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...Сольцы. Не на всякой географической карте най
дешь это название. Но небольшой городок прочно во
шел в историю. С ним связано немало славных стра
ниц героической борьбы русского народа с инозем
ными захватчиками в давно прошедшие времена, в 
годы Великой Отечественной войны, самоотвержен
ного труда советских людей в послевоенные дни. 
Ныне его труженики вносят свой достойный вклад 
в развитие Нечерноземной зоны РСФСР. 

— Но почему Сольцы? — часто спрашивают те, кто 
впервые приезжает в город. — Видимо, от слова 
«соль»? 

Именно так. Небольшое поселение назвали Соль-
цами потому, что здесь, как и в Старой Руссе, выпа
ривали соль из местных источников. Соль на Руси це
нилась тогда очень дорого, так как основные ее место
рождения находились на территории, занятой то по
ловцами, то татаро-монголами. 

Расположенный в 80 километрах от Новгорода на 
левом берегу реки Шелони, город сейчас растет, хоро
шеет. Через железнодорожную станцию Сольцы 
ежедневно проходят десятки поездов на Ленинград, 

з 

Есть такой город... 



Киев, Одессу, Витебск, Жданов, Великие Луки, Нов
город. 

Раньше, чтобы попасть из города на вокзал, надо 
было потратить около часа, а теперь — считанные ми
нуты. По улицам города и до станции железной до
роги курсируют автобусы и такси. Автобусное сооб
щение связывает Сольцы не только с Новгородом, 
Старой Руссой, Парфином, Валдаем, Болотом и други
ми городами и селами области, но и со многими горо
дами за ее пределами. 

Первая улица, идущая со стороны Новгорода, так 
и называется — Новгородская. Пройдемся по ней. Сей
час это самая большая магистраль райцентра. Недавно 
она слилась с деревней Муссцы. Когда-то, в древно
сти, это был центр Муссецкого погоста* куда входило 
и село Сольцы. Слева, ближе к реке, выросли завод
ские корпуса, пятиэтажный жилой дом. За ними — 
районный пищекомбинат. 

Кончается Новгородская у моста через ручей Кру-
тец, впадающий в Шелонь. За ручьем начинается улица 
Ленина. На правой стороне ее двухэтажное здание 
восьмилетней школы № 1. За школой — здание испол
кома городского Совета. Отсюда берет начало глав
ная магистраль — Советский проспект (до револю
ц и и — Большая Псковская). В 1919 году здесь начали 
разбивать бульвар. Тогда первыми приняли участие 
в посадке деревьев и кустарника учителя и учащиеся 
местной школы. 

Идем по проспекту. Вот Дом пионеров. Две ком
наты его заняты районным музеем революционной, 
боевой и трудовой славы. Музей создал с помощью 
общественности районный совет ветеранов войны и 
труда. Особенно активно помогал в этом бывший сек
ретарь райкома комсомола, ныне пенсионер Николай 
Иванович Абрамов. Председатель совета ветеранов 
Павел Андрианович Плаксин рассказывает: 
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— Музей создан недавно, но уже пользуется боль
шой популярностью. За три года его посетило свыше 
тридцати тысяч человек. Здесь собраны документы о 
прошлом района и города, о тех, кто боролся за но
вую жизнь, с оружием в руках отстаивал в годы вой
ны с фашизмом свободу Родины, восстанавливал раз
рушенное хозяйство. 

Сам Павел Андрианович в сорок первом воевал на 
полуострове Ханко, защищал Ленинград. На флот по
пал по комсомольской путевке еще в 1937 году, а 
День Победы встретил в Краснознаменной Амурской 
флотилии. Сейчас капитан в отставке активно уча
ствует в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. 

Рядом с Домом пионеров — магазины, столовая. 
Далее, на правой стороне проспекта, производствен
ные помещения филиала Новгородского перчаточного 
объединения, на левой — кинотеатр «Мир», мастер
ские районного производственного управления быто
вого обслуживания. 

Дорога ведет в гору. На ее возвышенной части сле
в а — новое здание городской средней школы с удоб
ными классами и учебными кабинетами. Несколько 
в стороне от проспекта, на берегу Шелони, — корпуса 
льнозавода, за ними — новый районный Дом куль
туры. 

А вот центр города — площадь Победы. Она обрам
лена деревьями и декоративным кустарником. На од
ной стороне площади двухэтажное здание райкома 
партии, на другой — здание исполкома районного Со
вета народных депутатов. На площади — памятник ве
ликому основателю Коммунистической партии и Со
ветского государства Владимиру Ильичу Ленину. Тут 
же большая карта-схема района, галерея портретов 
передовых людей города и села, экспозиция «Район в 
десятой пятилетке», флаг трудовой славы, поднимае-
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мый в честь передовиков, портреты сольчан — Героев 
Советского Союза. 

К западу от города расположились мастерские объ
единения «Сельхозтехника». Неподалеку от них — 
производственные помещения межколхозной пере
движной механизированной колонны «Облмежколхоз-
стройобъединения» и передвижной механизированной 
колонны № 835 треста «Новгородсельстрой». 

Одна из центральных — улица Володарского приве
дет вас к мосту через Шелонь. За мостом дорога раз
дваивается: направо — к колхозам «Знамя Ленина», 
«Красный Октябрь», имени Энгельса, «Россия», нале
в о — к ферме «Дубец» совхоза «Победа», колхозу «Ро
дина» и поселку Выбити. До Октябрьской революции 
в этом поселке было имение князей Васильчиковых, а 
сейчас — центральная усадьба одного из старейших 
в стране совхоза имени В. И. Ленина. В поселке чу
десный парк с деревьями редких пород — памятник 
восемнадцатого столетия. 

Летом город утопает в зелени. В нем много фрукто
вых садов, а в конце лета и осенью на базаре всегда 
есть яблоки — от сочного белого налива до крутобо
кой антоновки. 

Достопримечательности района с каждым годом 
привлекают все больше туристов. Мы уже назвали 
Выбитский парк. А теперь пройдем по Советскому 
проспекту и свернем направо. Дорога идет на запад. 
Это часть древнего тракта Новгород — Псков. Несколь
ко минут езды на рейсовом автобусе — и мы в Мо-
лочковском бору. Когда-то он подходил к Сольцам 
вплотную. Через бор шли дружины Александра Нев
ского на бой с тевтонскими псами-рыцарями. Спустя 
пять лет после смерти А. Невского бором прошло дру
гое новгородское ополчение. За лесом от деревни Мо-
лочково до села Дубровны (Дуброво) войско располо
жилось на кратковременный отдых. Лагерь новгород-
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У памятника Владимиру Ильичу Ленину. 



цев растянулся на несколько верст вдоль Шелони. На 
стоянке было окончательно решено идти воевать не 
против Литвы, как этого требовал князь Юрий, а к 
Раковору (современный Раквере Эстонской ССР) — 
приморскому городу. Цель похода — взять Раковор, 
еще раз проучить немецких псов-рыцарей, отбить у 
них охоту нападать на русские земли. Бой с рыцарями 
в 1268 году вошел в историю под названием Раковор-
ской битвы. 

...Шли годы, века, а бор жил, восстанавливая на
носимый ему урон. Лесная глухомань манила и лю
дей, и зверей, и птиц. И теперь в бору, как и в дру
гих лесах района, можно встретить могучего красавца 
лося, а также волка, зайца, лисицу, барсука, кабана, 
рысь. Есть в лесах и водоемах дичь. Удачливые охот
ники приносят уток, тетеревов, рябчиков, куропаток. 
Жители собирают грибы, чернику, малину, бруснику, 
клюкву. На опушках можно полакомиться душистой 
земляникой. 

В годы Великой Отечественной войны Молочков-
ский бор сильно пострадал. Лучшую древесину вывез
ли оккупанты. Немало сосен пошло на нужды мест
ного населения. Работники лесного хозяйства многое 
сделали, чтобы восстановить утерянное: 30 гектаров 
заняли саженцы сосны, теперь это уже молодые де
ревья. 

Бор до сих пор хранит следы войны — заросшие 
окопы, стрелковые ячейки, остатки взорванных дотов 
и бензохранилищ. Но несмотря на это, здесь, как и до 
войны, любимое место отдыха жителей — пригород
ный парк, созданный самой природой. Здесь устраива
ются общерайонные праздники, спортивные соревно
вания, встречи пионеров и школьников. 

В бору находится Солецкая вспомогательная шко
ла-интернат. А рядом с ней, на опушке, вырос поселок 
Сосновка. 

8 



Советский проспект. 

За бором — широкие поля передового в районе 
колхоза имени Калинина. Через деревни Молочково, 
Райцы, Дуброво дорога идет к колхозу имени Ленина, 
поля и лесные угодья которого граничат уже с Пор-
ховским районом Псковской области. 

В первой половине прошлого столетия в Сольцах 
находилось небольшое имение декабристов Бестуже
вых. В имении было всего 18 крепостных. Один из 
братьев — Александр Александрович Бестужев про
славился как писатель (литературный псевдоним — 
Марлинский). До восстания на Сенатской площади в 
Петербурге А. А. Бестужев вместе с К. Ф. Рылеевым 
издавал альманах «Полярная звезда». После подавле
ния восстания Бестужев-Марлинский был разжалован 
из офицеров в рядовые, сослан сначала в Якутск, за
тем на Кавказ, где и погиб в стычке с горцами. Были 
сосланы на каторгу и его братья — Михаил и Николай. 
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Когда Бестужевы отбывали ссылку, их имение в Соль-
цах было продано. Жилой дом и другие постройки не 
сохранились. 

В 12 километрах от города, в сторону Новгорода — 
деревня Велебицы, за ней санаторий и небольшая де
ревенька Песочки. Местность здесь живописная, лес 
подходит к самой Шелони, только до войны он был 
гуще. Первозданная тишина, зелень, чистый воздух, 
пропитанный запахом сосны, привлекали сюда писа
телей, художников. 

