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1753 год - закладка Никольского 

собора  

в Петербурге 

(арх. С.И. Чевакинский). 

Строительство закончено  

в 1762 году. 
 

 

15 июля 1753 года, на Морском полковом дворе состоялась 

торжественная церемония закладки Никольского собора – 

столичного храма военно-морского ведомства. Собор возводился в 

течение семи лет. Пятиглавый, в два этажа, он изысканно красив. 

Архитектор использовал в отделке его внутренних интерьеров 

элементы дворцовой, светской архитектуры. Образа для 

иконостаса писали земляки Саввы Ивановича, монастырские 

крестьяне, живописцы родом из Осташкова, Мина и Федот 

Колокольниковы. 

   В отдалении от собора, он возводит четырехъярусную, 

поразительную по красоте силуэта и совершенству пропорций, 

колокольню. 

   Никольский морской собор – вершина творчества С. И. 

Чевакинского, выдающегося зодчего эпохи позднего 

«елизаветинского» барокко. Он выдерживает сравнение с 

постройками самого  Ф.-Б. Растрелли, а колокольня собора 

предвосхищает рождение нового архитектурного стиля – 

классицизма.      

                                                        

                                                        По материалам В.В. Смирнова.                                              
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1803 год -  начато 

строительство церкви 

Введения во храм 

Пресвятой Богородицы в 

селе Козлово церкви. 

 Словно белая птица парит над окрестностями Козловский 

собор. Пятью высокими куполами и стройной трёхъярусной 

колокольней взметнулся он в голубое вечное небо. Молчат строгие 

портики собора, озарённый солнцем храм будто дремлет над 

полуденным селом. И только в прохладном сумраке, под белыми 

сводами купола незримо неисчислимое ангельское воинство 

совершает молитву... 

 В 1810 г. в Твери было начато строительство нового собора 

Христорождественского монастыря. Храм строился на вклады 

царской фамилии. Но в 1813 г. почти готовое здание собора 

рухнуло. Ныне существующий собор Рождества Христова был 

закончен лишь в 1820 г. Проект храма принадлежал выдающемуся 

архитектору Карлу Ивановичу Росси, который работал в то время в 

Твери.  

 В 1834 г. в селе Козлово, что располагалось от губернского 

города в 120 верстах было закончено строительство каменного 

Введенского собора. Первые шаги по его созданию были 

предприняты в 1803 г. Но, по видимому, строительство храма было 

приостановлено, т.к. в фонде Духовной Консистории Государст-

венного архива в Твери в описи значится дело за 1828 г. "О 

построении каменной церкви". Дело не сохранилось. 

 В 1803 г. одноимённое дело "О построении каменной 

церкви" открывает прошение генерал - майора Ивана Терен-

тьевича Сназина от 3 июля того же года. "В вотчинном моём 

Вышневолоцкого уезда селе Козлове, - писал Сназин, - имеется 



3 
 

деревянная во имя Введения Пресвятыя Богородицы церковь, на 

место той желаю построить в том именовании каменную церковь с 

приделами Казанской Божьей Матери и Рождества Иоанна 

Предтечи".  

 Деревянная Введенская церковь была заложена в 1780 г., а 

освящение её состоялось в 1783 г. Освящал храм Строитель Николо 

- Теребинской пустыни иеромонах Иероним. В 1802 г. в справке 

благочинного значилось: "В с. Козлово церковь во имя Введения 

Пресвятыя Богородицы, деревянная, в твёрдости, утварию 

довольна, построена в 1784 г. При ней приходских 298 дворов, в 

них мужеска пола 1261 душа, пашенной и сенокосной земли по 

писцовой даче состоит 280 десятин".  

 Прошение Сназина дало ход делу и 19 сентября 1803 г. в 

Вышневолоцкое духовное правление была передана 

храмосдательная грамота, которая была получена "25 числа 

сентября месяца"... 

 Военные события в Европе и разразившаяся после война 

1812 г. надолго увели Ивана Сназина из родных мест. В 1816 г. 

причт прихода сообщает о ветхости своей деревянной церкви, но 

только в 1828 г. Консистория начинает новое дело "О построении 

каменной церкви". Лишь в 1841 г., когда большой Введенский 

собор был окончательно построен, деревянную церковь было 

решено продать. Но покупатели так и не нашлись, и храм в том же 

году решено было уничтожить.   

 Любопытен тот факт, что козловский собор является 

упрощённой композиции копией Христорождественского собора в 

Твери. Интересно и то, что оба храма строились один вслед за 

другим, в одном и том же стиле русского ампира, который 

использовал в своих работах Росси. Гигантское здание собора, 

расположенное на обширной площади, явилось следствием 

развернувшегося в эти годы по всей империи строительства, когда 
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неограниченный размах городских площадей стал основным 

материалом обработки. 

