. Голенки 

  Братская могила возникла в годы Великой Отечественной войны, когда местные 

жители захоронили сюда тела нескольких партизан и красноармейцев, попавших в 

плен и расстрелянных гитлеровцами. 

   Над захоронением имеется могильный холм, покрытый дерном. Могила 

обнесена деревянным штакетником размером 4х6 метров. Внутри ограды посажены 

яблоня, слива, кусты сирени. На могильном холме разбит цветник. За могилой 

ухаживает местный фермер А.Д. Максимович. 

   Количество захороненных и их имена неизвестны.   

7. Братская могила д. Косьмово 

Могила возникла в годы войны, когда в нее хоронили советских воинов, 

погибших у д. Косьмово и умерших от ран в 683-м военном госпитале. В 1960-х 

годах сюда перенесли останки воинов из небольшой братской могилы в д. Бурцево. 

В 1969 г. на могиле были установлены памятник (на постаменте – фигуры воина и 

женщины со скорбно склоненной головой) и мемориальная доска с фамилиями 

захороненных воинов. Территория могилы обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле похоронено 50 воинов. 

8. Братская могила воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 

и захороненных в деревне Калиновка. 

 Братская могила возникла в годы войны 

недалеко от д. Калиновка на опушке леса, 

примерно в 1 км от автодороги Износки – 

Курганы. По свидетельству местных 
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жителей, здесь в разное время стояло несколько военных госпиталей, в т.ч. 651 

ППГ, рядом с которыми образовалось захоронение умерших в госпиталях бойцов и 

командиров Красной Армии. Захоронение состоит из 14 братских могил по 70 – 72 

человека в каждой. Оно обнесено деревянным штакетником размером 15 м х 30 м. В 

1988 г. сюда были перезахоронены также останки советских воинов, найденные 

бойцами поисковых отрядов вблизи деревень Бурцево, 

Калиновка, Косьмово, Чернышовка.  

    Из-за отсутствия удобного подъезда к месту захоронения 

памятник воздвигли только в 1995 г. в 15 м юго-западнее 

автодороги Износки – Курганы. И он служит памятным 

знаком того, что поблизости находится воинское 

захоронение. Памятник представляет собой изготовленную 

из гипсоизвесткового состава усеченную пятигранную тумбу 

с размером основания 2,8 м х 2,8 м и высотой 2,5 м. На каждой грани тумбы 

высечена пятиконечная звезда. 

    Всего в могиле похоронены более 900 воинов, имена которых неизвестны. 

9. Индивидуальная могила д. Хвощи. 

В могиле похоронена санинструктор Каменская 

Татьяна Сергеевна, совершившая подвиг в январе 1942 г. в 

д. Агарыши. Погибла от рук врага. Т.С. Каменская, бывшая 

студентка Московского государственного университета, 

сотрудница киностудии «Мосфильм», ушла на фронт 

добровольцем из Москвы. Похоронена с отданием 

воинских почестей в д. Хвощи. На могиле установлены 

пирамида из мрамора и мемориальная плита с надписью 

«Каменская Т.С.» 
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10.  Братская могила воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 

и захороненных в деревне Белицы. 

Могила возникла в годы войны, когда в нее были похоронены советские воины, 

погибшие в боях за Белицы и некоторые 

ближайшие к ней деревни. В 1948 г. над могилой 

был установлен памятник из нержавеющей стали. 

В 1950-е годы сюда были перезахоронены останки 

воинов из одиночных и небольших братских 

могил в деревнях Агарыши, Горки, Большая и 

Малая Каменки, Ладышкино, Морозово, Новая 

Деревня, Пенязи, Перепудово, Семеновское, 

Хвощи, Хмелевка, Щелоки. В 1975 г. была 

произведена реконструкция захоронения. На двухметровом кирпичном постаменте 

установлен новый памятник – скульптура женщины, преклонившей колено, скорбно 

склонившей голову и держащей стоящий перед ней венок. Могильные плиты 

выполнены из нержавеющей стали. 

 Всего в могиле покоится прах 1151 воина. 

11.  История  села Извольск. 

Основание села Извольск принадлежит 

древности. Село принадлежало Юхновскому уезду, 

Воскресенской волости и относилось к 4 классу. А с 

1776 года входило в поселение  включенные в состав 

Медынского уезда Калужского наместничества. Село 

было заселено крестьянами, которые жили тяжелым  

трудом, здесь жили наши далекие предки вятичи. 

Село Извольск было расположено на крупной дороге 

Юхнов - Гжатск.  Она пересекала территорию 

сегодняшней Извольской администрации и выходила 
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на дорогу Медынь - Гжатск. Жители села участвовали и в войне 1812 года с 

Наполеоном. 

Село было порушено и вновь отстраивалось. 

По местным преданием село в древности принадлежало князьям Извольским, 

оттуда и получило свое название. Упоминается оно во многих книгах князей 

Никиты Менского  Осипа Ялопова и дьяка Потапа Внукова. Из метрических книг 

видно, что в начале прошлого столетия крестьяне Извольска  принадлежали князьям 

Долгоруковым, а потом переходили к другим владельцам графу Стендок Фершер  

Лопухиным, Лутониным. В селе насчитывалось 100 домов верхней  и нижней 

стороны, разделенные речкой Ращенной, речка небольшая, раньше, как говорят 

старожилы, обильная рыбой, но в настоящее время обмельчала и местами 

пересохла. Название, свое река получила от того, что на ее берегах в прошлые 

времена были рощи и леса. 

В селе Извольск был большой приход. Вокруг Извольского прихода 35 верст. В 

приход входили следующие деревни Семеновское, Васькино, Горки, Терюхино, 

Большие Колодези, Мамыши Ельницы, Колодкино и т.д. По Извольским 

окрестностям  в приходе насчитывалось мужского пола 2029 душ, женской 2111 

душ. В селе имелись школы женская и приходская, где обучались 45 девочек и 

земское училище. В селе имелось два храма: один новый каменский, другой старый 

деревянный. Из описи деревенской церкви видно, что  деревянная церковь во всем 

со всем имуществом  сгорела 28 января 1831 году. 

В селе была построена церковь «Успения Пресвятой Богородицы», которая 

стоит и поныне, но имеет вид достаточного разрушения. Сейчас в ней располагается 

библиотека. 

Эта церковь является достопримечательностью нашего села и округи. 

По воспоминаниям старожилов церковь в селе Извольск состояла из двух 

частей, имела колокольню, большой приход. Около церкви располагалось большое 

кладбище, огороженное чугунной оградой и посадками акаций. У Алтаря хоронили 

самых преданных вере и Богу. В 1936 году  церковь закрыли, сняли колокола, 
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разрушили алтарь и все бесследно исчезло. Затем в здании была организованна 

машинотракторная станция.  

Народ в селе был трудолюбивый и выносливый. Коренное занятие жителей -

земледелие: сеяли рожь, овес, гречку и картофель. Почва была каменистая, тяжело – 

подъемная для сохи и плуга, попадались на полях огромные камни, они 

выстремлялись верхом вверх.  Мелкие камни крестьяне собирали с полей. Во 

многих семьях ткали по домам  из липовой коры полотна приблизительно 1 аршин  

и продавали очень выгодно.  

Многие особенно из бедных семей коробейники ходили с мелким товаром, 

торговали книжками, картинами, иглами и т.д. 

Более зажиточные крестьяне имели купленную землю. Нищенство впрямую не 

было развито, так как народ был трудолюбивый и хозяйственный и считали 

унизительным, хотя бедным, которые приходили они, подавали милостыню. 

Особенных болезней в приходе не замечалось. На крестьянской земле 

произрастали древесные породы: береза, осина, ольха, дуб. В селе Извольск и 

окрестных деревнях случались большие пожары. Крестьянам приходилось вырубать 

сбереженный лес на хозяйственные постройки. Оставался мелкий лесок для 

отопления и то не во всех деревнях.                 

Из выдающихся лиц, происходящих из села Извольска известны: Черниговский 

Епископ Сергий, сын священника села Извольска Иоанна Соколова. Умер в 

Чернигове в 1894 году.  

Архимандрит Смоленского монастыря Амфилохий, сын дьякона  села Извольск 

Иоанна Щеголева. Умер в Смоленском монастыре в 1859 году. 