Часто проводил в Песочках лето известный писа
тель Михаил Михайлович Пришвин, автор замечатель
ных книг «В краю непуганых птиц», «Родники Берен
дея», «Кащеева цепь», «Кладовая солнца». Приезжали 
сюда писатели Вячеслав Яковлевич Шишков, Иван 
Сергеевич Соколов-Микитов. Последний раз Соколов-
Микитов побывал в Песочках и Велебицах в 1940 го
ду. Его, как и Пришвина, по праву называли певцом 
русской природы. Ивану Сергеевичу были ведомы тай
ная жизнь леса, его звуки, шорохи, запах лугов. И кто 
знает, может быть, пребывание в солецких лесах и се
лениях добавило что-то к наблюдениям писателя и по
могло ему создать великолепный цикл поэтических 
рассказов «Звуки земли». 

Летом 1928 года приехал в Песочки на кратковре
менный отдых знаменитый советский живописец, за
служенный деятель искусств РСФСР Кузьма Сергее
вич Петров-Водкин. Его кисти принадлежат такие из
вестные картины, как «Купание красного коня» 
(1912 г.), «1918 год в Петрограде» (1920 г.), «Смерть 
комиссара» (1928 г.) и другие. Художник был общи
тельным, жизнерадостным человеком. Он любил гу
лять по берегу реки, посидеть на высоком песчаном 
мысу, поросшем соснами. Этот мыс художник называл 
юрком. Место красивое. Плавно течет река. За ней 
раскинулись заливные луга, а вдалеке чернеет лес... 
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Бывший председатель колхоза имени Калинина Герой Социалисти
ческого Труда П. Н. Прокофьева беседует с работником райкома 

партии Г. В. Алексеевой. 

В Песочках Петров-Водкин познакомился с Наталь
ей Завалишиной, дочерью одного из друзей писателя 
В. Я. Шишкова. В деревню Н. Завалишина приехала, 
чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в ин
ститут. Художник начал писать с нее портрет, кото
рый вскоре и закончил в Ленинграде. Этот портрет, 
получивший название «Девушка у окна», сначала был 
показан в Русском музее, а затем — в Третьяковской 
галерее в Москве. В своих воспоминаниях «Детско-
сельские встречи», опубликованных в 1976 году в жур
нале «Звезда», Завалишина пишет, что один богатый 
американец давал Петрову-Водкину за этот портрет 
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большие деньги, но художник не продал свою карти
ну. Портрет потом был приобретен государством. 

Добавим, что К. С. Петров-Водкин был и писателем, 
автором ряда очерков, рассказов, повестей, пьес, из 
которых особо выделяется автобиографическая «Моя 
повесть». С 1918 по 1933 год он преподавал в Институ
те живописи, скульптуры и архитектуры в Ленин
граде. 

Любил отдыхать летом в Сольцах актер МХАТа на
родный артист СССР В. Л. Ершов. Посетил Сольцы в 
дни районного кинофестиваля в 1938 году известный 
артист Б. П. Чирков. 

В феврале 1951 года в Сольцы приезжал выдаю
щийся советский композитор Т. Н. Хренников, кото
рого трудящиеся Новгородского сельского избиратель
ного округа избрали депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Тихон Николаевич побывал на предприятиях, 
в школах, колхозах и совхозах, рассказал избирате
лям о развитии советского искусства, исполнил свои 
новые произведения. 

* * * 

Вошла в историю и река Шелонь. Сольцы — не един
ственный город на ее берегах. В 60 километрах к юго-
западу от него — город Порхов, основанный князем 
Александром Невским еще до знаменитой битвы нов
городцев с тевтонцами на Чудском озере. 

Шелонь — порожистая река. Только на территории 
Солецкого района у нее восемь порогов. Последний — 
Блудовский. Течение здесь бурное и шумное. К городу 
же река выходит как бы умиротворенной. Тихой и 
плавной впадает она за Шимском в озеро Ильмень. 
В реке можно поймать щуку, леща, окуня. 

За минувшие века на берегах Шелони произошло 
много событий. Некоторые из них запечатлены в ле
тописях, немыми свидетелями других стали многочис-

12 



ленные сопки и курганы, остатки городищ, разбросан
ные по обеим сторонам реки. 

О наиболее значительных событиях в истории го
рода и района и пойдет речь. 

В далекие века 

Впервые упоминается о Сольцах в летописи 1390 го
да. Местечко тогда называлось «Сольца». Форма мно
жественного числа появилась только во второй поло
вине XVIII века. По словам летописца, «ходили новго
родцы с князем Семеном Ольгердовичем на псковичей 
войной и стали в Сольце». Сюда прибыли псковские 
послы. Новгородцы заключили с ними договор, по ко
торому «псковичам не стоять за должников, холопов и 
рабов (сбежавших в Псков новгородцев. — Авт.) и за 
тех, кто ходил на Волгу (грабить. — Авт.), выдавать их 
Новгороду...». 

Второе упоминание о Сольцах гласит, что в 1471 го
ду войска великого московского князя Ивана III, шед
шие от села Коростыни по правому берегу Шелони, 
переправились через нее неподалеку от Сольцов и на
голову разбили войска новгородцев. Этот бой вошел 
в историю под названием Шелонской битвы, сыграв
шей важную роль в воссоединении земель Новгород
ской феодальной республики с Московским центра
лизованным русским государством. По словам лето
писца, новгородцы потеряли в Шелонской битве более 
10 тысяч убитыми, 2500 человек попало в плен. Среди 
пленных находился и Кузьма Грузов — один из посад
ников Новгорода. (Сольцами и окружающими селения
ми в то время владел богатый новгородский боярин 
Тимофей Грузов — брат посадника.) 
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Шелонь служила одним из путей, по которому сла
вяне проникали в Прибалтику, к Варяжскому (Балтий
скому) морю. Хотя это был и не главный торговый 
путь (главный шел по Волхову, Ладожскому озеру и 
Неве), но его хорошо знали. Знали о нем и жители 
Крайнего Севера, в особенности поморы. Не случайно 
ветер, дующий с юго-запада, жители Севера, в част
ности Архангельской области, до. сих пор называют 
шелонником. 

Попасть в Шелонь можно было по реке Нарове или 
реке Луге. Первый путь начинался в Наровской губе 
Финского залива, шел по Нарове (с обходом ее водо
пада по берегу), Чудскому и Псковскому озерам, а от
туда, через реки Великую и Череху, в реку Узу, из 
нее в Шелонь. Череха и Уза не соединяются, между 
ними было сухое пространство, через которое прихо
дилось тащить лодки волоком. Память о волоке сохра
нилась в названии двух деревень Псковской области — 
Большой и Малой Волочки, к югу от станции Подсевы. 

Второй путь начинался в Лужской губе Финского 
залива и лежал по Луге, Кибе и Мшаге с волоком близ 
нынешней станции Передольская. 

На высоких обрывистых берегах и среди болот 
славяне, чтобы защититься от врагов (в частности, от 
варягов), строили укрепления — городища. Остатки 
одного из таких укреплений сохранились недалеко от 
Сольцов на правом берегу Шелони при впадении в нее 
у деревни Городок реки Боровенки. Площадь городи
ща около двух гектаров. С трех сторон оно имело есте
ственную защиту — крутые берега рек высотой 12— 
14 метров, а с четвертой поднимался мощный земля
ной вал. хорошо заметный и сейчас. 

В 1969 году на городище работала экспедиция фа
культета истории Новгородского государственного пе-
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дагогического института и Новгородского историче
ского музея-заповедника. Археологические исследова
ния, проведенные под руководством доктора историче
ских наук профессора пединститута С. Н. Орлова, по
казали, что здесь в начале нашей эры, около 2000 лет 
назад, жили предки современных эстонцев и латышей. 
В VI—VII веках н. э. в бассейне Шелони стали селить
ся славяне. С возникновением в IX веке Русского го
сударства на городище появились ремесленники и тор
говцы. Об этом свидетельствуют найденные чашечки 
весов типа современных аптекарских. На таких весах 
взвешивались куски серебра, которые использовались 
как монеты. Всего на месте раскопок было найдено 
свыше 400 предметов, в том числе женские украшения 
X—XI веков, среди них браслет и пряжка, привезен
ные из Прибалтики. 

Заметным периодом в истории этого городища был, 
по-видимому, XIII век. Во время раскопок здесь были 
вскрыты остатки мощных оборонительных сооруже
ний — земляного вала и деревянной крепостной 
стены, которая шла не только по поверхности вала, но 
и вдоль склонов вокруг городища. Работы по сооруже
нию крепости были выполнены новгородцами при кня
зе Александре Ярославовиче (будущем Невском) в 
1239 году. Об этом свидетельствовала и первая Нов
городская летопись: «Того же лета князь Александр 
с новгородци сруби городци по Шелони». 

Один из этих «городцев» стал впоследствии горо
дом Порховом, второй находится у нынешней деревни 
Городок. Крепость, основанная Александром Невским, 
просуществовала недолго и была уничтожена в один 
из набегов литовцев. В той же первой Новгородской 
летописи сообщалось, что крепость в 1346 году была 
разрушена. Это и неудивительно. Отношения Новго
рода с литовскими князьями в XIII — XIV веках были 
далеко не мирными. Летописцы сообщали, что с 1240 
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по 1269 год литовские князья шесть раз вторгались 
в район Шелони. Западные соседи пытались восполь
зоваться тяжелым положением Руси после монголо-
татарского нашествия, но новгородцы сумели отразить 
их посягательства. 