 В 1832 г. причт и прихожане просили позволить им 

разобрать старую деревянную колокольню, а в 1851 г. - построить 

каменную колокольню. В 1891 г. в деле "О разрешении приобрести 

одежды на перстолы и жертвенники и исправить стенную 

живопись" храм описывался так: "Церковь построена в 1834 г., при 

ней придельная построена в 1871 г.(имеется в виду зимняя 

трёхпрестольная - Д,И.) Здания оба каменные, покрыты железом, 

крепки, при них колокольня построена в 1855 г., тоже каменная 

покрыта железом, крепка." 

 Строитель храма Иван Терентьевич Сназин (род. 1774 г.), 

участник войны 1812 г., владелец с. Ивановское Овсищенской 

волости Вышневолоцкого уезда и соседнего с Козлово сельца 

Владимирское скончался в год освящения храма в 1834 г....      

 Историю церкви вкратце осветило духовенство в своём 

прошении к делу "О возобновлении придельного иконостаса" за 

1894 г. "В селе Козлове храм отстроен в 1834 г. о трёх престолах. 

Средний престол во имя Введения пресвятой Богородицы освящён 

в 1834 г.; правый во имя Рождества Иоанна Предтечи освящён в 

1837 г.; левый в честь Казанской иконы Божией Матери - в 1844 г." 

- писали священники Григорий Троицкий и Алексий Сибирский, 

дьякон Фёдор Никольский и псаломщики Михаил Франтов, 

Василий Михайловский, Павел Овсеевский и староста Фёдор 

Деревенский... 

 Закончился золотой для Козлова XIX в. Впереди был век XX, 

век испытаний, скорби и мученичества. И стоит немым укором 

посреди села собор - памятник былой России и нашей 

бездуховности. 

                                                                   

Денис Ивлев  
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1843 год - в Выдропужске 

открывается двухклассное 

сельское училище. 

 
 

Двухклассное сельское училище давало начальное 

образование и являлось «тупиковым», т.е. переход в среднюю 

школу был невозможен. Финансирование училищ, подобного типа 

, шло за счет добровольных пожертвований. Так в «Ведомостях об 

училищах, находящихся в казенных селениях тверской губернии» в 

графе «на чей счет содержится Выдропужское сельское училище» 

значится – «на счет общественности».  

   В 1857 году в училище обучалось 70 мальчиков и 18 девочек, 

в 1860 году – 74 мальчика и 22 девочки. Обучение проводилось по 

программе, главной задачей которой было научить «читать и 

писать по-русски, первой части арифметики, священной истории». 

 

 

 

1888 год - построено деревянное здание школы №8. 
 

       Уведомлением Инспектора народных училищ Тверской 

губернии от 9 ноября 1879 года №303 на имя начальника 6-го 

участка службы тяги было разрешено открыть народное училище 

при ст. Спирово Николаевской железной дороги. 

      14 ноября 1879 года в присутствии Инспектора народных 

училищ господина Энгельбрехта был совершен молебен по случаю 

открытия школы. В училище официально вступило 47 учеников. 
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      В 1893 году стал чувствоваться недостаток программы 

начального училища и члены попечительского совета ставят вопрос 

о переименовании начального училища в двухклассное. В 1888 

году построено собственное деревянное здание училища. 

С 1900 года начальное училище было преобразовано в 

двухклассное училище Министерства Народного Просвещения.  

     1908 год –  на средства Министерства путей сообщение и 

при поддержке спировских купцов было построено сегодняшнее  

здание железнодорожной школы №8. Оно признано памятником 

архитектуры местного значения.  В 1917 году в здании школы 

состоялся первый съезд Советов. В 22 году создан первый 

пионерский отряд. В 1966 году школе присвоено имя героя 

Советского Союза С.Г. Бровцева. С 1 января 2004 года школа 

передана в муниципалитет и называется МОУ СОШ №8 п. Спирово 

тверской области. 

 

1898 год – открылась церковно – приходская школа в с. 

Воронье (Городок).  
 

1908 год – построен Дом отдыха для локомотивных 

бригад.  
 

1 декабря 1918 года - 

открыта библиотека в селе 

Козлово. 

 

 
 
Основателем библиотеки стал культурно-просветительский 

кружок «Борец», на средства которого она содержалась.  
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Первыми библиотекарями были – Павел Матвеевич Беляев и 
Афанасий Иванович Верещагин, проживавшие в деревне 
Костыгово. Их образование – курс начальной школы. В 1918 году 
на приобретение книг было выделено 500 рублей. Велся 
алфавитный каталог. Средняя посещаемость в день составляла 12 
человек. В библиотеке постоянно проводились лекции, громкие 
читки, обсуждения международного положения по публикациям 
выписываемых газет «Всероссийские центральные извести» и 
журнала «Пламя».  

 

1918 год – образована Спировская волость.  