Еще до войны был колхоз им. Сталина. Люди работали за трудодни и ничего не 

зарабатывали. 

В селе были льнозавод, молокозавод, крупорушки. В них работали богачи. 

В настоящее время село Извольск – небольшая по своим размерам и по числу 

жителей, деревушка. Численность села со временем уменьшается. Молодежь 

стремится в город. 
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Месторасположение деревни очень красивое, вокруг полно лесов, полей. В 

самом центре протекает речка, Ращена. 

12.  Братская могила с. Извольск  

Братская могила возникла во время войны. Это произошло в январе 1942 года. 

Батарея зенитчиков попала под обстрел немецкого 

самолёта ХЕ – III. Самолёт был сбит, но солдатам было не 

до радости. 

А.И. Винокуров пишет: «Я рванулся к гвардии 

рядовому Помещикову, а он сидит на сиденье своего 

артиллерийского орудия, запрокинул голову и смотрит в 

небо, молчит, весь бледный как воск, - мёртвый. Я – к 

наводчику Парфирьеву. Он лежит лицом вниз вместе со 

скатом от орудия, локтями упёрся в землю, как бы поднять 

его хочет, но без ног…. Перевернул я его, а он не дышит. 

И тоже смотрит открытыми глазами в небо. 

   …Вдали уже была видна деревня Извольск. Над вершинами деревьев, 

покрытых инеем и снегом, возвышалась церковь с крестом на куполе. 

   Хоронили мы своих боевых товарищей по-своему, по-солдатски. Не знали: 

верили они в бога или нет, знали одно: они были хорошие, храбрые зенитчики. В 

середине села, на развилке двух небольших улиц вырыли в промёрзшей земле на 

двоих одну могилу. В ней и похоронили своих боевых товарищей, а на холмике , на 

фанерной дощечке со звездой, выжженной горячим штыком, написали их фамилии – 

Помещиков и Парфирьев, с добавкой – зенитчики. Они защищали родное небо от 

врага. Погибли. Умирали, но и мёртвые смотрели в небо!» 

   Сегодня в селе Извольск на месте захоронения зенитчиков Помещикова и 

Парфирьева – братская могила. В ней захоронено более 2077, павших в 

кровопролитных сражениях с ноября 1941-го по февраль 1942 года в боях за 

освобождение Извольска и соседних деревень…  
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В 1950-х годах сюда были перенесены останки советских солдат и офицеров из 

одиночных и небольших братских могил в деревнях Ежово, Колодези, Колодкино, 

Крапивка, Лошево, Мочалки, Мякоты, Науменки, Новая, Поповка, Ровни, Сальково, 

Телялюи, пос. им. Урицкого, Федюки, Фролово. В 1957 г. на могильном холме 

сооружен постамент прямоугольной формы, на котором установлена скульптурная 

группа: воин со слегка наклоненным знаменем в руке и женщина, склонившая 

голову и придерживающая перевитый лентой венок. Перед памятником по обе 

стороны установлены мемориальные плиты с именами захороненных воинов. 

Территория братской могилы обнесена металлической оградой размером 19х14 

метров, по периметру которой растут ели. 

В 1991 году на территории Извольского сельского совета была проведена одна 

из первых вахт памяти. Найденные бойцы были перезахоронены в братскую могилу 

села Извольск. 

13.  Воспоминания жителей деревни Семеновское о Г.К. Жукове 

Жизненный подвиг четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова  никогда не будет забыт нашим 

народом.  

Г.К. Жуков  в 1942 году вместе с другими  офицерами 

находился в деревне Семеновское на территории Извольского 

сельского совета. Его видели жители д. Семеновское: 

Федулова Татьяна Михайловна, Максимова Мария Ивановна, 

Конова Анна Ивановна, Изотова Евдокия Федоровна, 

Портникова Антонина Ивановна, Федотов Андрей  Михайлович. 

Максимова Мария Ивановна 

«Когда приехал штаб армии и командующий Жуков Г.К., всех жителей 

выселили. У меня было трое детей: Толя, Борис и Лида. Со мной жила свекровь. Она 

взяла моих детей и уехала, а я осталась одна в доме вместе с врачами и медсестрами, 

так как сразу поселили медсанбат у нас и мне разрешили остаться с ними и помогать 

перевязывать раненых 
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Жуков жил в доме Гуреева И.М. Девушки-медики (врачи или медсестры) 

смотрели за Жуковым. Евгения ходила в столовую, где готовила для Жукова, 

снимала пробу и носила обед к нему в дом, где он работал. Вера ездила с Жуковым 

на передовую в деревни Новая, Телялюи, Захарово и др. Систематически брали 

анализы у Георгия Константиновича. В доме Жигоревых была столовая и военторг.  

Женя носила Жукову молоко, сметану и творог от нашей коровы. Молоко еще брали 

у Федуловой Е.И. 

Помню в апреле месяце 1942 г. пришел к нам в дом, где был медсанбат, 

посмотреть, как живут медики и чем они занимаются. Когда я его увидела, 

испугалась, хотела бежать в другую комнату, а он сказал: «Не бегайте, не бегайте. Я 

узнаю, что вы здесь живете». Он был тактичным, спокойным и даже тихим. Но 

вообще-то о нем говорили,  что он очень требователен, строг. В характере  у него 

отмечали твердость, правдивость и целеустремленность. Был он тогда в черной 

телогрейке, шапке, серый шарфик, брюки-галифе с лампасами. Брали у него 

анализы. 

По какой-то причине  загорелся дом, где жил Георгий Константинович (Гуреева 

И.М.), сгорело его кресло. В д. Телялюи был свободный дом Силаева Михаила, так 

как его, жену и 4х детей расстреляли немцы, посчитали их за партизан. 

По указанию Жукова дом Силаевых привезли в д. Семеновское и поставили для 

Гуреева И.М., но только в другом месте. После войны этот дом был перенесен на 

старое место, рядом с блиндажом. 

Жуков ходил с охраной, ездил с охраной на тройке. 

Георгия Константиновича Жукова по командованию Ставки отправили весной 

Ленинград. 

Участились фашистские налеты, бомбили с самолетов.  В Семеновске 

разбомбили 9 домов. Был приказ отступать дальше от фронта в д. Черево, а санбат 

направили в д. Перепудово. 

Приехал  командир 43 армии - Голубев, который поселился к Титовым. Приехали 

другие врачи. 

Во время бомбежки погибли не только местные жители, но много военных. 
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Госпитали были в амбарах, там делал операции старший хирург Погребняк 

(около Титовых, где Зоя Даруничева, был госпиталь). Пленные немцы были в доме у 

Ивана Михайловича Сергеева, им делали перевязку. 

У Жукова был свой адъютант. У него в Ленинграде была жена голодная, больная, 

так как там все находились в блокаде. Адъютант улетел в Ленинград, взял самолет и 

истребителей, чтобы  его охраняли. Взял у повара продукты, которые 

предназначались для жены. Когда адъютант прилетел в Ленинград, пришел в 

квартиру, а жена его лежала в бессознательном состоянии, он положил продукты и 

улетел обратно. Когда Жуков узнал об этом, сразу уволил и послал на передовую. 

Повариху рассчитал. Нашли новою, нарядили ее и попросили сдать анализы. 

Этот случай с адъютантом и поварихой подтверждали, что Жуков Г.К. был очень 

требователен к себе и подчиненным». 

14.  Индивидуальная могила д. Мякоты. Гринько Евгений Петрович. 

Евгений Петрович родился в январе 1914 года в городе Самаре. Учился в средней 

школе, успешно закончил 10 классов в 1933 

году. Был комсомольцем, принимал 

активное участие в комсомольской работе. 

После окончания средней школы учился в 

г. Казани в авиационном техникуме. 

Закончил техникум в 1937 г. с отличием, а 

затем поступил на 21 завод в г. Горький в 

качестве мастера. Через год был переведен  

на должность начальника ОТК цеха. На заводе работал до призыва в армию… В мае 

1942 года был призван в армию. Его сразу же послали на фронт. В августе 1942 года 

командир (36) 380 отдельной огнеметной роты прислал извещение о том, что 

Евгений Гринько погиб в бою за социалистическую Родину, проявив геройство и 

мужество. 