Лет 800 назад, когда Русь была раздроблена на 
множество феодальных самостоятельных княжеств, 
на первое место по торговле выдвинулся Новгород. 
Новгородские купцы вели большую торговлю с Запа
дом. Пути этих связей были те же, по которым прони
кали в нашу страну варяги. На этих путях стали вы
деляться пункты, где купцы останавливались для тор
говли с местным населением. Близ Сольцов к таким 
пунктам следует отнести село Свинорд (или Свинорт) 
на правом берегу Шелони. Это — одно из древнейших 
поселений на новгородской земле, упоминаемое впер
вой Новгородской летописи под 1200 годом. (Сейчас 
село Свинорд переименовано в Невское. Это центр 
большого колхоза имени Александра Невского.) 

В то же, примерно, время выделились и Сольцы. 
Дело в том, что крупные для того времени суда, на ко
торых шли товары по Ильменю, а затем по Шелони из 
Новгорода на Псков и далее, могли подыматься толь
ко до Блудовского, Каменского, Шкнятинского (или 
Скнятинского) и других порогов. Русло Шелони после 
деревни Блудово (теперь Заречное) покрыто камнями. 
На порогах предприимчивые и богатые крестьяне 
строили мельницы, перекрывали реку плотинами. На
звания пороги получили от поселений, стоявших на бе
регах Шелони еще в древности. В «Переписной книге 
Шелонской пятины» за 1552—1553 годы читаем: «По
гост Скнятинский на Порозе». 

Через камни и пороги крупные суда пробраться, 
конечно, не могли. Где-то ниже порогов надо было 
перегружать товары на более мелкие суда, на кото
рых можно было плыть дальше вверх по каменистой 
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Шелони и мелководной Узе. На таком месте должен 
был вырасти крупный населенный пункт с пристанью 
для перегрузки судов и перевалки с них товаров на 
сухопутную дорогу. Наиболее удобным для возникно
вения села Сольцы и было место при впадении ручья 
Крутец в Шелонь. Левый берег реки здесь низкий, 
пологий, а выше по течению — высокий и обрыви
стый. Было очень важно и то, что рядом проходила 
древняя дорога Новгород — Псков. 

...Шел XVI век. Во время Ливонской войны, про
должавшейся 25 лет, многие селения на западе и юго-
западе нынешней Новгородской области были разоре
ны. Подвергались разорению и Сольцы, а также 
окрестные деревни. 

В условиях затяжной и тяжелой войны русские 
войска очень нуждались в артиллерии. Царь Иван 
Грозный уделял большое внимание развитию артил
лерии, но для перевозки пушек требовались волоки, 
то есть особые сани, так как по тогдашним дорогам 
пушки на колесах перевозить было невозможно. В бое
вых же условиях они ставились на станы, то есть на 
лафеты. А для станов требовалось много колес. 

Доставлять все это из глубины России через Псков 
было далеко, и в декабре 1579 года последовал указ 
Ивана Грозного о создании колесной слободы. Колес
ников, столяров, плотников поселили в Сольцах, ото
брав их от крупных землевладельцев — братьев Офо-
ни и Балаксы Крюковых. 

В указе царя было сказано, что колесному мастеру 
Рычку Ригину с товарищами отведен «в селе в Сольце 
посадец». На посадце находилось 29 дворов колесных 
мастеров, 4 двора духовенства и деревянная церковь 
пророка Ильи с приделами Фрола и Лавра. Кстати, са
мая древняя часть будущего города находилась возле 
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церкви, которая в 1824 году была перенесена на берег 
Крутца. На месте деревянной церкви пророка Ильи 
был сооружен каменный Ильинский собор. Здание его, 
без колокольни, сохранилось до наших дней. 

Кроме Сольцов, колесникам отвели Муссецкий по
гост и деревню Солецкое (Вольное) Заборовье. В Мусс-
цах было в 1579 году всего два двора духовенства и 
две церкви. В Заборовье стояло только четыре пустых 
двора, на которых «хоромишки развалилися». Во всех 
дворах колесной слободы жило 37 семей. 

За 40 лет до появления слободы, в 1539 году, в Соль-
цах было свыше 70 дворов и 7 лавок, в Муссцах — 
11 дворов и в Заборовье — 6. Уменьшение населения 
объясняется кризисом, который переживала Русь в 
годы Ливонской войны. 

Жалованная грамота Ивана Грозного давала солец-
ким колесникам большие льготы: освобождала от всех 
податей, от поставки подвод для проезжавших по 
большой дороге царских чиновников, от постоев и т. д. 
Царь приказал отвести колесникам большую площадь 
земли: 5 тогдашних верст длиною и 3 — шириною. Ле
сов вокруг слободы было много, и колесники не знали 
нужды в сырье. 

На колесников была возложена обязанность изго
товлять не только колеса, лафеты, но и волоки, доски, 
оглобли, оси, лыжи и «всякие пушечные припасы». 
Все это они сами должны были возить в Новгород и 
Псков. Кроме того, их обязывали «уголье липовое 
и ореховое жечи и к зелейному делу (то есть для 
изготовления пороха. — Авт.) в Великий Новгород 
возити». 

Солецкая слобода росла и развивалась. Но осенью 
1581 года армия польского короля Стефана Батория 
вступила в русские пределы, подошла к Пскову и 
окружила его. Псков полякам взять не удалось. Но 
польские отряды опустошили его окрестности и за-
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В начале XVII века русская земля подверглась на
падению польско-литовских захватчиков. В 1608 году 
царь Василий Шуйский вынужден был обратиться к 
Швеции за помощью. Та охотно откликнулась на про
сьбу, так как сама рассчитывала воспользоваться тя
желым положением Русского государства. 

* * * 

падную часть новгородской земли. Некоторые из них 
дошли даже до озера Ильмень. 

Один иностранец, находившийся в декабре 1581 го
да недалеко от Сольцов, так описывал те места: «Го
рестное и ужасное зрелище представляет то, что на
блюдалось повсюду вплоть до Новгорода: храмы раз
рушены или обращены в конюшни... трупы взрослых 
и детей валяются повсюду и растаптываются конями 
на дорогах; мирных жителей убивают и грабят, жадно 
охотятся на людей; позорят девушек; широко вокруг 
видны пожары. Опустошение невероятное: за отсут
ствием земледельцев и скота земля уже зарастает ле
сом, не принося плодов...» 

Подверглись разорению и Сольцы. Из писцовой 
книги 1583 года узнаем, что Сольца «от литовских лю
дей зжена и воевана». В деревне Заборовье «осталося 
от войны на пожарище Ивашка Яйцов да Гришка 
Яковлев, до 6 мест дворов пусты, а тех пустых мест 
крестьян побили и в полон поймали литовские люди». 
Колесников в том году в Сольцах и Муссцах было 
33 двора. Старостой был тот же колесный мастер 
Рычка (Рык) Ригин. По всей видимости, они успели 
скрыться от поляков в Новгороде. 

Преодолевая последствия набега Стефана Батория, 
Сольцы начали быстро восстанавливаться. Население 
слободы увеличилось не только за счет естественного 
прироста, но и за счет беглых крепостных, обслужи
вавших тех колесников, во дворах которых они скры
вались. 
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В апреле 1609 года в Новгород прибыло более 15 ты
сяч наемников под командой шведского генерала Яко
ба Делагарди. Более года шведы вместе с русскими 
принимали участие в боях с поляками, но в июле 
1610 года нарушили союз и сами стали интервентами. 
16 июля 1611 года шведы из-за измены боярской вер
хушки завладели Новгородом, а к осени их гарнизо
ны уже стояли в Порхове, Тихвине, Ладоге, Старой 
Руссе. 

Псков, в котором власть тогда была в руках «по
садских людей», то есть ремесленников, мелких тор
говцев, поденщиков, не желал подчиняться инозем
цам. Вскоре после захвата Новгорода шведы попыта
лись взять и Псков. В августе 1611 года через Сольцы 
из Новгорода проследовало к Пскову шведское вой
ско. Артиллерию шведы обычно везли из Новгорода 
до Сольцов на судах по озеру Ильмень и Шелони, а 
здесь перегружали на отобранных у местных кре
стьян лошадей. Но взять Псков захватчикам не уда
лось. Он превратился в один из центров борьбы рус
ского народа с интервентами. 

Тем временем народное ополчение во главе с Ми
ниным и Пожарским двинулось из Нижнего Новго
рода к захваченной поляками Москве. В конце октяб
ря 1612 года столица Русского государства была осво
бождена. Это воодушевило народ на дальнейшую 
борьбу с интервентами, и летом 1613 года в ряде за
хваченных шведами городов вспыхнули восстания. 

Героическая борьба русского народа заставила 
шведского короля в конце 1614 года предложить царю 
Михаилу Романову мир. Но Швеция в то же время 
требовала присоединить к ней огромную территорию 
с городами Новгородом, Гдовом, Тихвином, Ладогой, 
Старой Руссой, Порховом, включая и земли тепереш
него Солецкого района. Предложение было отвергну
то, и война затянулась еще на два года. 



В 1615 году неприятель сделал еще одну неудачную 
попытку захватить Псков. Шведы отошли к Нарве. 
В 1617 году Швеция наконец вынуждена была заклю
чить мирный договор с Россией. Ее войска покинули 
Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов и при
легающие к ним земли, в том числе и Сольцы. Однако 
за шведами оставались побережье Финского залива, 
Карельский перешеек, река Нева и часть южного бе
рега Ладожского озера. 

Лишь в 1704 году русский народ освободил свои 
исконные земли, прорубив «окно в Европу»: в устье 
Невы Петр Первый основал город. 8 июля 1709 года 
под Полтавой шведская армия была разгромлена окон
чательно. 

В те годы солецкие колесники, как и при Иване 
Грозном, снабжали армию лафетами, колесами и дру
гими припасами, своим трудом способствуя победам 
русского оружия. До конца XVIII столетия слобода 
принадлежала артиллерийскому ведомству. Лишь в 
1781 году она была переименована в посад (то есть 
поселок городского типа). Посаду разрешалось иметь 
ратушу — орган самоуправления. 

Посад 

Посад Сольцы вошел в Порховский уезд Псковской 
губернии и стал одним из крупных центров торговли 
льном. 