 
 

 

1923 год  - в Спирове 

открывается  

волостная больница 

Волостная больница с амбулаторией и стационаром на 15 коек 

располагалась в домах Спировской женской киновии 

Вышневолоцкого монастыря. Первым врачом больницы был 

терапевт Иона Зосимович Лурье. В начале 30-х годов построено 

инфекционное, а затем терапевтическое отделении (гл. врач 

Гусаров). Наиболее значимые перемены в системе 

здравоохранения поселка пришлись на середину 60-х годов, когда 

вырос современный по прежним понятиям больничный городок. В 

1966 году построено здание больницы, в 1980 – открыта 

поликлиника.   
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1923 год 27 февраля приказом №1313 наркомом путей 

сообщения Ф.Э. Дзержинским Николаевская железная дорога 

переименована в Октябрьскую железную дорогу.  

 

1928 год – в издательстве «Прибой»  вышла в свет 

повесть И.М. Васильева «Бубны – козыри». 
 

 Повесть «Бубны-козыри» рассказывает о времени, когда 

начиналось восстановление, разрушенного революцией и 

гражданской войной хозяйства.  Книга интересна, как в прочем и 

все творчество Ивана Михайловича, прежде всего тем, что он, как 

правило описывает реальные события, в данном случае – 

восстановление стекольного завода.  

 

2 января 1928 года – основана артель стеклодувов 

(впоследствии  цех елочных украшений). 
 

    В 1928 году мастера – стеклодувы И.В. Варфоломеев, М.В. 

Евдокимов, К.Ф. Щеголев решили объединиться в артель. 

Мастерские были организованы в банях. В дер. Альфимово 

работало 8 чел., дер. Спирово – 5 чел. Продукцию отвозили в  

Ленинград по договору. Закупкой стекла, керосина и заключением 

договоров  на продажу изделий ведал И.В. Варфоломеев. В артель 

стали вступать и другие мастера. Помещения стали тесны.  Осенью 

1928 года мастерскую перевели в дом Леднева (двухэтажное 

здание перед пожарной охраной), но вскоре и здесь стало тесно. В 

Спирове помещения не нашли, переехали в Торжок, где 

проработали до февраля 1932 года. По возвращению из Торжка 

мастерская была сначала в доме, где находится правление АО 

«Мир», а затем колхоз выделил гумно с ригой на берегу Тигмы. 
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1933 год - цех елочных 

украшений стал 

самостоятельным 

предприятием. 

     

 В 1933 году открыли самостоятельную мастерскую. 

Заведующим производством был И.В. Варфоломеев, инструктором 

и мастером по обучению молодых мастеров был К.Ф. Щеголев, в 

правление артели вошли А. Виноградов, А.П. Петров, Ан. Беляков, 

А. Мозгин.  Председателем артели избрали А. Белякова. Называли 

– производственно-кооперативная артель «Лаборстекло» 

Всекомпромсоюза.  Изготовляли: пробирки, колбы, реторы и др.  

В 1936 году впервые стали осваивать изготовление елочных 

игрушек. 

 По материалам Спировского архива. 

 

1933 год – открыта Ободовская сельская библиотека 

 

 

1938 год -  подписан приказ на расстрел 

Михаила Александровича Новоселова. 

 

В селе Бабье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии и 
родился в 1864 году Михаил Александрович Новоселов. Здесь и 
крестили его в местной церкви. Когда появился младенец, дед, в 
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честь кого был назван Михаилом, часто брал его на руки, 
произнося: «Свернул твой тятька  с пути служения православию, но 
мы тебя наставим на путь истинный!». Дело в том, что отец 
Михаила Александр Григорьевич выбрал светскую стезю. Он 
окончил  Санкт- Петербургский университет и стал педагогом. 

Являясь выходцем из семей провинциальных 
священнослужителей, Михаил с детства усвоил всю систему  
православного мировоззрения и вопрос религиозный, то есть 
отношения человека и Бога был для него наиглавнейшим. 

Позднее, будучи директором  Тульской гимназии Александр 
Григорьевич Новоселов, отец Михаила тесно общался с писателем 
Львом Николаевичем Толстым. В Тульской гимназии учились 
сыновья писателя Илья, Лев, Сергей.  

В 1881 году Александр Григорьевич был переведен в Москву 
директором в 4-ую гимназию. Михаил в Москве и окончил с 
золотой медалью гимназию, где директором был отец.  

В тульский период Михаилу было 12-17 лет и, конечно же, 
подвижный и бойкий, не по летам развитый, он умилял графа 
Толстого. О доверительных отношениях отрока и известнейшего 
писателя говорит фраза из письма Михаила: «Спасибо Вам, родной 
Лев Николаевич, за желание узнать, чем я живу здесь». Из 
переписки видна мятущаяся душа юноши, мечтающего жить на 
благо людей. 

После окончания историко-филологического факультета 
Московского университета Михаил увлекается идеями Л.Н. 
Толстого. Между учеником и учителем идет регулярная переписка.  