Евгений всегда был хорошим и преданным сыном Родины и матери. В 1941 году 

он женился, и у него родилась дочка Таня. Произошло это после ухода на фронт, 
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поэтому он даже не видел своей дочки. Погиб Евгений в д. Мякоты, здесь же он 

похоронен.  

Из воспоминаний. Записала Надежда Николаевна (быв. Дочь Федотовой А.Я. – 

уч. Полянской школы Износковского района). Федотова Александра Яковлевна и 

Федотова Александра Дмитриевна, после боя пошли в лес за ветками и там 

наткнулись на раненного солдата, который был в сознании. 

15.  Индивидуальная могила д. Мякоты. Смышляк Анна Александровна. 

Родилась в 1921 году в Сумской области, 

пос. Свеса. До войны работала секретарем 

комсомольской организации на насосном 

заводе (п. Свеса).  

В первый же день войны Аня подала 

заявление в военкомат с просьбой направить 

ее на фронт. Через несколько дней она 

добровольно ушла на фронт. Окончила курсы медсестер, получила назначение 

санинструктора. Аня была веселая, честная и смелая. Участвовала в боях с врагом, 

не щадя своей жизни, оказывала раненным бойцам и командирам первую помощь, 

выносила их с поля боя. 1941-1942гг. – это тяжелые годы войны. Были бои почти 

каждый день. Ане приходилось выносить с поля боя каждый день до 20 человек. 

Статья «Спасла 18 жизней» была помещена в военной газете. «В одном из боев 

отважно и самоотверженно действовала медицинская сестра – комсомолка тов. Анна 

Смышляк (подразделение т. Тумакова). Под разрывами вражеских мин, по пояс в 

снегу, она оказала помощь 18 раненным бойцам и доставила их всех с оружием на 

ППМ. После боя тов. Смышляк подала заявление о приеме ее в  кандидаты ВКП(б).» 

Аню Смышляк знали жители д. Мякоты. Клавдия Михайловна Акимова 

рассказывала, что она ее помнила очень хорошо: небольшого роста, веселая, 

жизнерадостная девушка. И днем, и ночью оказывала медицинскую помощь 

раненым. Ее любили и уважали воины415 стрелковой дивизии. 

Деревню Мякоты каждый день бомбили, обстреливали из минометов, пулеметов. 
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Однажды, это было в конце февраля 1942 года, сильно бомбили вражеские 

самолеты, бомба попала в санбат, который располагался в доме Голиковых. Все 

жители, раненые и Аня Смышляк, были смертельно ранены. Аня умерла 25 февраля 

1942 года. Ее похоронили бойцы и командиры под ракитой. Обещали после войны, 

если будут живы, приехать на могилу Ани и поставить памятник. Но никто не 

приехал. 

Жители поселка Свеса, где родилась, училась и работала Аня, свято хранят ее 

имя. В школе, где она училась, на заводе, где работала, в доме пионеров им. Кости 

Янина, находятся фотографии Ани. 

Рабочие завода сделали для Ани памятник и металлическую оградку. Памятник 

привезли в мае 1967 года сестры Ани: Маргарита Александровна Серых и Полозова 

Раиса Александровна, а оградку прислали багажом. 7 мая 1967 года пионеры-

следопыты провели сбор, посвященный Анне Смышляк. Возложили венки на 

могилу. 

С 1967 года и по сей день за могилой Ани и Евгения Гринько ухаживают 

учащиеся Извольской школы. 

16.  Братская могила ур. Крапивна. 

 

 

 

http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=10297
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17.  Братская могила д. Захарово. 

Братская могила возникла в 150 м на северо-

запад от деревни в годы войны,  когда сюда были 

захоронены советские воины, погибшие как в 

самой деревне, так и на подступах к ней. 

Захаровское сражение (2 – 13 февраля 1942 г.) 

вошло яркой страницей в историю Великой 

Отечественной войны. Это было сражение, в котором проявились необычайные 

мужество, храбрость, геройство и непоколебимая стойкость советских воинов. 

Многие сотни советских воинов отдали свои жизни в этом сражении. 

   В послевоенные годы в эту могилу производились перезахоронения останков 

советских воинов, найденных бойцами поисковых отрядов в окрестностях деревень 

Захарово, Крапивка, Новая, Ежово, Таборки, Челищево и др. Последний раз сюда 

захоронили в 2001 г. останки 420 советских воинов, найденных бойцами поисковых 

отрядов в окрестностях деревни. 

   На могильном холме установлен памятник в виде усеченной пятигранной 

тумбы высотой 2,55 м с высеченной пятиконечной звездой на гранях. Памятник 

изготовлен из известково-гипсового состава. Установлен в 1995 г. 

  Могила обнесена оградой (размером 28 х 13 м) – металлическими цепями, 

укрепленными на металлических столбах. 

   Всего в братской могиле покоится прах 1234 воинов. 

18.  Индивидуальная могила д. Захарово. 

 В 1942 г. на территории огорода, ныне принадлежащего Р.И. Борисовой, был 

захоронен один советский воин, по свидетельству очевидцев – командир Красной 

Армии. Над могилой сделан могильный холм, установлен скромный памятник – 

пирамидка из жести, увенчанная пятиконечной звездой. Могила обнесена 

деревянным штакетником. За ней ухаживает хозяйка огорода Р.И. Борисова. 
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19.  Братская могила д. Савино. 

В 450 м южнее д. Ивановское и 30 м восточнее дороги Савино – Ивановское в 80-

х гг. ХХ в. был установлен 

металлический прямоугольный обелиск, 

выкрашенный в серебристую краску, 

увенчанный пятиконечной звездой. Он 

был установлен в честь воинов 553-й 

стрелковой дивизии. 7 мая 2005 г. рядом 

с обелиском было устроено братское захоронение останков советских воинов, 

найденных бойцами поисковых отрядов в районе деревень Таборки, Захарово, 

Луткино. Каждый год на этой территории проходят Вахты Памяти. Найденных 

солдатов перезахоранивают в эту братскую могилу. В 2010 году был установлен 

новый обелиск. Установлена ограда. К могиле ведет дорога, вымощенная 

тротуарной плиткой. Это место более известно как Ивановское поле. 

20.  Братская могила д. Ивановское. 

Братская могила находится в центре деревни в сквере. Она возникла в годы 

войны, когда сюда захоронили советских воинов, погибших в боях за д. Ивановское. 

В 1950-х годах в нее перенесли останки воинов из 

одиночных и небольших братских могил в деревнях 

Агафьино, Белый Камень, Буканово, Букари, Валухово, 

Воскресенск, Гречишенки, Гриденки, Захарово, Ильенки, 

Истра, Коркодиново, Красное, Красный Октябрь, Малое 

Ивановское, Пинашино, Савино, Сельня, Таборки, 

Тулизово, Холмы, Челищево. В 1956 г. на могиле был 

сооружен памятник: на оштукатуренном кирпичном 

постаменте в виде куба установлена скульптурная группа – по обе стороны обелиска 

– фигуры воина в солдатской шинели, с плащ-накидкой за спиной и женщины, 

горестно подпершей рукой склоненную голову. На верху обелиска изображены 

букет цветов и солдатская каска. У основания постамента укреплена плита с 
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надписью: «Вечная слава героям, павшим за Родину. 1941 – 1945». Памятник 

обнесен металлической оградой. 

Всего в могиле похоронено 3455 воинов. 

21.  Братская могила д. Угрюмово. 

Еще в годы войны в семистах метрах западнее 

разъезда Угрюмово возникла братская могила, в 

которую похоронили советских воинов, погибших 

в боях за разъезд Угрюмово. Позднее сюда 

перенесли останки воинов из небольших братских 

могил в окрестностях, а на могиле установили памятник в виде усеченной 

пирамиды, увенчанной пятиконечной звездой. У основания пирамиды – плита с 

надписью: «Вечная слава героям, павшим за Родину. 1941 – 1945». Могила обнесена 

металлической оградой. 

Всего в могиле похоронено 275 воинов. 

22.  Братская могила д. Туровка. 