Что представлял собой посад? В изданном в 
1852 году в Петербурге «Военно-стратегическом обо
зрении Российской империи, в главе «Описание горо
дов и примечательных мест», сказано: 

«Посад Сольцы, на левом берегу р. Шелони, к нему 
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принадлежат три селения: Муссцы в одной версте, За-
боровье в трех верстах и Заречье, отделяющееся от 
Сольцов р. Шелонью. Посад... замечателен торговлею 
льном и паклей, на сумму до 1 000 000 руб. серебром, 
ежегодно отправляемыми водою в С.-Петербург; затем 
никакой другой промышленности не имеет; жители 
большею частию занимаются хлебопашеством и зара
ботками по судоходству и по льняным треплям, коих 
в посаде 18. Сольцы — старинный посад, и наружный 
вид его строений весьма порядочный, лучше многих 
уездных городов». Далее сообщалось, что жителей в 
посаде 5045, домов каменных частных 28, деревян
ных — 572. 

От местной пристани по Шелони к Новгороду и да
лее к Петербургу отправлялось немало судов с хле
бом, скотом, кожами. Лен в неочищенном виде мест
ные купцы, из которых особенно выделялись Ваню-
ковы, Юлины, Калашниковы, скупали не только вбли
зи Сольцов, но и во многих деревнях Порховского, 
Старорусского и Лужского уездов. В летнее время при 
спаде воды суда отправлялись с запасной пристани в 
шести верстах ниже посада или от пристани у деревни 
Велебицы, в 12 верстах от посада. 

Лен у крестьян скупали за бесценок и после обра
ботки его с большими барышами купцы продавали за 
границу. Главным покупателем в то время была Ан
глия, она в основном и диктовала цены на междуна
родном рынке. Бывали случаи, когда даже пакля про
давалась по 40 рублей серебром за берковец*, а в дру
гие годы на самый лучший лен цены падали до 12 руб
лей. От этого страдали прежде всего крестьяне. 

На трепке льна было занято много людей. Напри
мер, в льнотрепальнях купца Я. Ф. Ванюкова 200 чело
век работали в холодных и пыльных сараях, так на-

* Берковец — старинная русская мера веса, равная 10 пудам. 
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зываемых шофах. За 10—12 часов работы трепцы по
лучали по 30—45 копеек. 

Торговля льном во многом способствовала ожив
лению посада, его росту. Купцы строили каменные 
кладовые, возводили в центре особняки, открывали 
бакалейные и мануфактурные лавки, трактиры, чай
ные. А на окраинах ютились рабочие-поденщики, хле
бопашцы, ремесленники и прочий «мелкий» люд. 

Немалый доход приносили местным купцам и тор
говцам ежегодные ярмарки, устраиваемые в посаде 
с 20 по 28 июля. Оборот каждой ярмарки составлял 
90— 100 тысяч рублей. 

Очень интересные данные о социально-экономиче
ском положении ряда губерний России периода ре
формы 1861 года содержат, как известно, выписки 
К. Маркса из трудов комиссии по пересмотру системы 
податей и сборов, созданной при министерстве финан
сов в период подготовки реформы. В своем конспекте 
«Трудов податной комиссии» К. Маркс записывал дан
ные и по Псковской губернии. Упоминаются там и 
Сольцы. Вот выдержка из записей, опубликованных 
в XIII томе «Архива Маркса и Энгельса»: 

«Северо-западная часть Холмского, юго-восточная 
Порховского и восточная окраина Островского уезда 
покрыты сплошным болотом. Среди этих почв [встре
чается] много подзолистых или, как говорят крестья
не, холодных. 

Чернозем встречается на север от Пскова [на про
странстве] 15 верст в ширину, до 25 в длину и на не
большой площади — у предместья [посада] Сольцы и 
на границе Порховского и Псковского уездов; кроме 
того, довольно значительная, но невозделанная полоса 
чернозема в Холмском уезде — между реками Лова-
тью и Куньею». 

Отметив, что три четверти всего пространства гу
бернии составляют песчанистая почва, затем сугли-
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нистая, болотистая, подзолистая, Маркс делал вывод: 
«Таким образом, почву Псковской губернии, за исклю
чением небольшого количества чернозема, требующую 
при возделывании усиленного удобрения и искусствен
ной обработки, следует отнести, в наибольшей ее ча
сти, к [разряду] крайне неплодородных». 

Сообщая о льноводстве, которым в основном зани
маются псковские крестьяне, Маркс замечал, что при 
неурожае льна или при снижении спроса за границей 
все его производители лишаются единственного дохо
да, крестьяне же общинники — единственного средства 
пропитания и уплаты различных налогов. 

Если купцы и богатые мещане посада преуспевали, 
то этого нельзя было сказать о рядовых жителях — 
хлебопашцах, ремесленниках, батраках, которые со
ставляли большинство населения. Жестокая эксплуа
тация трудящихся и произвол царских властей были 
повседневным явлением. 

В начале 1860-х годов произошел конфликт между 
жителями посада Сольцы и псковским губернатором 
Муравьевым. Об этом конфликте губернские газеты не 
писали. Тщетно искать сообщения о нем и в столич
ной прессе. Это событие нашло отражение лишь в гер-
ценовском «Колоколе», выходившем в Лондоне, а за
тем в Женеве с 1857 по 1867 год. В номере «Колоко
ла» от 1 мая 1861 года была помещена корреспонден
ция «Подвиги псковского губернатора Муравьева». 
В ней приводились факты произвола губернатора-са
модура. Первый «подвиг» его связан с Сольцами. 

Еще в 1769 году, при Екатерине II, солецким колес
ным мастерам была пожалована земля посада «за за
слуги их правительству». За какие заслуги, в коррес
понденции не говорилось, но сообщалось, что доку
менты об этом хранятся в посадской ратуше. Жители 
пользовались землей как собственностью, и с их об
щего согласия делили ее поровну по числу душ. 
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Чтобы увеличить доходы с посада на содержание 
полиции, Муравьев решил отобрать у сольчан землю 
и заставить их платить за нее оброк. Мещане, гово
рится в корреспонденции, не согласились на это, пред
ложив «учредить лучше сбор с отправляемого за гра
ницу льна; но губернатор, настаивая на своем, послал 
в Сольцы советника губернского правления князя Ша
ховского. Шаховский начал дело угрозами, что если 
общество не согласится на отдачу земли, то поголовно 
будет наказано (десятый кнутом). Общество состави
ло приговор, в котором уполномочило трех своих ме
щан, именно: Филиппа Панова, Петра Красикова и 
Илью Брыкова ходатайствовать от имени общества об 
оставлении земли в его пользовании, на прежнем ос
новании. Муравьев назвал это бунтом и, не рассуж
дая долго, послал в Солецкий посад военную экзеку
цию из одного батальона Новоингерманландского пол
ка и 150 человек артиллерийской бригады, а 25 чело
век солецких мещан, как зачинщиков возмущения, от
правил в тюрьму». 

Посадив ни в чем не виновных людей за решетку, 
Муравьев в своем донесении министерству внутрен
них дел вынужден был признать, что солецкие жите
ли «при всем упорстве своих убеждений, в присут
ствии моем, не позволяли себе не только никаких 
дерзких действий, но и ответов, а лишь стояли на 
своем, что оброка за землю платить не желают». Да
лее Муравьев сожалеет, что губернатор не может по 
закону наказывать мещан розгами без суда, и просит 
министра исходатайствовать ему, Муравьеву, это пра
во на будущее время. 

Губернатор, как это явствует из корреспонденции, 
был нечист на руку, имел дело с пройдохами, брал 
взятки. 

Запуганный Муравьевым, министр внутренних дел 
Ланской перестал заниматься солецким делом. Уго-
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Ускорившееся после реформы 1861 года развитие 
капитализма затронуло и Сольцы. В 1870 году здесь 
было уже 25 льнотрепален, кожевенный завод, 2 си
нильных завода (красильни), 63 кладовых, 105 лавок. 
Ремесленники содержали 48 мелких мастерских. 

Солецкая пристань не пустовала вплоть до ледо
става. В 1865 году отсюда было погружено на суда и 
отправлено в Петербург 406 380 пудов льна и 
110 797 пудов зерна; в 1868 году — 318 514 пудов льна 
и 142 218 пудов зерна. Было доставлено в посад и раз
гружено в 1865 году: хлеба 63 747 пудов и соли 
12 929 пудов, в 1868 году — хлеба 29 852 пуда и соли 
19 940 пудов. 

По мере развития железных дорог пристань посте
пенно теряла свое значение, но рост Сольцов продол
жался. В 1900 году здесь проживало свыше 5500 че
ловек. Кроме льнотрепален, в посаде работала пря
дильная фабрика купца Ванюкова. В трех километрах 
от посада на берегу Шелони действовал лесопильный 
завод. 

Внешне посад выглядел неплохо: мощеные улицы, 
каменные дома, большие мануфактурные лавки. Зато 

26 

* * * 

ловная палата, приступив к разбору дела, не увидела 
никакого преступления со стороны сольчан и решила 
освободить арестованных из-под стражи. Но Муравь
ев опротестовал это решение и добился, чтобы пове
ренных сольчан, избранных для защиты своего дела, 
признали бунтовщиками и присудили к наказанию роз
гами и к ссылке на два года. Губернатор просил Се
нат, чтобы одного из поверенных, Илью Брыкова, со
слали в Сибирь, но Сенат такого согласия не дал. «Так 
разыгралась эта драма, — заключает «Колокол», — 
а главное действующее лицо в ней — Муравьев остал
ся совершенно в стороне». 



Сольцы до революции. Плавучий мост. 