Горячий темперамент молодости зовет Михаила на подвиг. 
Неизвестно, как бы сложилась жизнь Михаила, если бы не 
внезапная смерть отца в начале 1887 года. Теперь он может без 
оглядки определять себе дорогу, не следуя строгим предписаниям 
отца, а это значит делать то, во что веришь. Верил же Михаил 
искренне и восторженно в идеи Толстого. После смерти отца, 
Михаил свободен от отцовской опеки и ежедневно митингует  в 
своей московской квартире. Споры молодых не решают вопроса, 
быть ли общине с интеллигентской закваской? Ответ однозначный 



11 
 

– быть! Вопрос в другом – создавать ли одну грандиозную общину 
или сеть малых общин? Остановились на последнем варианте. 

В 1887 году Михаил занимается размножением произведений 
на религиозные темы Льва Николаевича на гектографе. В том числе 
он гектографировал и «Николая Палкина», где речь шла о 
бесчеловечности, отравляющей царствование Николая I, и о том, 
что всякая власть развращает народ. Этого в те годы было 
достаточно,  для обвинения в призыве к революции и Зубатов, 
будущий начальник Московского охранного отделения, 
«раскручивает дело».Только личное заступничество писателя 
спасло Михаила от высылки в Сибирь 

По выходу из тюрьмы Михаил взялся  за устройство  
толстовской общины в родной Тверской губернии. В 1888 году, 
получив наследство отца, Михаил покупает имение Дугино на 
озере Перхово в Вышневолоцком уезде  и создает толстовскую 
земледельческую общину. Но недаром говорится: «Не в свои сани 
не садись!». Интеллигенты мало способны к физическому труду. 
Два года просуществовала община в Дугине до осени 1891 года, и 
разлетелись первые коммунары по городам и весям России. 

Рухнула идея толстовской общины и провела глубокую 
борозду в отношениях между Новоселовым и Толстым.  

В 1891 году Новоселов поселяется  у Скороходовых на мызе 
Кубыч в 10 км от Дугино. Здесь Новоселов изжил в себе 
«толстовство» и вернулся в православие. В беседах с другом – 
философом Павлом Флоренским – он вспоминает с огорчением 
антихристианские выпады Толстого.  Окончательно же в лоно 
православия привело его знакомство с философом - христианином 
Владимиром Сергеевичем Соловьевым.  

Отныне стезя М.А. Новоселова пролегла в проповедывании 
идей православия. М.А. Новоселов сближается со старцами 
Оптиной и Зосимовой пустынь, с преподобным Иоанном 
Кронштадским, изучает творение отцов церкви, становится 
твердым, убежденным христианином.  

В начале 1900-х годов М.А.Новоселов живет в Волочке. В 
феврале 1901 года произошло событие, потрясшее весь мир - 
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Святейший Синод отлучил Льва Николаевича Толстого от церкви. 
Лев Николаевич Толстой подверг сомнению учение  Христе, не 
признавал загробной жизни, и пришел к мнению, что Бог в нем и 
он в Боге.  

Именно в Волочке он знакомится с постановлением 
Святейшего Синода об отлучении Л.Н. Толстого от церкви и с 
ответом писателя Синоду. Не во всем удовлетворил этот ответ 
бывшего единомышленника, и он решил высказаться. Статья 
Михаила Александровича, едва перешагнувшего возраст Христа, 
страстная и убедительная, являет собой образец богословской 
публицистики.  

В 1902 году в провинциальной типографии В.Волочка 
появляется брошюра, вскоре ставшая известной всей России. 
Называлась она: «Забытый путь опытного Богопознания». Причем 
сразу  была задумана целая серия подобных брошюр под общим 
названием  «Религизно - философская библиотека». Так началась  
долгая жизнь новоселовской библиотеки, тонкие розовые книжки 
разлетались по всей России. Большинство из них было написано 
Михаилом Александровичем, но привлекал он к писательству и 
друзей - единомышленников. Некоторые брошюры  
переиздавались по 2-3 раза, таким они пользовались спросом. 

До революции с1902-1917г.г. выходит 39 выпусков «Религизно 
- философской библиотеки» и 20 отдельных книг "Религиозно-
философская библиотека", а также  много других печатных 
материалов в защиту православной веры 

Расхождение во взглядах с Толстым  и даже открытое письмо  
мало повлияли на расположение писателя к своему ученику, а 
новоселовские брошюры стали последними книгами, которые Лев 
Николаевич просматривал незадолго до смерти.  

Итак, наш земляк нашел свою стезю – религиозное 
просвещение, ставшее его крестом до самой смерти. Он не 
ограничивается выпуском брошюр. Твердо следуя принципу Л.Н. 
Толстого, дабы слова не расходились с делами, Новоселов бьется 
за воссоздание древнего устроения Русской церкви на всех 
уровнях, выступая с докладами, публикуя статьи в «Русском деле».  