Братская могила возникла в годы войны в пятистах 

метрах южнее д. Туровка, когда здесь были захоронены 

советские воины, погибшие в боях за д. Туровка. В 1950-х 

годах сюда же перенесли останки погибших из одиночных и 

небольших братских могил в деревнях Агафьино, Дубна, 

Замятино, Захарово, Игнатьево, Луково, Лукошкино, 

Малиновка, Прокопово, Савинки, Тулизово, Хопилово, 

Шейки, Юрьевка. В 1957 г. реставрирован могильный холм, 

на котором установлен памятник. На оштукатуренном кирпичном постаменте в 

форме куба помещена скульптурная группа: по обе стороны небольшого обелиска 

установлены фигуры воина в солдатской шинели с плащ-накидкой за спиной и 

женщины в свободно ниспадающей одежде, горестно подпершей левой рукой 

склоненную голову. Сверху на обелиске лежат букет цветов и солдатская каска. К 
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основанию постамента прикреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, 

павшим за Родину. 1941 – 1945». Могила обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле похоронены 1644 воина. 

23.  Шатринская гора. 

 Шатрище - уникальное природное образование с уникальной историей в 

Износковском районе. Это холмкам, то есть образовался он из пришедшего сюда в 

далекие годы ледника. 

Из полулегенды-полуистории известно, что до XVIII века на холме располагался 

монастырь, упраздненный из-за мора 

Екатериной II. Шатринский холм 

получил свое название благодаря 

татарам. Во времена нашествия они 

останавливались под этой горой, 

разбивая лагерь, состоящий из шатров. 

А еще Шатрище называют русским 

Китежем. По легенде во время нашествия все тех же татаро-монголов церковь, 

стоящая на холме, спасла своих прихожан довольно оригинальным способом. Есть 

такая легенда, что храм ушел под землю, как град Китеж, чтобы спасти людей, когда 

наступали татаро-монголы. Но и без легенд история Шатринского холма очень 

интересна. Он образовался много тысяч лет назад, во времена ледникового периода. 

По территории будущего Износковского района проходили тонны льда и по какой-

то причине решили тут задержаться. Из-за этой причуды природы образовалось 

ледниковое озеро. Вот и получается парадокс - на месте глубокого водоема теперь 

возвышается уникальная для равнинной Калужской области гора. Максимальная 

высота составляет 278 метров Когда-то, много тысяч лет назад, здесь был ледник.  

Он и  принес с собой кучу обломочного материала. Постепенно подтаивая, на месте 

ледника образовалось ледниковое озеро, и материал в озере оседал слоями. Когда 

ледник растаял, этот обломочный материал остался на месте, сформировались 

камни красивой формы. 
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У подножия Шатринского холма расположена деревня с одноименным названием 

Шатрищи. Это одна из старейших деревень Износковского края. Находится к западу 

от с. Износки около легендарной Шатринской горы.    

По легенде у Шатринской горы был монастырь. Когда его штурмовали монголо-

татары в 13 веке, они разбивали свои шатры у подножия горы, отсюда и пошло 

название Шатрищи. У подножия Шатринской горы и обосновались её первые 

поселенцы. 

В связи с тем, что Шатрищи были удалены от центра, эти места облюбовали для 

себя  перебежчики, занимавшиеся разбоем. Там обосновались три отъявленных 

головореза: Кондрат, Буров и Изот, они собирали дань с местных крестьян. Их 

боялись как крестьяне, так и помещики. За совершаемые ими злодеяния, на них 

была объявлена охота. Пойман был лишь Изот. Его наказали плетьми, заклеймили и 

выслали в Сибирь. Через насколько лет он был помилован и вернулся в родные 

места. Вместе с семьей он обосновался в д.Шатрищи, и стал вести благопристойный 

образ жизни. Его потомки твердо осели здесь и стали владельцами монастырской 

земли и самой Шатринской горы. 

В начале 18 века на Шатрищах стояла церковь Святой мученицы Пятницы, ею 

владел Дей Андреевич Мясоедов, а с 1720 по 1746 г.г. – дьякон села Извольского 

Евлампий Афанасьевич, в 1946 году она была отдана на вечное владение 

Юхновскому монастырю Мещевского уезда. 

Жители Шатрищ были прихожанами церкви с.Агафьино, в то время было в 

деревне 15 дворов, 49 мужчин и 55 женщин. (1755г.) 

В 1771 г. во время эпидемии чумы окрестности Шатрищ обезлюдели, монахов 

осталось 4 человека, а крестьян 2 двора. 

На Шатринской горе проводилось захоронение старообрядцев. В царствование 

Николая I кладбище было закрыто. Но захоронения умерших проходило тайком по 

ночам. 

В 1879 году в Шатрищах проживало 43 человека, которые платили подушный 

сбор в сумме 7 рублей 48 копеек, а сумма годовых платежей со всего селения 

составляла 321 рубль 85 копеек. Жители деревни занимались сельским хозяйством.  



27 

 

В 1912 году деревня входила в Ореховенский  врачебный участок, где жители 

получали медицинскую помощь. 

В 1916 году на Шатринской горе была возведена часовня, в которой отпевали 

раскольников. 

В окрестностях деревни есть пруд. Вода там чистая и холодная в любое время 

года, водятся в нем угри и другая рыба. Почва в деревне каменисто-песчанная. Что 

не мешало жителям заниматься приусадебным хозяйством. Свой след здесь 

оставила Великая Отечественная война. Шатринский холм служил местом обороны 

и наблюдательным пунктом. Поэтому весь изрыт системой укреплений и 

коммуникаций. Красноармейцы выкорчевывали из могил надгробные плиты и 

камни. Используя их для защиты от огня неприятеля.  

Рядом с деревней находится Малая Шатринка, которая используется для добычи 

песка. Холм разрушен сегодня почти наполовину. 

  Ранее многочисленная деревня сейчас пуста, в домах нет света, отсутствуют и 

другие блага цивилизации. Но летом сюда еще приезжают немногочисленные 

дачники. 

24.  Гражданское кладбище с. Износки. 

Здесь находится индивидуальная могила командира 

Износковского партизанского отряда, первого секретаря 

Износковского райкома ВПК(б) Андрея Корнеевича 

Киреева. Он 9 января 1942 г., когда шел на явочную 

квартиру в с. Износки, был схвачен гитлеровцами и после 

опознания его предателем расстрелян. Местные жители 

похоронили его на сельском кладбище у края дороги, 

идущей вдоль кладбища от ул. Пушкина до ул. Гагарина. 

(Расстояние от могилы до ул. Пушкина – 80 м, до ул. 

Гагарина – 40 – 50 м). В 80-х годах прошлого века на 

могиле была установлена четырехугольная плита из серого мрамора с закругленным 

верхом. На плите обозначены фамилия, имя, отчество похороненного, годы жизни, 
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пятиконечная звезда и лавровая ветвь. Перед памятником – цветник. Могила 

обнесена металлической оградой размером 2,5 х 2 м, выкрашенной в серебристый 

цвет. 

25.  Братская могила с. Износки. ул. 40 Лет Октября. 

 Братская могила расположена на ул.40 лет Октября 

недалеко от школы. Она возникла в годы войны, когда в нее 

хоронили советских воинов, погибших в январе 1942 г. в 

боях за с.Износки. В 1950-х годах сюда был перенесен прах 

погибших из одиночных и небольших братских могил в 

деревнях Алешня, Васильевское, Носово, Шатрищи, 

Черемошня, Юсово. В 1957 г. на могиле установлен 

памятник: на постаменте из желтого отделочного кирпича находится скульптурная 

группа – мужчина и женщина в солдатских шинелях держат знамя и венок. Подход 

к памятнику выложен железобетонными плитами. По обе стороны прохода к 

памятнику установлены мемориальные плиты из мрамора с именами захороненных 

воинов.  

   Всего в могиле похоронены 532 воина. 

26.  Братская могила с. Износки. Сквер имени Суворова. 

Могила возникла в годы войны, когда 

сюда захоронили советских воинов,  

погибших в январе 1942 г. в боях за 

с.Износки. В 1950-х годах в эту могилу 

перенесли останки погибших из одиночных 

и небольших братских могил в деревнях 

Васькино, Волынцы, Зубово, Малиновка, 

Мусино, Новая Деревня, Носово, Стукалово, Шатрищи. В 1956 г. на могиле 

сооружен постамент из желтого отделочного кирпича и на нем установлена 

скульптурная группа: стоящие у обелиска, на котором укреплен венок, фигуры 

воина с непокрытой головой и склонившей голову женщины. Перед памятником по 
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обе его стороны установлены мемориальные плиты с именами захороненных 

воинов. 