до 1911 года здесь было всего две маленькие школы — 
одноклассная церковноприходская и двухклассная, 
открытая на средства министерства просвещения. Осе
нью 1911 года открылась трехклассная торговая шко
ла, но детям бедняков попасть туда было трудно — 
слишком высока была плата за обучение. Не было ни 
общественной библиотеки, ни книжного магазина. 
Только в одной из лавок вместе с иконами, свечами, 
лампадным маслом продавались лубочные картинки и 
книжки «для народа», такие, как «Разбойник Чуркин», 
«Еруслан Лазаревич», «Жених в чернилах, а невеста 
во щах» и им подобные. 

Купечество и богатые мещане-торговцы, истин
ные хозяева посада, не заботились о нуждах населе-
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В августе 1914 года разразилась первая мировая 
война. Отправлено было на фронт и немало сольчан. 
Вскоре появились в посаде первые раненые и боль
ные, прибывшие для поправки здоровья. Для них от
вели отделение на 26 мест в санатории, открытом в 
июле 1915 года в усадьбе купца Боговского. Лечили 
минеральной водой из местных источников, исследо
ванных еще в прошлом веке. Лечение ревматизма, цин
ги, желтухи давало хорошие результаты. Использо
вать источники практически начали еще в 1911 году, 
когда земский врач А. И. Малиновский, широко из
вестный в Порховском уезде, стал назначать мине
ральные ванны больным ревматизмом. 

Вскоре в Сольцах открыли и второй лазарет — на 
25 коек. Создали его и содержали на пожертвования 
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ния. Медицинский «персонал» состоял из одного зем
ского врача, одной акушерки и трех фельдшеров. 
Врач, акушерка и один фельдшер жили в Сольцах, 
другой фельдшер — в деревне Дорогостицы, третий — 
в деревне Сухлово, в тридцати километрах от посада. 

Ночью посад тонул во тьме. В 1909 году была сде
лана попытка ввести уличное освещение. На Большой 
Псковской появилось два керосино-калильных фона
ря. Но эта попытка была встречена членами управы 
недоброжелательно. «Для чего нам такое освеще
ние?— говорили они. — Только лишние расходы. В де
вять часов вся жизнь в Сольцах замирает, и все спо
койно спят». 

В 1910 году в посаде было 5 фонарей. Но обычно 
они не горели: экономили керосин. По ночам сверкал 
огнями лишь купеческий клуб на Большой Псковской. 
Ночную тишину нарушали колотушки уличных сторо
жей да крики подгулявшего обывателя, бредущего в 
темноте из кабака домой. 



населения и средства, отпущенные местной управой. 
Но к 1916 году лазарет свернул свою работу. Как со
общала по этому поводу газета «Псковская жизнь» 
16 января 1916 года, «не на что стало содержать ни 
раненых, ни служащих... Такова судьба всех добрых 
начинаний у нас: не успеют распуститься, как уже 
вянут». 

Страна разорялась, народ нес огромные жертвы, и 
«патриотический» дух быстро испарялся. В той же га
зете можно найти сообщения о плохих урожаях, о 
спекуляции товарами первой необходимости, о росте 
цен на мясо, муку, сахар и другие продукты. 

Управа в период войны перестала заниматься бла
гоустройством посада. Многие улицы заплыли гря
зью, ничего не делалось для их озеленения. Санитар
ный надзор отсутствовал. При местной больнице не 
было отделения для инфекционных больных. 

Жители посада и окрестных деревень, как и весь 
трудовой народ России, с радостью восприняли весть 
о Февральской революции 1917 года. Свержение ца
ризма они связывали с надеждами на лучшее буду
щее, и прежде всего на скорое окончание войны. Но 
Временное правительство не оправдало эти надежды. 

В июне 1917 года в Сольцах прошли выборы глас
ных в местную думу. Были избраны в основном люди, 
не заботившиеся об интересах трудящихся, — три куп
ца, два мелких торговца, судья, аптекарь, жена свя
щенника, модистка, управляющий банком, военный 
врач и другие. Все они клялись работать «в согласии 
с Временным правительством и Петроградским Сове
том рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

Однако дума не пользовалась авторитетом у соль-
чан. «Псковская жизнь» 22 июня 1917 года сообщала, 
что из-за пассивности населения «работа гласных... 
крайне затруднена». Да и среди членов думы не было 
единогласия. На собрании думы гласные долго не 
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могли решить, кого избрать начальником милиции. 
Споры закончились... дракой враждующих сторон. 

Политическая пассивность населения объяснялась 
тем, что в посаде не было кадровых, потомственных 
пролетариев. Однако и здесь росли антивоенные на
строения. Через солдат и революционно настроенных 
офицеров, тайно связанных с большевистскими орга
низациями Петрограда, Пскова, Новгорода, жители 
Сольцов и деревень узнавали о программе больше
вистской партии по вопросам войны и мира, по аграр
ному вопросу, предусматривающей национализацию 
всех земель. 

Губернские комиссары Временного правительства в 
Пскове и Новгороде вместе с эсерами и меньшевика
ми убеждали крестьян в том, что земельный вопрос 
будет справедливо решен Учредительным собранием. 
Но крестьяне не хотели ждать созыва этого собрания, 
захватывали помещичьи земли самовольно. Тех хозяев 
и управляющих имениями, которые этому сопротив
лялись, выселяли из имений, а усадьбы особенно не
навистных помещиков громили и жгли. 

Крестьяне деревни Угощи явились с вооруженны
ми солдатами в имение князя Васильчикова и потребо
вали, чтобы управляющий и служащие выехали из 
имения, так как «теперь земля под имением ихняя, 
крестьянская». 

Контрреволюция в стране тем временем активизи
ровалась. Начался корниловский мятеж. В воинских 
частях, расположенных в Псковской и Новгородской 
губерниях, для борьбы с генералом Корниловым со
здавались боевые дружины и отряды добровольцев. 
Активное участие в подавлении мятежа приняли рево
люционно настроенные солдаты 175-го запасного пе
хотного полка, находившегося неподалеку от Соль
ц о в — в селе Медведь. Полк выставил на железнодо
рожных станциях Дно, Сольцы, Уторгош свои засло-
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ны. Корниловцы, продвигавшиеся к Петрограду, были 
задержаны. Солдаты полка захватили полковника Ле
бедева, который из ставки Корнилова следовал в 
Псков для связи с контрреволюционным генералом 
Крымовым. В задержании корниловцев 175-му полку 
помогали и добровольцы — солдаты, квартировавшие 
в Сольцах. 

Разгром корниловского мятежа, возросший уро
вень революционной настроенности масс ускорили 
свержение Временного правительства. 25 октября 
1917 года в результате руководимого В. И. Лениным 
вооруженного восстания оно было низложено. В стра
не свершилась Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

Сразу же после Октябрьского вооруженного вос
стания и II Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов, принявшего Декрет о мире и 
Декрет о земле и образовавшего первое Советское 
правительство — Совет Народных Комиссаров во гла
ве с В. И. Лениным, в волости, уезды, губернии были 
направлены делегаты съезда, представители Петро
градского комитета большевиков, агитаторы из пере
довых рабочих и военных для разъяснения обстанов
ки. А необходимость в этом была большая: во многих 
губерниях трудящиеся, в особенности крестьяне, пло
хо разбирались в происходящем, не знали содержания 
декретов. 

Как же развивались события в Сольцах? В первые 
же дни после победы Октября здесь была упразднена 
управа. Помещение ее (ныне дом № 25 по Советскому 
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Один из первых председателей Солецкого Совета М. Л. Мельников 
у учащихся средней школы. 

проспекту) было занято Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, избранным представителя
ми трудящихся и воинских частей, квартировавших 
в посаде. Председателем Совета был начальник эва
куационного пункта полковник К. Ф. Крыпицкий. 

15 ноября в Сольцы приехал член Новгородского 
губкома партии М. Г. Рошаль. Он рассказал солдатам 
местного гарнизона о решениях II Всероссийского съез
да Советов, призвал их защищать завоевания Октября. 
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Затем побывал на заседании Совета, участвовал в рас
смотрении хозяйственных вопросов. 

Однако не для всех жителей положение в стране 
было ясным. В протоколах Петроградского Военно-
революционного комитета сохранилась запись о том, 
что 26 ноября 1917 года на своем утреннем заседании 
комитет заслушал представителя Сольцов (фамилия не 
указывается), который рассказал, что местные «кре
стьяне грабят помещичий инвентарь самочинно; в де
крет не верят. Земельного комитета нет». На заседа
нии было решено направить представителей по таким 
вопросам в агитационный и иногородний отделы. 

В конце ноября в Сольцы прибыли два агитатора и 
три матроса во главе с рабочим Путиловского завода 
Г. М. Михайловым. Они встретились с представителем 
Петроградского комитета большевиков В. П. Аниси-
мовым, который приехал сюда еще в октябре для про
ведения агитационной работы. Их усилиями в Соль-
цах был организован Военно-революционный комитет. 
Его возглавил Г. М. Михайлов. В комитете на первых 
порах были сосредоточены в посаде вся власть и 
охрана революционного порядка. Был также создан 
отряд Красной гвардии. Им руководил член Военно-
революционного комитета В. П. Анисимов. Он не раз 
ездил в Смольный, где получал необходимые инструк
ции и оружие для красногвардейцев. 

В декабре состоялись перевыборы Совета. В его со
став вошли большевики и левые эсеры. Исполнение 
обязанностей председателя исполкома Совета было 
возложено на бывшего питерского рабочего больше
вика Петра Алексеевича Ферапонтова. Военно-револю
ционный комитет, передавший власть Совету, был 
ликвидирован. Совет реквизировал особняки купцов, 
взял под контроль работу кожевенного и лесопильного 
заводов, льноперерабатывающих предприятий. Позд
нее эти предприятия были национализированы. 

зз 



Трудности в работе Совета в те дни объяснялись 
отсутствием партийной организации, малочисленно
стью рабочей прослойки, все еще заметным влиянием 
эсеров и меньшевиков на мелкобуржуазные слои на
селения. Положение осложнялось также продоволь
ственными затруднениями. Особую опасность пред
ставляла спекуляция. Для борьбы с ней при исполко
ме Совета была создана специальная комиссия. 