13 
 

Публицистическая, издательская деятельность Новоселова 
высоко ценилась духовенством России. В 1912 году за большие 
заслуги в деле  духовного посвящения был избран почетным 
членом Московской духовной академии. 

 Для Новоселова не существовало авторитета чина, он уважал 
лишь людей с духовным даром, духовным опытом. И поэтому он 
без колебаний встал на защиту церкви  в годы притеснений, 
начавшихся  с установления советской власти в 1917 году. 

М.А. Новоселов становится членом Совета объединенных 
приходов Москвы, и в начале 1918 года  с его участием выходит 
листовка – воззвание, призывающая  верующих защищать храмы  
от посягательств. Это был неприкрытый призыв к сопротивлению. 
Но в годы гражданской войны  еще не доходили руки у чекистов до 
ареста словесно сопротивлявшегося Новоселова. 

Весной 1918 года, с благословления патриарха Тихона, он 
открывает на своей квартире богословские курсы. После ареста 
патриарха Тихона и захвата Высшего церковного управления  
обновленцами, Новоселов отпечатал  воззвание «Братское 
предостережение чадам истинной Церкви Христовой», где резко 
бичуется обновленческая церковь.  

Власть, конечно,  вычислила авторов воззвания  и появляется в 
ВЧК дело №30819 и ордер на обыск, подписанный Генрихом 
Ягодой. Чекисты нагрянули ночью 12 июля 1922г, но 
предполагаемого арестанта не застали. 

В 1926 году Михаил Александрович не принял декларацию 
митрополита Сергия, устанавливающую особый порядок 
взаимоотношений РПЦ и Советского государства, посчитал это 
отступничеством и стал деятельным членом "катакомбной 
церкви". В конце 1928 года он был арестован и ступил на путь 
мученика, как не принявший декларацию митрополита Сергия, и 
как один из идеологов и организаторов движения «непонимающих 
политику новой власти».  

Особым Совещанием при коллегии ОГПУ  в мае 1929 года он 
был осужден по статье 58.10 на три года. Отбывал Михаил 
Александрович срок не в лагере, а в Ярославском политизоляторе, 
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как особо опасный для власти. В тюрьме он не смирился и получил 
новый срок сначала 8 лет, а затем 3 года за контрреволюционную 
деятельность. В июне 1937 года Новоселова Михаила 
Александровича переводят в Вологодскую тюрьму, где 17 января 
1938 года приговаривают к расстрелу. Приговор приводят в 
исполнение в 1938 году. 

В 2004 году Архирейский Собор Русской православной Церкви 
включил в Собор новомучеников и исповедников Российских 
пострадавших за веру Михаила Александровича Новоселова (1864-
1938). 

 
По материалам М.И. Прошкина. 

 

1943 год построено ныне существующее здание пункта 

технического осмотра. 

 

 

 

22 февраля 1943 года  - 

Ивану Петровичу  Антонову 

присвоено звание  

Героя Советского Союза. 
 

 
Иван Петрович Антонов родился 7 июля 1920 года в деревне 

Горбуново Спировского района Калининской области. В мае 1940 
года был призван в армию, проходил службу в частях Военно-
Морского Флота, в том числе: с мая 1940 года по май 1941 - года 
курсантом Объединенной школы младших специалистов Военно-
воздушных сил Краснознаменного Балтийского Флота; с мая 1941 
по  ноябрь 1941 - стрелком-радистом 71-го авиаполка ВВС КБФ, с 
ноября 1941 года по 1943 – краснофлотцем 160-й стрелковой роты 
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301-го артиллерийского дивизиона Ленинградской Военно-
морской базы КБФ; с 1943 года по 1945 год – стрелком-снайпером 
470-й отдельной артбатареи Ленинградской Военно-Морской Базы 
Краснознаменного Балтийского Флота.    

В блокадном Ленинграде, в сорок третьем, выходит небольшая 
книжка «Балтийцы» П. Мягкова. Посвящена она героическим  
подвигам моряков-балтийцев. Один из очерков - «Триста сорок 
девять» - рассказывает о снайпере Иване Петровиче Антонове: 
«Лишь второго января ему удалось открыть истребительный счет. 
За январь сорок второго года Антонов уложил семерых немцев». 

Антонов учил других и продолжал совершенствоваться сам. 
Снайперскому делу он обучил группу красноармейцев-пехотинцев. 
И в свою очередь осваивал опыт лучших стрелков Ленинградского 
фронта. Не раз Антонову приходилось состязаться в меткости 
стрельбы и военной хитрости с немецкими снайперами, и он 
никогда не отступал, не уничтожив вражеского стрелка. 