   Всего в могиле похоронено 2580 воинов. 

27.  Индивидуальная могила героя советского союза С.Р. Суворова. 

с.Износки. 

 Сергей Романович Суворов (07.10.1922 – 

17.07.1942), красноармеец, стрелок 774 сп, 222 сд, 33 А, 

совершил подвиг в бою за д.Агафьино Износковского 

района. Посмертно ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Похоронен Герой в сквере, которому 

присвоено его имя. На его могиле сооружен памятник: 

на кирпичном постаменте установлен бюст Героя. 

28.  Братская могила с. Износки. Железнодорожный сквер. 

Могила возникла в годы войны, когда 

сюда хоронили воинов Красной Армии,  

погибших в январе 1942 г. в боях за 

с.Износки. В 1950-х годах в эту могилу 

перенесли останки воинов из одиночных 

и небольших братских могил в деревнях 

Александровские хутора, Даниловка, 

Ершово, Ефаново. В 1956 г. на могиле сооружен постамент из желтого отделочного 

кирпича, на котором установлена скульптурная группа: фигуры воинов – женщины 

и муж-чины – с непокрытыми склоненными головами. У их ног стоит венок. 

Установлены мраморные плиты с фамилиями похороненных воинов. Подход к 

памятнику выложен тротуарной плиткой. Территория могилы обнесена 

металлической оградой. 

Всего в могиле похоронено 343 воина. 
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29.  Братская могила д. Ореховня. 

Братская могила возникла в годы 

войны, когда туда были захоронены 

воины, погибшие в боях за 

освобождение д.Ореховня. В 1950-х 

годах сюда были перенесены останки 

воинов из индивидуальных и небольших 

братских могил в деревнях Болтомилово, 

Волково, Дряблово, Зимухино, 

Кузнецово, Лукьяново, Луткино, Марьино, Матренино, Мочальники, Мурыгино, 

Назарьево, Некрасово, Полусадово, Пронькино, Раменье, Рожково, Романово, 

Сидорово, Химино. В 1957 г. могильный холм был реконструирован. Сооружен 

оштукатуренный кирпичный постамент в форме куба, на котором установлена 

скульптура женщины со склоненной головой и преклонившей колено. Левой рукой 

женщина прижимает к груди платок, правой держит венок из листьев. К основанию 

постамента прикреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за 

Родину. 1941 – 1945». По обе стороны выложенного серой плиткой подхода к 

памятнику установлены мемориальные плиты из мраморной крошки с именами 

захороненных воинов. Могила обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле похоронены 662 воина. 

30.  Братская могила д. Орлово. 

Могила возникла в годы войны, когда в нее были захоронены советские воины, 

погибшие в боях за освобождение д.Орлово. В 1950-х годах сюда были перенесены 

останки погибших из одиночных и небольших братских могил в деревнях Водицкое, 

Григорово, Козлаково, Лысково, Межетчина, Михали, Мосаловка, Орлица, 

Пономариха, Раево, Рябики, Сорокино, Тихачево. В 1956 г. на покрытом дерном 

могильном холме был сооружен постамент и на нем установлена скульптура 

женщины, преклонившей колено у плиты, покрытой знаменами, поверх которых 

лежит солдатская каска. У основания плиты укреплен венок, перевитый лентой. У 
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памятника установлены мемориальные плиты с именами захороненных. Могила 

обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле похоронено 279 воинов. 

31.  Братская могила д. Игумново. 

Братская могила находится в лесу, в полутора километрах от д.Игумново. Она 

возникла в годы войны, когда сюда хоронили советских воинов, погибших у 

д.Игумново и в ее окрестностях. В 1950-х годах в эту могилу были перенесены 

останки воинов из одиночных и небольших братских могил в деревнях Алферовские 

Выселки, Дятлово, Ивищи, Степаненки, Теплихово, Шумово. В 1960 г. на могиле 

сооружен памятник. На кирпичном оштукатуренном постаменте установлена 

скульптурная группа – воин, держащий в руке каску, и женщина со скорбно 

склоненной головой, держащая в руках цветы. У подножия памятника, на 

постаменте, укреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за 

Родину». Могила обнесена металлической оградой. 

    Всего в могиле покоится прах 420 воинов. 

32.  Охотничье хозяйство «Истринское». д. Игумново. 

Имеет общую площадь 20 тыс. Га. На 

территории охотничьего хозяйства 

простираются в основном 

широколиственные леса с 

многочисленными болотами, а также 

большие участки хвойных лесов. 

Охотничье хозяйство расположено в местах 

боевой славы Российского и Советского народа, о чем свидетельствуют 

увековеченные военно-патриотические и культурные памятники. 

Для отдыха гостей, охотничье хозяйство предлагает размещение в 2-х местных 

номерах в комфортабельном доме "Охотник", который оборудован всем 

необходимым для комфортного проживания. 
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К услугам гостей: русская баня, бильярд, экскурсии по лесу к историческим и 

культурным памятникам. 

На территории охотхозяйства производятся следующие виды охот: 

В апреле: на токующих самцов тетерева из укрытия, на вальдшнепа на тяге; 

В августе: на кабана на потравах с вышек и лабазов, с подхода; 

В сентябре: на ревущих самцов лося и оленя; 

С ноября: на лося и оленя "загоном"; на кабана "загоном", с подхода, с вышек; 

Круглый год: охота на кабана в вольере. 

   Наша охотничья базы – это возможность прикоснуться к традициям русской 

охоты и отдохнуть от цивилизации, не лишая себя удовольствий комфортной жизни. 

   Тип объекта:             

Комфортабельный коттедж;  

База отдыха;    

Мини-гостиница;       

Водоемы; 

Охотничьи хозяйства. 

   Характеристики объекта: 

Обустроенная территория;    

Уединенность;            

Деревенская кухня;     

Охота; 

Рыбалка;          

Рядом водоем;             

Баня;     

Горячая вода; 

Дела хозяйские;                      

Аренда инвентаря;     

Дары природы. 
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33.  Братская могила д. Зубово. 

Могила возникла в годы войны, когда в нее были захоронены советские воины, 

погибшие в боях у д. Зубово. В 1950-х годах сюда были перенесены останки 

советских солдат и офицеров из одиночных и небольших братских могил в деревнях 

Войново, Волынцы, Костино, Мосейково, Остролучье, Терюхино, Черемошня, 

Юрьево. В 1957 г. на одернованном могильном холме был сооружен памятник: на 

кирпичном оштукатуренном постаменте установлены скульптуры воина и 

женщины, стоящих со скорбно опущенными головами, с венком у ног. К основанию 

постамента прикреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за 

Родину. 1941 – 1945». Могила обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле покоится прах 391 воина. 

34.  Братская могила с. Шанский Завод. 

В с. Шанский Завод еще в годы войны 

у здания школы возникла братская 

могила, в которую захоронили 

советских воинов, погибших в боях у 

с.Шанский Завод. В 1950-х годах сюда 

были перенесены останки погибших 

из одиночных и небольших братских 

могил в де-ревнях Азарово, Бабино, 

Бекляши, Гиреево, Грибаново, Гришино, Ивлево, Карцево, Кузово, Павлищево, 

Паньшино, Прудищи, Прудки, Ростово, Терехово, Тросна, Тычки, Фокино, 

Шевнево, Шугайлово, Юсово и др. В 1958 г. был реставрирован могильный холм и 

на нем сооружен памятник: на оштукатуренном постаменте установлена скульптура 

женщины с не-покрытой головой, преклонившей колено у плиты, покрытой 

знаменами, ниспадающими складками. Поверх знамен лежит солдатская каска. У 

колена женщины укреплен венок, перевитый лентой. У основания памятника – 

плита из мраморной крошки с надписью: «Вечная память героям, павшим в боях за 

независимость нашей Родины. 1941 – 1945». Перед памятником установлены 
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мемориальные плиты с фамилиями захороненных воинов. Площадка пе-ред 

памятником выложена железобетонными плитами. 

   Всего в могиле похоронено 588 воинов. 

35.  Христорождественская церковь. 