Когда в феврале 1918 года началось наступление 
войск кайзеровской Германии, Псковская и Новгород
ская губернии оказались в непосредственной близости 
к районам боевых действий. Решением Совета Сольцы 
были. объявлены на осадном положении. Созданный 
здесь отряд Красной гвардии из 75 человек в марте 
1918 года вошел в состав 1-го Новгородского полка, 
участвовавшего в боях с немецкими оккупантами. 

28 марта 1918 года в Сольцы приехал коммунист 
М. Л. Мельников, посланный сюда Петроградским ко
митетом большевиков для укрепления Советской вла
сти. Сын крестьянина Тверской губернии, он подрост
ком ушел в город, работал на различных заводах Пе
тербурга. В 1912 году был арестован и посажен в «Кре
сты» за участие в демонстрации протеста против рас
стрела рабочих на Ленских золотых приисках. 
В 1913 году вступил в партию. Принимал участие в 
Октябрьской революции, затем работал членом испол
кома Выборгского Совета. 

Стойкий, преданный делу революции, Мельников 
имел большой авторитет у населения. В мае 1918 года 
его избрали в Солецкий Совет рабочих, красноармей
ских и крестьянских депутатов. Через некоторое 
время он стал председателем Солецкого волис-
полкома. 

«Когда меня избрали председателем исполкома,— 
писал он в своих воспоминаниях, присланных в солец-
кую районную газету «Знамя» накануне 50-летия Ве-
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ликого Октября, — я был единственным коммунистом 
в Совете. В числе членов исполкома оказались избран
ными два купца — П. Платов и С. Дубецкий. Но за 
спекуляцию и обман трудящихся они были выведены 
из состава Совета». 

В апреле 1918 года в Сольцы прибыл отряд Крас
ной Армии, в задачу которого входила борьба с бан
дитизмом и спекуляцией. Командовал отрядом Васи
лий Иванович Веселов, а комиссаром его был Федор 
Петрович Шолмов. 

Коммунисты М. Л. Мельников, Ф. П. Шолмов, 
Л. А. Рыпинский были тем костяком, вокруг которого 
стала расти партийная организация в Сольцах. В мар
те 1919 года на учете состояло 10 коммунистов, а к 
1920 году — уже 50. Первым, как тогда называли, 
председателем партийного комитета являлся по совме
стительству М. Л. Мельников. При партийной органи
зации существовала группа сочувствующих, члены ко
торой затем стали коммунистами. Это И. И. Невлин-
ский, Н. И. Которский, Д. М. Зверев, И. А. Грудинин, 
В. И. Веселов и другие. Вскоре по инициативе солец-
ких большевиков были созданы ячейки коммунистов 
и сочувствующих в деревнях Заречье и Дуброво. 

Положение трудящихся в те годы было трудным. 
Не хватало хлеба и других продуктов питания. Кула
ки не хотели продавать государству хлеб по твердым 
ценам. В деревне были созданы комитеты бедноты, 
проделавшие огромную работу по изъятию хлебных 
излишков у кулаков и обеспечению городского насе
ления и Красной Армии продовольствием. В Сольцах 
и окрестных деревнях комбеды появились в августе 
1918 года. В посаде был введен хлебный паек для тру
дящихся. В деревне его получали учителя и другие 
советские служащие. 

Особой заботой были окружены дети. В сентябре 
1918 года в Сольцах были открыты детский сад и дет-
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ская площадка на 100 дошкольников. Детям устанав
ливался определенный паек, кормящим матерям — по
собие. 

В посаде по инициативе Совета был налажен вы
пуск конфет. Торговля мясом, овощами строго контро
лировалась продотделом исполкома. 

Занимаясь неотложными текущими делами, комму
нисты не забывали и о работе среди молодежи. В мар
те 1919 года в Сольцах была создана комсомольская 
организация. Как писала 6 апреля того же года губерн
ская газета «Псковский набат», «во вновь организуе
мый Коммунистический Союз Молодежи, как органи
зационное ядро, входят почти все члены партийной 
организации. В настоящее время Союз Молодежи в 
Сольцах насчитывает в своих рядах 70 членов. 30 мар
та с успехом был проведен День молодежи. Проведен 
общемолодежный митинг, на котором выступили пар
тийные ораторы, разъясняя значение организации Со
юза. Вечером для молодежи был поставлен спек
такль». 

Первые комсомольцы вели большую политическую 
работу среди молодежи — разъясняли внутреннее и 
международное положение страны, проводили митин
ги, собрания молодежи, выступали с концертами, бо
ролись с хозяйственной разрухой. 

В мае 1919 года по решению Псковского губерн
ского партийного комитета председатель Солецкого 
волисполкома М. Л. Мельников был направлен в Холм-
ский уезд председателем тройки по борьбе с банди
тизмом и дезертирством. Затем он принимал активное 
участие в гражданской войне, а в мирное время нахо
дился на партийной и советской работе в Нижнем Нов
городе (Горьком). 

В 1974 году Михаил Леонтьевич после долгого пере
рыва побывал в Сольцах. Он встретился с трудящи
мися города, школьниками, поделился с ними своими 
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* * * 

воспоминаниями. Городской Совет присвоил ветерану 
партии звание почетного гражданина города. 

4 Зак. № 616 37 

1919 год был тяжелейшим для молодой Советской 
страны. Республика находилась в огненном кольце. 
Белогвардейцы захватили Псков, Ямбург, Красное 
Село, Гатчину и приближались к Петрограду. В Соль-
цах, как и в 1918 году, было введено осадное поло
жение. 

По призыву В. И. Ленина, Коммунистической пар
тии трудящиеся поднимались на борьбу с белогвар
дейцами и интервентами. В октябре 1919 года ушли 
добровольцами на фронт сольчане П. Илларионов, 
С. Колесников, И. Мякиньков и другие. После граж
данской войны Павел Алексеевич Илларионов долгое 
время работал в Сольцах ветеринарным врачом, Сер
гей Степанович Колесников — народным судьей. 

Большой патриотизм проявляли комсомольцы. Они 
шли на фронт целыми организациями. Комсомол по
сылал в Красную Армию лучших своих товарищей. 

В начале октября 1919 года состоялся II Всерос
сийский съезд РКСМ. От Солецкой комсомольской ор
ганизации делегатом был ее председатель Леонид 
Смирнов, входивший в состав псковской делегации. 
Вернувшись в Сольцы, Смирнов сообщил, что съезд 
принял постановление о мобилизации комсомольцев 
на фронт. Местная комсомольская организация напра
вила в армию 12 человек, среди них был и Л. Смир
нов. 

На фронте Леонид стал комиссаром 83-го стрелко
вого полка. В одном из боев он был ранен и попал в 
плен к банде Булак-Балаховича. После жестоких пы
ток герой был расстрелян. 

Сохранился интересный документ. Он был выдан 
отцу Леонида — Степану Федоровичу Смирнову 22 де-



кабря 1920 года личным составом 83-го стрелкового 
полка. В нем дана характеристика Л. Смирнова. «За 
время своего пребывания в полку, — писали его бое
вые товарищи, — он показал себя неутомимым борцом, 
а также, состоя в должности комиссара полка, был 
примером храбрости, грудью защищал дорогую для 
нас Советскую Республику». 

Леонид Степанович Смирнов похоронен в Сольцах. 
Его имя носит пионерская дружина местной средней 
школы. 

Комсомольская организация крепла, росли ее ряды. 
Выступая 3 апреля 1920 года на расширенном пленуме 
губернского комитета РКСМ, секретарь комсомоль
ской организации сообщил, что в ее составе 135 чело
век. Комсомольцы проводят культурно-просветитель
ную работу, конференции с беспартийной молодежью, 
митинги, организуют массовые субботники. Хорошо 
прошел, например, субботник 4 сентября 1920 года. 
Сначала состоялся митинг. Затем одна группа моло
дежи направилась на железнодорожную станцию 
грузить лен, остальные занялись уборкой пшеницы и 
очисткой овса для детского приюта. Заработанные на 
субботнике 15 тысяч рублей были перечислены в фонд 
Коммунистического Интернационала Молодежи. 

Солецкий волисполком и партийная организация 
уделяли большое внимание созданию нового быта, раз
витию культуры. В бывшем купеческом клубе открыл
ся Народный дом (в перестроенном виде здание со
хранилось до наших дней, сейчас в нем районный Дом 
пионеров). В Народном доме была оборудована сцена, 
имелась общественная библиотека. Исполком выделил 
средства для приобретения музыкальных инструмен
тов. На улице Ленина был открыт кинематограф. 

В 1920 году в волости работали шесть школ первой 
ступени и одна, в Сольцах, школа второй ступени, во
семь изб-читален. 
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* * * 

Многое делалось в посаде и на селе для ликвида
ции неграмотности и малограмотности. Для этого при 
исполкоме Совета был создан внешкольный отдел. 
В школах, избах-читальнях, на дому за букварь сади
лись сотни пожилых людей. 

...Окончилась гражданская война. Перед Коммуни
стической партией и советским народом встали задачи 
мирного социалистического строительства. Решать их 
приходилось в условиях разрухи и голода. Экономиче
ские трудности привели к обострению политического 
положения в стране. В марте 1921 года в Кронштадте 
вспыхнул контрреволюционный мятеж. Исполком Со
вета и комитет РКП (б) объявили Сольцы и волость на 
военном положении. Был создан отряд особого назна
чения. 

В те тревожные дни в Москве собрался X съезд 
РКП(б). Съезд принял по докладу В. И. Ленина поста
новление «О замене продразверстки продовольствен
ным налогом». 