  Более сорока раз немцы обстреливали снайпера 
артиллерийским и минометным огнем. До двадцати немецких 
снайперов пытались вступать с ним в поединок. Но и под 
ураганным огнем неприятеля Антонов хладнокровно продолжает 
свое благородное дело. Из всех поединков с вражескими 
снайперами он выходит победителем…»  

  За отличное выполнение заданий по борьбе с немецким 
фашизмом в частях Балтийского флота  приказом командующего 
КБФ №58 от 3.09.1942 года награжден орденом Ленина и медалью 
«За оборону Ленинграда» - 9 июня 1943 года. 

    За время Великой Отечественной войны Антонов И.П. обучил 
более ста снайперов и лично уничтожил 376 фашистов, за 
проявленные при этом мужество и геройство Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». 

   В 1953 году в звании мичмана И. Антонов уволен в запас.  
   Награжден двумя орденами Ленина, орденом Ответственной 

войны I-й степени, медалями. 
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    После демобилизации заочно окончил Всесоюзный институт 
советской торговли. Работал много лет директором магазина, 
продовольственной базы «Ленгастронома». Персональный 
пенсионер. 

    Умер Иван Петрович 16 марта 1989 года.  
                                     

 По материалам В.В. Смирнова. 
 

1958 год – открыта автобаза. 

 

1963 год – построена железнодорожная тягловая 

подстанция. 

 

1978 год – открыта гостиница «Тверца». 

 

 

1983 год – построен 

хлебокомбинат. 

 

 

    Хлебокомбинат представляет собой многопрофильное 

предприятие, где производятся хлебобулочные, макаронные и 

кондитерские изделия. Продукцию предприятия знает население 

не только Спировского, но и Фировского, Торжокского, 

Удомельского районов. Популярны спировские сухари, пряники. 

Славятся макаронные изделия, которые по вкусовым качествам не 

уступают импортным изделиям. Специалисты хлебокомбината  

радуют покупателей новыми изделиями, так в 2012 году на 
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прилавках магазинов появился «деревенский» хлеб, который сразу 

же полюбился жителям поселка. 

 

1983 год – построено 

новое здание школы в 

поселке Красное Знамя. 

 
 

 

В школе сложилась положительно работающая система 

учебной и воспитательной работы. В 2004-2005 учебном году 

школа вступила в эксперимент по предпрофильному обучению в 9 

классе.  

Школа состоит из двух ступеней: начальное общее 

образование, основное общее образование. 

В образовательном учреждении имеется историко-

краеведческий уголок, библиотека, спортивный зал, учебные 

мастерские. 

 

1988 год – открылся 

детский комбинат 

«Сказка». 

 

 
 

   В детском саду 6 возрастных групп. За годы деятельности 

сада созданы необходимые условия для развивающей и 

воспитательно-образовательной работы с детьми. В детском саду 

работают кружки, проводятся индивидуальные занятия, 
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общесадовые творческие мероприятия. Физкультурно-

оздоровительная, музыкально-театрализованная и художественно-

эстетическая деятельность – основные направления работы 

детского сада «Сказка». 

 

 

11 июля 1988 год - день памяти 

Ивана Николаевича Баринова. 

 

 

 

 

     Иван Николаевич Баринов родился 31 декабря 1940 года. 

После перенесенного в раннем младенчестве менингита он 

потерял зрение. С раннего детства полюбил  Иван Николаевич 

музыку, на лету запоминал мелодии. Учился Ваня в Бежецкой 

спецшколе для слепых и слабовидящих детей, участвовал  в 

художественной самодеятельности, учился играть на баяне и петь. 

По окончании школы в 1958 году И.Н. Баринов стал работать 

руководителем музыкального кружка при Спировском Доме 

пионеров, где и проработал 4 года. Затем до 1966 года учился в 

Курском музыкальном  училище – интернате Министерства 

социального обеспечения  РСФСР, которое окончил с отличием по 

специальности баянист – исполнитель. И после этого все время 

работал  в клубе «40 лет Октября» музыкальном руководителем. 

Ансамбли «Зоренька», «Лучинушка», хор стеклозавода 

«Индустрия», художественная самодеятельность фабрики 

«Игрушка», цеха «8-е Марта», ансамбль мальчиков – баянистов, 

мужской ансамбль «Играй гармонь», концерты в населенных 

пунктах района и многое другое – и все под руководством одного 

человека.  

   Умер Иван Николаевич Баринов 11 июля 1988 года. 
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1988 год - введены в строй очистные сооружения. 

 

1993 год  - вышел поэтический сборник М.М. Орлова 

«Откровение». 
 

     Михаил Михайлович Орлов родился в 1932 году в селе 

Козлово. После окончания школы – учеба в Калининском 

музыкальном училище, служба в армии, учеба в техникуме, 

институте, работе в области сельскохозяйственной науки. Все эти 

годы Орлов пишет стихи, поэмы, песни.  