Церковь в честь рождества Христова была построена в селе Шанский Завод в  

1736 году из камня купцом и фабрикантом 

Иваном Мосоловым. Церковь была 

двухэтажной  и рядом с ней была каменная 

колокольня. В храме был создан приход в 

честь Николая Чудотворца. Во время 

Отечественной войны 1812 года храм 

подвергся нападению французов и был 

сожжен. Церковь была восстановлена только спустя пять лет на деньги купцов 

Перевитиных и на казенные средства. В 1930 году  во время сталинских репрессий 

храм был закрыт. Последний его настоятель, священник Петр Молчанов, 28 апреля 

1933 году по приговору  был сослан на три года в Северный край. Во время Великой 

Отечественной войны храм , как и множество других православных сооружений был 

взорван немцами. Новый приход в честь Николая Угодника был создан  почти 

пятьдесят лет спустя в августе 1996 года. Настоятелем прихода был назначен игумен 

Агафанил Бобров.  

 Под молитвенное помещение был передан дом дореволюционной постройки. 

Здание требовало капитального ремонта. В октябре 1996 года было начато его 

переоборудование под молитвенный дом, и к Пасхе 1997 года он был готов для 

богослужения. Первая Божественная Литургия была совершена в Страстной Четверг 

1997 года. 10 сентября 2000 года молитвенный дом был освящен архиепископом 

Калужским и Боровским Климентом. 
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36.  А.С. Пушкин и Износковский край. 

 В двух километрах  от села  Шанский Завод находится деревня Никулино. 

Против нее – деревня  Косицкое. Между ними 

протекает живописная река Шаня, являющаяся 

границей двух районов. Таким образом,  Никулино 

относится к Шанско-Заводской администрации 

Износковского, а Косицкое- к Гусевской 

администрации  Медынского района. На месте двух 

других деревень Шанско-Заводской администрации- 

Гончаровка и Образцово (не существующих теперь) – 

образованы урочища. Гончаровка, Образцово, 

Сицевицино (Косицкое) и Никулино принадлежали роду Гончаровых, из которого 

происходила и Наталья Николаевна, жена А.С. Пушкина. Имения Гончаровых на 

территории современного Износковского района, расположенные по берегам реки 

Шаня, близ тракта Медынь - Гжатск, являли собой заповедные уголки для отдыха и 

наслаждения. Необьятные лесные дали завораживали, приводили в восхищение от 

нерукотворной красоты. 

  Именно о таком райском уголке, где можно творить, постоянно мечтал А.С. 

Пушкин.  Ему невмоготу было находиться в «свинском» Петербурге, « жить между 

пасквилями и доносами», как признавался он в письмах к жене, жившей вместе с 

двумя детьми в Полотняном  Заводе с апреля 1834 г. Душа поэта просила свежего 

воздуха в прямом и переносном смысле. 

   И вот в 1834 году он прочитал в газете « Московские ведомости», в номерах 60-

62 от 28 июля , 1 и 4 августа, обьявление: « Калужский Приказ Общественного 

Призрения сим извещает, что в присутствии оного будут продаваться просроченные 

недвижимые имения надворного советника Афанасия Гончарова, состоящие в 

Медынском уезде: 

   Первое. В деревнях Сицевицыной 26 и Образцовой 9, всего 35 душ.  
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   Второе. В деревне Никулине 43 мужеска пола душ, со всеми принадлежащими 

к ним угодьями и землею, на сроки: 8-го, 10-го и 12-го октября 1834 года». 

   Пушкин не оставил без внимания эту публикацию. Имения находились близ 

Москвы, в каких-то 150 верстах, недалеко от Полотняного завода, где жил шурин 

поэта. 

   С 26 августа 1834 г. А.С. Пушкин в течении двух недель гостил в Полотняном 

Заводе. Именно там, скорее всего, велись переговоры со старшим братом Натальи 

Николаевны Дмитрием Николаевичем Гончаровым, управляющим всеми 

гончаровскими имениями, о покупке деревень Никулино, Сицевицино (Косицкое) и 

Образцово. 

   Известные пушкинисты И.Ободовская и М.Дементьев, прекрасно знающие 

жизнь и  творчество А.С. Пушкина, считают, что поэт посещал интересующие его 

места: « Трудно себе представить, чтобы, будучи так близко от Никулина, он не 

поехал его посмотреть, и , возможно, с Натальей Николаевной». И. Ободовская и М. 

Дементьев, наделенные даром интуитивного предвидения, не раз впоследствии 

доказывали свои предположения фактами.  Возможно, со временем обнаружатся 

свидетельства пребывания поэта на Износковской земле. 

   Московский исследователь творчества  А.С.    Пушкина М.И.Юркина также 

предполагает, что поэт не стал бы покупать имения, не видя его воочию. 

   Мы тоже думаем, что, поскольку поэт по характеру был темпераментным, 

эмоциональным, порывистым, скорым на ногу, не мог он, находясь в течении 2-х 

недель в 50 верстах от Никулина, не познакомиться с ним лично. Скорее всего, он 

вместе с женой совершил поездку в имения Гончаровых. Поэт мог видеть панораму, 

открывающуюся с высокого берега Шани. Мог проезжать среди необъятных лугов, 

благоухающих ароматами цветов, укрыться от солнечных лучей в прохладной тени 

сосновых  и березовых рощ. Мог бродить среди лип  и акаций  никулинских усадеб. 

   А.С. Пушкин надеялся поправить свое  материальное положение за счет 

начавшейся  в 1834 г. публикации  « Истории Пугачева».  На часть ожидаемого 

крупного гонорара он и намеревался  приобрести имения, продаваемые 
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Гончаровыми. Для участия в торгах из Москвы он отправил доверенность 

управляющему у Гончаровых С.Г. Квасникову:  

   « С.Г. Квасникову. 8 октября 1834 г. Москва. 

  Милостивый государь Сергей Гаврилович. 

   Известился я из « Московских ведомостей» , что имение покойного надворного 

советника Афонасия Николаевича Гончарова, состоящее Калужской губернии  

Медынского уезда в деревнях Никулене-Абрасцове и Сычевицыной , около 80 душ, 

продается за неплатеж долга Калужскому приказу общественного призрения, то 

по сему случаю прошу вас явиться к торгам, быть при оных и купить те души 

собственно для  меня, есть ли признание выгодным, и , буде торг состоится за 

мною, то и деньги внеся, просите о выдаче на мое имя данной и о вводе меня тем 

покупным имением во владении; естли потребно будет по сему делу – подавать 

какие-либо прошении, объявлении и всякого рода бумаги, то и оные  от имяни моего 

за вашим рукоприкладством  подавайте и действуйте как бы я сам лично, ибо я во 

всем том вам верю, и что  вы по сему законно учините, впредь спорить и 

прекословить не буду. 

Двора его императорского величества  

Камер-юнкер Александр Сергеев сын Пушкин  

из дворян титулярный советник».   

   Осенью того же  года по пути из Болдина домой, в Петербург, поэт заехал 

навестить  тещу Н.И. Гончарову в Ярополец. Его. Вероятно, интересовали вопросы 

переезда сестер Гончаровых в Петербург и возможность покупки Никулина. 

   Однако по неизвестным причинам покупка не состоялась.Возможно, из-за того, 

что Никулино, Образцово и Сицевицино (Косицкое) являлись майоратом, а потому 

не подлежали продаже. Тем не менее, уже после смерти поэта его вдова Н.Н. 

Пушкина какое-то время владела Никулином. Косвенные данные об этом имеются. 

   Что же  представляло собой это поместье? Деревня Никулино  известна 

издавна. Еще в 1812 году она упоминается в связи с тем, что через нее к селу  Спаз-

Кузова проходила колонна генерала Дохтурова, да и сам главнокомандующий 

русской армии М.И. Кутузов. 
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   В 1830 г. в.д. Никулино насчитывалось 165 душ, в Сицевицино – 41, в 

Образцово 37. В описании населенных мест губернии по состоянию на 1859 год 

Никулино значится уже владельческим сельцом при реке Шане,насчитывающим 35 

дворов, 167 жителей мужского и 170 женского пола. Деревня Образцово 

расположена при реке Калинке, в ней 15 дворов, 45 жителей мужского и 64 женског 

пола. Деревня Сицевицино (Косицкое) при реке Шане, в ней 10 дворов, 35 жителей 

мужского, 49 женского пола. Деревня Гончаровка при реке Шане, в ней 10 дворов, 

43 жителя мужского, 53 женского пола. В 1893 г. Никулино вновь именуется 

деревней. Надо отметить, что Сицевицино имело разные варианты названия: 

Сицевитино, Сецевятино, Сычевицино и др. 