Вскоре в Сольцах состоялось партийное собрание, 
на котором председатель исполкома Совета А. А. Лил-
лосон сделал доклад о решениях съезда. Он призвал 
коммунистов разъяснить населению смысл перехода 
от продразверстки к продналогу, необходимость новой 
экономической политики. 

Введение нэпа сказалось довольно скоро. В этом 
убедились и сольчане. Быстрее развивались хозяйство, 
торговля. Ослабевал продовольственный кризис. В ма
газинах появлялось больше промышленных товаров. 
Крестьяне увеличивали посевные площади, излишки 
продуктов везли на рынок. 

В 1921 году обширную территорию Поволжья и 
ряда других районов страны поразила сильная засуха. 
Начался голод. Повсеместно были созданы губернские, 
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уездные и волостные комиссии помощи голодающим. 
Такую комиссию образовали и при Солецком волиспол-
коме. Она принимала и размещала детей, прибывших 
из Поволжья, организовывала сбор продовольствия и 
денег для голодающих районов страны. 

В 1922—1923 годах партийные организации, волост
ные Советы, в том числе Солецкий, много делали для 
дальнейшего укрепления союза рабочего класса и кре
стьянства. Создавались сельские кооперативные объ
единения. От продналога освобождались полностью 
или частично хозяйства, пострадавшие от стихийных 
бедствий, а также семьи красноармейцев. Нуждаю
щимся крестьянам выдавались семенные ссуды. 

...Январь 1924 года. Партию, народ постигло вели
чайшее горе. Умер Владимир Ильич Ленин. Вся страна 
была в трауре. Советские люди клялись быть верны
ми заветам великого вождя, неуклонно идти по ленин
скому пути. 

В те дни рабочие и служащие совхоза «Выбити», 
созданного в 1918 году в бывшем имении князей Ва-
сильчиковых, на траурном собрании постановили из
готовить венок и послать делегацию на похороны 
В. И. Ленина. За короткий срок венок из листьев жи
вой пальмы, ветвей лавра и других растений, взятых 
в совхозной оранжерее, сделал садовник Василий Ива
нович Юркунс. К венку прикрепили лист бумаги с 
траурной каймой, на котором написали идущие от са
мого сердца слова скорби. «Мы даем клятву, — заяв
ляли рабочие, — твердо идти по вехам, намеченным 
дорогим Ильичем, и помнить его основной завет — 
укреплять союз рабочих и крестьян». 

Неизвестно, кто возил венок в Москву, но фотогра
фия венка сохранилась (в 1968 и 1977 годах она была 
опубликована в районной газете). 

В дни Ленинского призыва многие передовые рабо
чие и крестьяне выразили желание связать свою судь-

40 



Венок В. И. Ленину от рабочих и служащих совхоза «Вы-
бити» и текст их письма. 1924 г. (репродукция). 

бу с партией большевиков. В Солецкую партийную ор
ганизацию в те дни поступило 29 заявлений с прось
бой о приеме в ряды партии. 

В марте 1924 года произошло укрупнение волостей. 
В Солецкую волость вошли Дорогостицкая (центр — 
деревня Горки) и Нижне-Шелонская (Дуброво). Пред
седателем Солецкого волисполкома был избран старый 
большевик Эдуард Янович Эйхе, до этого председа
тель Дорогостицкого волисполкома. 

Положение Советской власти на местах с каждым 
днем укреплялось. В информационном отчете за пер
вую половину 1924 года волостной комитет РКП(б) от
мечал: «Экономическое и политическое положение во
лости удовлетворительное. Банд нет, уголовных пре-
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ступлений с целью грабежа не наблюдается. Настрое
ние крестьян хорошее». 

Большую работу в тот период проводят комсомоль
цы. Они организуют школы политграмоты, продолжа
ют ликвидировать неграмотность, выпускают стенные 
газеты, ставят спектакли. 

Одним из самых активных комсомольцев в деревне 
Муссцы был Алексей Дружинин. Он учил взрослых 
грамоте, устраивал коллективные читки газет, успеш
но провел выборы делегатов на волостную конферен
цию беспартийной крестьянской молодежи. В стенной 
газете, выпускаемой комсомольцами в деревне, Алек
сей разоблачает местных богатеев, самогонщиков. Ку
лаки открыто грозили селькору и искали удобный слу
чай для расправы с ним. 26 ноября 1924 года хулиган 
и пьяница В. Минин и его дружок по дракам М. Ма-
шанин, подстрекаемые кулаками, выследили А. Дру
жинина в соседней деревне и убили его из-за угла. 
Убийцы селькора понесли заслуженную кару. 

В мае 1927 года было введено новое администра
тивное деление Северо-Западной области на округа и 
районы. 

Новгородская губерния была поделена на два окру
г а — Новгородский и Боровичский, вошедшие в состав 
Ленинградской области. 

С того времени Сольцы официально именуются го
родом и становятся центром района. В район вошли 
укрупненная Солецкая волость, часть Доворецкой, 
входившей до районирования в состав Старорусского 
уезда Новгородской губернии, и часть Медведской во
лости Новгородского уезда. Солецкий район вошел в 
Новгородский округ. 

В декабре 1927 года состоялся XV съезд партии. Он 
утвердил первый пятилетний план развития народного 
хозяйства, принял историческое решение о коллекти
визации. 
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В конце 1928 и в начале 1929 года появляются пер
вые колхозы и в Солецком районе: в деревне Дубро
в е — имени Калинина, в Сомине — «Новая жизнь», в 
Каменке — «Шелонский пролетарий». Коллективизация 
проходила в острой борьбе с кулачеством. 

В апреле 1929 года II съездом Советов Новгород
ского округа во исполнение решений съезда партии 
был обсужден и принят пятилетний план развития хо
зяйства округа. В мае того же года Новгородский окр-
исполком обратился ко всем горсоветам, райисполко
мам и сельсоветам с призывом внести свой вклад в 
строительство социализма. 

Трудящиеся округа с энтузиазмом взялись за ре
конструкцию старых и строительство новых пред
приятий. В 1929 году в Сольцах были построены кир
пичный и льноперерабатывающий заводы. С пуском 
льнозавода изменился в известной степени и труд 
льноводов. Теперь крестьяне могли сдавать не только 
волокно, но и тресту. В городе создаются промкомби
нат, промысловые артели. На базе местных источни
ков открывается завод по выпуску минеральной воды. 
При городском Совете организуется строительный уча
сток. 

Меняется внешний облик города. Главную его ули
цу украшает бульвар. Все меньше остается лавок и 
магазинов, чайных, кустарных мастерских, принадле
жавших нэпманам и другим мелким хозяйчикам. В тор
говле начинают преобладать магазины потребитель
ской кооперации. 

Широкую известность приобретает Солецкий баль
неологический и грязевой курорт, созданный на базе 
санатория, открытого еще в 1915 году. Курорт снача
ла именовался узловым ленинградским транспортным 
курортом, а затем был передан ЦК профсоюза желез
нодорожников центра. Лечебными средствами явля
лись хлоридно-натриево-кальциевые минеральные воды 
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и грязь из мшагских озер. Курорт имел три источника: 
Большой (Александровский), дававший до 144 тысяч 
ведер воды в сутки, Малый и Страховик. Грязь из 
мшагских озер доставлялась по реке Шелони. 

Интересная деталь: первое исследование минераль
ных источников в Сольцах проводилось еще в 1826 го
ду под руководством ученого-геолога И. П. Чайков
ского, отца великого композитора. Примерно 40 лет 
спустя эту работу продолжил здесь известный химик, 
профессор А. П. Бородин — знаменитый композитор, 
автор оперы «Князь Игорь». Еще через 10 лет, 
в 1876 году, исследованием солецких источников за
нимался выдающийся геолог, будущий президент Ака
демии наук СССР, академик А. П. Карпинский. 

В июне — июле 1930 года состоялся XVI съезд 
ВКП(б). Съезд принял план развернутого строитель
ства социализма. 

Среди других стояла в этот период задача даль
нейшего совершенствования административно-государ
ственного аппарата. В соответствии с решениями 
XVI съезда партии округа были ликвидированы. Ос
новной административной единицей стал район. Со-
лецкий и другие районы округа были подчинены Ле
нинградской области. 

Коммунисты и комсомольцы района вели огромную 
работу в деревне. Они разъясняли крестьянам реше- . 
ния партии и правительства и, опираясь на сельскую 
бедноту, создавали колхозы. В социалистическом пе
реустройстве деревни, в борьбе с кулачеством боль
шую помощь им оказывают рабочие Ленинграда. Над 
Солецким районом берет шефство ленинградский за
вод имени Карла Маркса. Коллектив завода помогает 
молодым колхозам строить животноводческие фермы, 
ремонтировать инвентарь, пополнять книгами библио
теки, организовывать кружки художественной само
деятельности, развивать спорт. Рабочие закупили для 
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сельской молодежи 50 пар лыж, создали в городе ло
дочную станцию, доставив.на Шелонь 25 лодок. Пар
тийные активисты завода часто выступали перед жи
телями района с лекциями и докладами. 

В 1930 году в районе уже имелось 22 колхоза и два 
совхоза — «Выбити» и «Победа». Последний был соз
дан в 1929 году на базе сельхозартели «Коопсельхоз». 

В ноябре 1930 года была организована Солецкая 
МТС. Первоначально она имела 9 тракторов, в 1931 го
ду их стало уже 37, а к 1 января 1933 года — 49. Ма
шинно-тракторная станция обслуживала более 90 кол
хозов, объединявших 2548 единоличных хозяйств. 
В начале 1931 года были объединены Солецкий и Утор-
гошский районы. 

В результате успешной работы Солецкой машинно-
тракторной станции экономика колхозов, входивших 
в ее зону, крепла значительно быстрее, чем колхозов, 
не обслуживаемых МТС. В 1933 году МТС закончила 
весенний сев на 17 дней раньше, чем в 1932 году. Не
сколько позднее была создана вторая МТС — Лемен-
ская. 