     В 1900 году в Твери создано Общество культуры тверских 

карел. В 1992 году его председателем был избран М.М. Орлов. В 

это же время при содействии академика, профессора Хельсинского 

университета Пертти Виртаранта он разработал букварь 

карельского языка тверского диалекта. Букварь был издан в 

Финляндии и используется в школах, где обучаются тверские 

карелы. 

    В 1993 году вышел поэтический сборник «Откровение».  В 

этот сборник вошли стихотворения, поэмы. Песни, написанные в 

разные годы творческой деятельности М.М. Орлова.  Михаил 

Михайлович, по его собственному признанию, « любитель 

романса, лирической напевной песни, стихов А.С. Пушкина; 

Лермонтова и, наконец, моего земляка вышневолоцкого поэта 

Владимира Соловьева. Глубокий лиризм произведений этих 

авторов, а так же спокойный, прямолинейный карельский 

характер, уважение к женщине – продолжательнице рода 

человеческого, свойственное карелам, - все это наложило 

отпечаток на мое творчество». 

    «Он (Орлов) один из немногих представителей малой 

народности тверских карел, который и как национальный поэт, и 

как гражданин посвятил себя возрождению самобытной культуры 
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предков. Все его творчество очень искусно, не броско, но 

основательно пронизано карельскими национальными красками.   

…стихи, поэмы. Песни с чуть грустной мелодией – весомый вклад в 

возрождение и развитие национальной карельской культуры.» - 

так писал в предисловии к сборнику Анатолий Малышев, 

президент клуба « Karilan koivune».  

 

 

4 апреля 1994 года -Козловской 

библиотеке было присвоено имя 

энтузиаста возрождения карельской 

культуры, поэта Михаила 

Михайловича Орлова и она была 

названа «Центром возрождения, 

сбора и хранения карельского 

культурного наследия Спировского 

района». 
С этого времени одним из главных направлений деятельности 

библиотеки стал поиск, возрождение и сохранение наследия 
предков. А вскоре была создана музейная экспозиция «Карельская 
изба 20-х годов ХХ века». Здесь собрано около 200 экспонатов, 
большинству из которых более 100 лет. А начало музею положил 
брат Михаила Михайловича Орлова Василий Михайлович, который 
20 октября 1994 года подарил семейную реликвия Орловых – 
ткацкий стан, сделанный примерно в 1850-60-х годах. В музейном 
уголке регулярно проводятся экскурсии и для организованных 
групп и для нескольких человек, пришедших сменить книги и 
заинтересовавшиеся «избой». Фонд библиотеки пополнился 
литературой о тверских карелах, книгами на карельском и финском 
языках, периодикой. Есть и уникальные экземпляры, какие как  
П.П. Смирнов «Программа по карельскому языку», 1933 года 
издания, Д. Эрде «На крутом подъеме», 1932 г., газета «Карельская 
правда» за 22 июля 1938 года.  Все собранное богатство доступно 
читателям и жителям, на основе документальных, худо-
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жественных, бытовых материалов строится многое в деятельности 
библиотеки. Библиотека выступила инициатором  Дней 
карельской культуры в селе Козлово, которые со временем стали 
доброй традицией.  Они проходят ежегодно в марте – апреле, 
длятся 7-10 дней и собирают людей в библиотеке. Первые  были 
проведены в марте 1996 года. Главная задача – показать, что 
карельская культура имеет не только прошлое, но и будущее, 
разбудить интерес молодых к культуре предков, побуждать их к 
освоению национального наследия.  

 

 
 

участники VII областного фестиваля карельской культуры 

 
В 2008 году на Козловской земле проводился VII областной 

фестиваль, в подготовке и проведении которого активное участие 
приняли специалисты  Козловской зональной библиотеки им. М.М. 
Орлова. 

Большое внимание в работе Козловской зональной 
библиотеке придается популяризации творческого наследия 
Михаила Михайловича Орлова. Начиная с 24 апреля 1994 года, 
когда был подготовлен и проведен первый «Вечер памяти М.М. 
Орлова», ежегодно в плане работы библиотеки есть мероприятие, 
рассказывающие о жизни и творчестве поэта. Каждая экскурсия 
начинается с рассказа о нем. Подготовлено и проведено несколько 
театрализованных представлений по поэме М.М. Орлова 
«Исповедь деда Матвея» (окт. 1998, март 1999); театрализованное 
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представление «Жизнь прожить – не поле перейти» по книги 
стихов «Откровение» (15.04.2003); час общения «Знаменитые 
фамилии села Козлово» (15.04.2008); «Экскурс в прошлое» 
тематический вечер, построенный на воспоминаниях М.М. Орлова 
(20.04.2008) и другие мероприятия. 

 

А.Г. Федотова 

 

21 июня  2003 года - присвоено звание «Почетный 

гражданин Спировского района» Юрию Ивановичу 

Васильеву и Василию Алексеевичу Маслобоеву. 