   В 19 веке на реке Шане было построено 10 мельниц. При деревнях Никулино и 

Сицевицино мукомольные мельницы были о 4-х поставках. 

  До сегодняшнего дня сохранились скудные следы белых усадеб. В урочище 

Гончаровка остались липы и акции. Вблизи современной деоревни Никулино 

заметны следы двух имений. Одно на противоположной стороне реки Шаня (в 3-х 

км. от деревни) – принадлежало сестрам Надежде Павловне и Екатерине Павловне 

Пусторослевым. В народе это место называют « Коммуной», так как после 

Октябрьской революции огромный  деревянный дом Пусторослевых, 

насчитывавший до 40 комнат, был национализирован, и в нем организована 

коммуна. 

   В километре от Никулина, на территории Шанско-Заводской администрации, 

можно обнаружить фундаменты построек другой усадьбы, по всей видимости, более 

древней. Здесь был господский каменный дом. До сего дня сохранились липовые 

аллеи и окаймленные липами большие поляны. Эта усадьба именуется среди 

местных жителей « Липками». Последним ее владельцем был помещик Ртищев. 

Ртищевы  состояли в родстве с основателями Шанско-Заводских фабрик - 

писчебумажной и парусно-полотняных. Дочь И.П. Мосалова - Пелагея Ивановна – 

была замужем за одним из Ртищевых и имела с 1797 года свое бумажное 

производство на Шане. 
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   Бывал ли в здешних местах А.С. Пушкин - неизвестно. И. Ободовская и М. 

Дементьев полагают, что имение Никулино еще одно место в России, связанное с 

именем Пушкина. Как бы то ни было. Но уже одно то, что к этим Владениям 

проявлял интерес великий поэт, обязывает нас уберечь их от окончательной гибели, 

а в перспективе сделать эти места заповедными. 

37.  Озёрное.  Место нахождение: д. Гиреево. 

   "Озерное" расположено в 150 км от Москвы, в северо-западной части  

Калужской области, так что если удастся быстро проскочить ближнее Подмосковье 

с его вечными транспортными 

проблемами, добраться до охотничьего 

хозяйства на автомобиле можно будет 

всего за пару часов. Нужный поворот на г. 

Боровск находится на 95 км Калужского 

шоссе, а потом еще с час займет проезд по 

дорогам областного значения. Запутаться, 

впрочем, практически невозможно: после 

Боровска вам регулярно будут встречаться информационные указатели с 

подробными схемами пути до "Озерного". 

   В "Озерное" можно ехать и ради охоты, и ради рыбалки. (Разумнее всего, 

конечно, уделить время и тому и другому). А если вдруг "не сезон" или хочется 

просто отдохнуть, можно предаться классическому загородному 

времяпровождению: прогулкам (пешим или конным) по живописным окрестностям, 

созерцанию природы, неспешной трапезе и т. д. Все условия для этого на базе 

"Озерное" есть, так что каждый найдет себе занятие по душе. Впрочем, лучше обо 

всем по порядку. 

   На базе "Гиреево" есть 2-х этажная гостиница на 8 мест и одноэтажная на 3-и 

места. 

Во всех номерах созданы все условия для комфортабельного отдыха. 
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Много внимание уделено ландшафтному дизайну. В зонах проживания много 

уютных беседок для отдыха на воздухе с открытыми каминами и очагами. 

   Охотничья фауна довольна разнообразна. Из зверей здесь обитают: кабан, 

пятнистый олень, благородный олень, косуля, лось, лисица, заяц-беляк, заяц-русак, 

бобр, норка. Из птиц: рябчик, глухарь, тетерев, вальдшнеп, серая куропатка, 

водоплавающая и болотная дичь. 

   Все реки на территории охотничьего хозяйства относятся к бассейну Оки. 

Основные реки - Лужа и Шаня. Также имеются искусственные водоёмы. Видовой 

состав выращиваемых в них рыб очень разнообразен: есть карп, карась, лещ, плотва, 

белый и черный амур, щука, окунь, форель, пелядь, стерлядь, сибирский осетр и 

даже веслонос. Места ловли оборудованы мостками. 

Для любителей конных прогулок проложены интересные лесные маршруты, так 

что велик шанс увидеть оленей, косуль, белок, зайцев и других животных. 

   Тип объекта:             

Комфортабельный коттедж;  

База отдыха;    

Мини-гостиница;       

Водоемы; 

Охотничьи хозяйства. 

   Характеристики объекта: 

Обустроенная территория;    

Уединенность;            

Деревенская кухня;     

Охота; 

Рыбалка;          

Рядом водоем;             

Баня;     

Горячая вода; 

Дела хозяйские;                      

Аренда инвентаря;     
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Дары природы. 

38.  "Сафари Паркъ". 

 Проживание «от Робинзона до VIP». Всех наших гостей удивляет умелое 

совмещение разных категорий отдыхающих. 

   Благодаря огромной территории Парка каждый может найти себе место и 

чувствовать, что отдыху никто и ничто не мешает. 

   Все виды проживания - с удобствами городской квартиры. 

Отреставрированные деревенские дома с русской печью оснащены современной 

бытовой техникой и всеми 

удобствами. Вы окунетесь во 

временное пространство перехода 

веков! Разве это не сказка? После 

душных городских квартир, 

окружающих нас в мегаполисах, 

оказаться в старинной избе – верх 

блаженства и наслаждения! 

  В современной деревне Сафари Паркъ двухэтажные деревянные дома XXI века, 

сделанные из оцилиндрованного бревна. Ну а если Вам не хватает городского 

комфорта, в каждом доме DVD, караоке, спутниковое телевидение. В 

оборудованной кухонной зоне установлены посудомоечные машины, так что Вы и 

сами можете готовить! 

   Уют и оснащенность нашей гостиницы поразят Вас. Здесь Вы оказываетесь в 

другом мире. Приветливый персонал поможет Вам расслабиться в полной мере. 

Уютный ресторан, шикарный бар встретят вас во всей своей красе. Легкая тихая 

музыка ласкает слух, всегда свежий воздух с легким запахом древесины создают 

необыкновенные ощущения наслаждения природой. Комфортабельные, оснащенные 

современной техникой номера гостиницы сочетают в себе привычный уют и в то же 

время заставляют нас отдалиться от современных городов. 
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   Спустившись в цокольный этаж гостиницы, Вы попадаете в привычный мир, 

где можно провести конференцию, решить волнующие вопросы, организовать 

банкет, потанцевать и поиграть в бильярд. И снова, поднимаясь по ступенькам 

гостиницы, Вы плавно переходите из одного мира в другой, будто перемещаясь во 

времени от современности в прошлое, и обратно. 

   Удачная охота и рыбалка. 

   Для любителей и профессионалов полная удовлетворенность всех 

потребностей. 15 тысяч га своего охотхозяйство. Каких-то несколько минут езды на 

спецтехнике, и Вы оказываетесь в раю. В воздухе витает спокойствие и нега. И 

неудивительно, если у Вас появится ощущение, что это где-то не на Земле. Ну а 

после активного выброса адреналина кошмарно хочется есть. К приезду для Вас 

накроют богатый стол: салаты, шашлык, печеная картошечка и много всего другого. 

По Вашему желанию наши повара приготовят блюда из Ваших трофеев! 

   На водоеме множество рыболовных мест. Платный водоем с постоянной 

плотностью рыбы. 

   Даже, если Вы несильны в рыбалке, наш специалист поможет Вам подобрать 

нужные снасти и прикормку, укажет лучшее место для рыбалки и создаст условия 

для получения истинного удовольствия. Вы сможете поймать свою «золотую 

рыбку» и загадать желание. А если Вы приехали с друзьями и хотите побаловать 

себя настоящей ухой, мы предоставим Вам все условия. А как прекрасно после 

рыбалки покататься на лодке и попариться в баньке, которая находится прямо на 

берегу водоема! Как же приятно расслабить тело после трудовых серых будней! У 

нас умеют гулять! Да так, что забываешь обо всем! 

Дополнительная характеристика: 

Рыбалка; 

обустроенная территория; 

баня; 

уединенность; 

рядом водоем; 

аренда инвентаря; 
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деревенская кухня. 

39.  Скорбященская церковь в Мятлево. 

Церковь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" в селе Мятлево  

Износковского района Калужской области была построена в 1996 году на месте 

Вознесенского храма. Приход 

церкви всех Скорбящих Радость был 

создан 16 апреля 1994 года. 

Вознесенский храм, на месте 

которого сейчас стоит 

Скорбященская церковь был 

построен в 1907 году на средства 

купца Дмитрия Егоровича 

Богданова, М. В. Арефьева и местного помещика Ивана Петровича Мятлева, в честь 

которого названо село Мятлево. Церковь была каменной, трехпрестольной с 

приделами в честь Рождества Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и 

Павла и святого Дмитрия Ростовского. 

В храме было подвальное помещение, где находилась усыпальница 

храмоздателей и их сродников. Возле храма была построена временная деревянная 

колокольня.  Храм огражден не был. Сам храм Вознесения был вероятно разрушен 

либо в годы войны либо в середине XX века, когда было разрушено большинство 

русских православных храмов. 

40.  Братская могила п. Мятлево. 

Братская могила возникла в годы войны, когда в нее 

захоронили советских воинов, погибших в бою за п.Мятлево и 

ж.д. станцию Мятлевская. В 1950 – 60-х годах сюда перенесли 

останки воинов из одиночных и небольших братских могил в 

деревнях Кононово, Фотьяново и Юдино. В 1990 г. на могиле 

установлен скульптурный памятник: на невысоком, около 1 

метра, белом постаменте установлена скульптура воина в 
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гимнастерке и сапогах, с не-покрытой головой, с ниспадающей до земли плащ-

накидкой и каской в согнутой правой руке. У ног изваяния установлена доска со 

словами: «Память о вас навсегда сохранится в сердцах нашего народа». 

   Всего в могиле похоронено 579 воинов. 

41.  Урочище "Щукино". 

Описание 

Это замечательное место тихого отдыха на природе, под названием «Урочище 

Щукино», расположено в 2 км от поселка Мятлево. На берегу водоема, 

раскинувшегося на 2 га, оборудованы площадки. Озеро богато рыбой, а окрестные 

леса грибами и ягодами. 

Размещение 

Комфортабельные деревянные домики. 

Услуги: 

главное направление - рыбалка: карп, 

белый амур, толстолобик, линь, подлещик, 

щука, сом и др. 

охота; 

прогулки среди окрестных лесов и лугов; 

собирание ароматной земляники и грибов. 

42.  Братская могила д. Кононово. 

 Братская могила возникла в годы войны, когда в нее 

хоронили советских воинов, погибших в боях в окрестностях 

д.Кононово. В 1950 – 60-х годах сюда перенесли останки 

погибших из одиночных и небольших братских могил в 

деревнях Барсуки, Белотурово, Клины, Пушкино, Степанчики. 

В 1962 г. на могиле возведен памятник: на постаменте 

прямоугольной формы установлена скульптура воина с 

непокрытой головой, держащего в согнутой правой руке каску. 

Могила обнесена металлической оградой. 
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   Всего в могиле похоронены 663 воина. 

43.  Братская могила д. Гришино. 

  Братская могила расположена у д. Гришино на опушке леса. Она возникла во 

время Великой Отечественной войны, когда местные жители захоронили туда 

погибших советских воинов. 

    На могильном холме установлен памятник в виде пирамиды высотой 2 м, 

увенчанной металлической пятиконечной звездой. У подножия разбит цветник. 

Территория могилы обнесена оградой размером 3 х 3,5 м. Подход к могиле по лугу. 

    Количество и имена похороненных воинов неизвестны. 

44.  Братская могила д. Богданово. 

Братская могила возникла в годы войны в результате захоронения в нее 

советских воинов, погибших в боях за деревни Богданово, Шестово и Щукино. В 

1988 г. на могильном холме сооружен памятник: на оштукатуренном кирпичном 

постаменте в виде куба установлена скульптура воина в полный рост со склоненной 

головой, с плащ-накидкой за спиной и автоматом. К основанию постамента 

прикреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за Родину». 

Территория могилы обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле покоится прах 68 воинов. 

45.  Братская могила д. Алексеевка. 

Братская могила расположена на северо-западной окраине д.Алексеевки. Она 

возникла во время войны, когда в нее были захоронены советские воины, погибшие 

в боях за д.Алексеевку. В 1950-х годах состоялось перезахоронение останков 

погибших из одиночных и небольших братских могил в деревнях Баланино, 

Воронки, Вязищи, Гриднево, Гришино, Дерново, Дурово, Елизарьево, Кирово, 

Клячино, Криково, Крюково, Курганы, Курово, Лобово, Руденка, Ульшино, 

Чернышовка. В 1957 г. на могиле был сооружен памятник: на постаменте 

установлена скульптурная группа – воин со знаменем и женщина, держащая венок. 
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К постаменту прикреплены мемориальные плиты с именами захороненных. 

Территория могилы обнесена металлической оградой. 

    Всего в могиле покоится прах 390 воинов. 

46.  Братская могила д. Ворсобино. 

Могила возникла в годы войны, когда в нее были захоронены советские воины, 

погибшие в боях за освобождение деревень Бокшино, Вешки, Ворсобино, Голенки, 

Доманово, Ивашево, пос. им. Карла Маркса, Леоново, Тетево. Могильный холм 

задернован. В 1957 г. на нем сооружен памятник – оштукатуренный кирпичный 

постамент в виде куба, на котором установлены скульптуры воина в каске с 

автоматом в руке и женщины, склонившей голову ему на плечо. К основанию 

постамента прикреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за 

Родину. 1941 – 1945». Могила обнесена металлической оградой. 

   Всего в могиле покоится прах 591 воина. 

47.  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дерново. 

 Кирпичная трёхпрестольная церковь в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы была 

основана и построена в селе Дерново 

Износковского района (до 1917 года 

Медынского уезда Калужской губернии) в 

1891-1907 в стиле эклектики вместо прежней 

деревянной церкви в честь Николая 

Чудотворца и Мирликийского (Угодника, Лапотного), построенной в 1717 году на 

средства прихожан, и сгоревшей во время грозы. 

К основной части, состоящей из украшенного декоративными полукружиями 

четверика, крупного светового восьмерика, опоясанного закомарами купола, главки 

на восьмигранном барабане и массивной полукруглой апсиды, примыкает широкая 

одноэтажная трапезная с высокой пятиярусной колокольней. Закрыта в 1924, 

использовалась под клуб. В настоящее время бесхозна. В интерьере сохранился 

плиточный пол. 
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  Вместе с церковью в честь Святой Живоначальной Троицей (соседнее село 

Юдино), 1765 года постройки, относилась к приходу храма Вознесения Господня в 

селе Мятлево. В годы Великой Отечественной войны церковь практически не 

пострадала. Ныне заброшена и разрушается 

48.  Памятник отряду майора Старчака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  База отдыха "Курганы". 

База отдыха расположена в Износковском районе Калужской области, в деревне 

Курганы, недалеко от реки Угра. Это прекрасное место для отдыха, как в тихом 

семейном кругу, так и в дружеских посиделках веселой, шумной компании. 
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Два дома, где может разместиться до 20 человек. В доме есть кухня, душ, туалет, 

ТВ, домашний кинотеатр.  

  Тип объекта 

Гостевой дом;  

Сельский дом; 

База отдыха; 

Водоемы. 

  Характеристики объекта 

Обустроенная территория;  

Уединенность;  

Деревенская кухня;  

Рыбалка;  

Рядом водоем; 

Баня; 

Горячая вода; 

Дела хозяйские;  

Дары природы. 
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План реализации проекта. 

1. Составить маршрут: 

- Выбрать объекты посещения; 

- Распределить объекты в порядке проведения экскурсии; 

- Определить время прохождения экскурсии; 

- Составить план-схему; 

2. Подготовить экскурсию: 

- Изучить места; 

- Оценить состояние объектов; 

- Изучить историю объектов; 

3. Подготовить и издать маршрутные листы (программы проведения). 

4. Осветить о прохождении  туристического маршрута в газете «Рассвет».  

5. Провести первую экскурсию в июле 2013 года. 
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