Васильев Юрий Иванович родился 07 
января 1936 года в селе Григино 
Бологовского района. 

В начале 1970 года состоялось 
собрание уполномоченных 
представителей колхозов и совхозов, 
итогом которого стало избрание совета 
вновь создаваемой межколхозной 
дорожно-строительной организации, 
председателем которого единогласно 
был избран Ю.И. Васильев. 

Начинать новое дело на новом месте было заманчиво. Дела 
продвигались быстро. Одновременно строили базу и дороги в 
районе. И в Спирове на глазах появлялись новые магистрали - на 
зависть соседям, к концу 80-х на дорогах местного значения почти 
сплошь лег асфальт. Расстояние до всех центральных усадеб 
теперь преодолевалось менее чем за час. А ведь было, что путь в 
село Козлове затягивалось на целых три. 

Когда объемы работ в своем районе подходили к концу, 
бригады дорожных строителей стали перебрасываться в Вышний 
Волочек, Фирово, Бологое. 

Становление и развитие МДСО, а впоследствии ДСПМК, 
«Спироводорстроя» неотделимо от широкого жилищного 
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строительства. Жилье дорожные строители получали добротное, 
удобное. Сюда на работу охотно приходили молодые специалисты. 

Сейчас Юрий Иванович на отдыхе. Душу ветерана по-
прежнему греют уважение земляков и сознание того, что жизнь 
не прошла стороной. Сегодня в нашем районе дороги лучше, чем 
во многих других регионах - благодаря стараниям коллектива, 
созданного Юрием Ивановичем. 

Заслуженный строитель РФ. Награжден медалями «За 
преобразование Нечерноземья» и «Ветеран труда», почетным 
знаком «250 лет Дорожной отрасли».  

Решением Собрания депутатов Спировского района №1$7 от 
22.05.03 г. Васильеву Юрию Ивановичу присвоено звание 
«Почетный Гражданин Спировского района». 

Василий Алексеевич Маслобоев - 
уроженец тверского края. В Спировский район 
приехал в 1951 году после окончания 
Ленинградской юридической школы. Был 
назначен прокурором Спировского района. И 
несмотря на молодые годы, уже успел до этого 
поработать директором сельской школы. За 
плечами была и служба в армии. В 1939 году 
был мобилизован, служил в Забайкалье. 

Семь лет прослужил Василий Алексеевич 
на границе. Так что в наш район приехал, уже имея 
за плечами богатый жизненный опыт.  

А здесь, на земле спировской, время было тоже не из лучших. 
Район остался практически без руководства: были сняты со своих 
постов первый секретарь райкома, председатель райисполкома. И 
усугубляла эти обстоятельства знаменитая амнистия «холодное 
лето 53-го», когда обитатели всех тюрем и колоний, выпущенных 
на свободу, пополнили матерыми преступниками криминальную 
среду и нашего района. 

Да, работать было трудно. Численность районного отдела 
милиции составляла тогда 20 человек. За нераскрытое 
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преступление ответственные лица несли строжайшую 
ответственность... 

А потом Василий Алексеевич был избран председателем 
райисполкома, эта должность была второй по значимости в 
районе. Район был сельскохозяйственным. Эта отрасль требовала 
много внимания и забот. Но зато и результаты были. 

Потом Василий Алексеевич работал заместителем директора 
стеклозавода «Индустрия». Возглавлял отдел капитального 
строительства предприятия, в который входило 200 рабочих всех 
строительных специальностей, четыре прорабских участка. Это 
было время строек. И строили в Спирове много. Были возведены 
второй цех, механический цех на «Индустрии», молокозавод, и 
больница, в которой остро нуждалось население, появилась 
первая заасфальтированная площадь - Советская.  

На самые трудные участки направляли Василия Алексеевича. 
Пятнадцать лет он был директорам стеклозавода «Красное 
Знамя». Когда принял предприятие, оно представляло собой 
ветхое деревянное сооружение. В марте начал Маслобоев 
работать, а в июне завод разломали до основания, чтобы 
возвести капитальные кирпичные цеха. Стройка была завершена 
в рекордно короткие сроки. Завод заработал в новых просторных 
цехах, расширялся ассортимент стеклоизделий, лучше стали жить 
и люди. 

А последние 15 лет трудовой биографии посвятил Василий 
Алексеевич работе нотариуса. Работе непростой, где требуется 
доскональное знание законов и законодательных актов, где 
сталкиваются порой людские судьбы и интересы... 

Каждый человек должен оставить свой след на земле. Плоды 
рук своих, замыслов, их претворения в реальность. Эту задачу 
Василий Алексеевич выполнил сполна. Решением Собрания 
депутатов № 196 от 22.05.03г. В.А. Маслобоеву присвоено звание 
«Почетный гражданин Спировского района».  

                                                       
 По материалам сайта Администрации Спировского района 
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