В 1932 году в районе насчитывалось 162 колхоза. 
Они имели 5927 лошадей, 3843 головы крупного рога
того скота и 950 свиноматок. 

С 1 мая 1931 года в Сольцах стала выходить еже
дневная районная газета «Солецкий ударник». Она ак
тивно помогала районной партийной организации в 
коммунистическом воспитании трудящихся, в работе 
по социалистическому переустройству села. 

Значительно выросла районная партийная органи
зация. В ней состояло 492 коммуниста. В рядах ком
сомольской организации насчитывалось 1145 членов 
ВЛКСМ. Только в 1932 году в комсомол было принято 
600 юношей и девушек. 

Дальнейшее развитие колхозное движение получи
ло в годы второй пятилетки, особенно широко оно 
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развернулось в связи с созданием по постановлению 
январского (1933 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) политотделов МТС. Политотделы вместе с 
сельскими партийными организациями провели боль
шую работу по очищению колхозов от кулацких эле
ментов. Они сумели сплотить актив и широкие слои 
колхозников для выполнения решений партии. 

Начальником политотдела Солецкой МТС стал член 
партии с 1918 года Федор Васильевич Костров. Чест
ный, принципиальный, он пользовался в МТС и среди 
колхозников большим авторитетом. Работники полит
отдела были тесно связаны с колхозными массами. 
В период уборки 1933 года политотдел организовал 
«агиткомбайн», в состав которого входили выездная 
редакция газеты политотдела «За большевистский кол
хоз», бригада по ремонту сельскохозяйственного ин
вентаря, духовой оркестр. Там имелись кинопередвиж
ка, библиотека, радиоустановка. Рейд «агиткомбайна» 
продолжался 40 дней. За это время были отремон
тированы 23 льнотеребилки, 10 жаток, 8 сенокосилок, 
6 конных граблей, 2 картофелекопалки и молотилка. 
Выездная редакция выпустила 19 номеров многотираж
ки. Большую работу провел врач Солецкой районной 
больницы В. А. Илларионов, выезжавший с агитгруп-
пой. Он оказал медицинскую помощь многим колхоз
никам, провел более ста бесед на медицинские темы. 

Политотделы создавались и при совхозах. Активно 
действовал политотдел при совхозе «Выбити» (началь
ник В. А. Рубцов). По его инициативе в совхозе была 
построена электростанция, открыты столовая и радио
узел, организован выпуск многотиражки. 

В становлении колхозов большим событием стал 
проходивший в феврале 1933 года I Всесоюзный съезд 
колхозников-ударников. Он вызвал новый подъем 
энергии и инициативы тружеников села. Делегатом от 
Солецкого района на съезд поехал колхозник сельхоз-
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артели «Большевистские темпы» А. М. Михайлов. Вы
ступая затем на районном съезде колхозников-удар
ников, Михайлов и другие колхозники подчеркивали 
огромную заботу, которую проявляла партия о трудо
вом крестьянстве. 

Отвечая на эту заботу, колхозники старались рабо
тать лучше, выполнить в срок свои обязательства пе
ред государством. 

28 сентября 1933 года районная газета опублико
вала письмо членов колхоза «Большевик». 

«Сегодня у нас большой праздник, — писали кол
хозники.— Мы полностью рассчитались с государ
ством по поставкам ржи, пшеницы, овса, ячменя, вики, 
картофеля, гороха и льносемян. 

Добились мы этого потому, что правильно расста
вили силы и по-колхозному решили: раз ленинская 
партия говорит, что надо полностью с государством 
рассчитаться, — значит, надо это сделать. Надо, чтобы 
наши враги еще раз почувствовали, что крепнет Со
ветская страна, крепнут колхозы, становятся больше
вистскими... 

С 1 октября мы приступаем к распределению до
ходов, так как страховые, семенные и фуражные фон
ды у нас засыпаны полностью. Зябь мы подняли уже 
на 80 процентов, лен убрали полностью, а сейчас на 
обработку его переключаемся. 

Мы обращаемся ко всем колхозникам района и 
трудящимся единоличникам: 

Товарищи колхозники! 
Партия и правительство на верный путь нас наста

вили. Так давайте же ответим на это благодарностью, 
досрочно рассчитаемся с государством. 

Товарищи трудящиеся единоличники! 
Вы каждый день на фактах убеждаетесь, что в кол

хозах жить лучше. Так давайте рассчитывайтесь с го
сударством и идите в колхозные ряды!..» 
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В январе 1934 года в Сольцах проходила районная 
партийная конференция. Она подвела итоги за год и 
избрала новый состав райкома. На организационном 
пленуме секретарем райкома ВКП(б) был утвержден 
Михаил Федорович Самойлович, членами бюро пле
нум избрал Федора Васильевича Кострова, Ивана 
Яковлевича Возжаева и некоторых других товарищей. 

Добрую славу о себе оставил в Сольцах И. Я. Воз-
жаев. В район он приехал в январе 1934 года и вскоре 
был избран председателем райисполкома. Член партии 
с 1917 года, участник революции и гражданской войны, 
И. Я. Возжаев прошел большую жизненную школу. 
После демобилизации из армии работал председате
лем волисполкома, секретарем волостного комитета 
партии. Затем учеба в Коммунистическом универси
тете, работа в Ленинградском обкоме партии. 

Чуткий и требовательный, Иван Яковлевич хорошо 
знал нужды горожан и сельчан, много сил отдавал 
укреплению колхозов, дальнейшему развитию города. 
Персональный пенсионер, кавалер ордена Ленина 
Иван Яковлевич Возжаев живет сейчас в Новгороде. 

* * * 

Важным событием в жизни колхозного крестьян
ства стал II Всесоюзный съезд колхозников-ударников 
в феврале 1935 года. На съезде был принят «Пример
ный Устав сельскохозяйственной артели». Делегатом 
съезда колхозники района послали председателя кол
хоза «Красный партизан» Е. И. Шурмакова. 

Евгений Иванович сейчас пенсионер. Ему более 
80 лет, но он бодр, продолжает участвовать в обще
ственной жизни колхоза «Россия», в который после 
войны влился колхоз «Красный партизан». Ветеран хо
рошо помнит дни работы съезда. 

«Однажды к группе наших делегатов, где был и 
я,— вспоминает Е. И. Шурмаков, — подошел Михаил 
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Иванович Калинин. Спросил, откуда мы, поинтересо
вался, как живут колхозники, в чем нуждаются? Мы 
ответили, что живем теперь хорошо, но вот беда — ма
шин мало. 

— Не все сразу, — ответил, улыбаясь, Михаил Ива
нович.— Партия и правительство, рабочий класс все 
делают для того, чтобы в скором будущем дать кол
хозному крестьянству больше различных сельскохо
зяйственных машин, облегчить его труд. 

И верно. Прошло несколько месяцев, и в наш рай-
он стали прибывать более мощные тракторы, посевной 
и уборочный инвентарь, новые молотилки». 

Партийные организации района мобилизовали 
колхозные массы на выполнение решений XVII съез
да партии и претворение в жизнь Устава сельхозарте
ли. В колхозах повысилась производительность труда, 
заметно окрепла дисциплина. 

Весной 1935 года вновь был образован Уторгош-
ский район. К нему отошла часть солецких хозяйств. 

Наряду с событиями всесоюзного значения проис
ходили события и районного масштаба, радующие 
сольчан. Старожилы хорошо помнят, как 1 мая 1935 го
да был открыт проезд по мосту через Шелонь. 

Социалистическое соревнование в годы второй пя
тилетки поднялось на новую, высшую ступень и полу
чило с 1935 года дальнейшее развитие как стаханов
ское движение. Первой стахановкой в районе стала 
рабочая Солецкого льнозавода комсомолка Валентина 
Смирнова. Рационально используя рабочее время, она 
выполняла нормы выработки на 170—200 процентов. 
В. Смирнова была награждена медалью «За трудовую 
доблесть». 

В декабре 1936 года на VIII Чрезвычайном Всесоюз
ном съезде Советов была принята новая Конституция 
СССР, закрепившая победу социализма в нашей 
стране. 
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Выборы в Верховный Совет СССР 12 декабря 
1937 года вылились в районе, как и повсюду в стране, 
в яркую демонстрацию нерушимого единства совет
ского народа, вызвали новую волну трудового и поли
тического подъема. 

Повышался материальный и культурный уровень 
жизни трудящихся. В районе увеличивается количе
ство школ, клубов, изб-читален, библиотек. Большую 
культурно-просветительную работу проводит район
ный Дом культуры. Новое просторное его здание было 
построено на Советском проспекте в 1933 году. Оно не 
сохранилось до наших дней: в годы войны было взо
рвано фашистскими оккупантами. В Доме культуры 
ставились спектакли по произведениям известных со
ветских писателей, читались лекции, доклады, прово
дились кинофестивали, шахматные турниры. В репер
туаре самодеятельных артистов были постановки пьес 
«Любовь Яровая» К. Тренева, «Платон Кречет» А. Кор
нейчука, «Чапаев» по роману Д. Фурманова. В 1938 го
ду участники самодеятельности поставили оперу 
Д. Васильева-Буглая «Родина зовет», которая имела 
большой успех у слушателей. С этой оперой сольчане 
выезжали на областной смотр художественной само
деятельности в Ленинград. 

Улучшалось здравоохранение. Кроме городской, 
в районе работали участковая больница в поселке Вы-
бити и пять медпунктов. Немало сил и знаний отдава
ли своему делу врачи Михаил Федорович Гусев, Фе
дор Михайлович Пучковский, Мария Сергеевна Се
рых, фельдшер Михаил Федорович Мурылев и другие. 
Им помогали врачи и медсестры Солецкого курорта и 
детского санатория в Велебицах. 

* * * 

Огромное значение в жизни партии и народа, всту
пивших в новую полосу социалистического строитель-
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ства, имел XVIII съезд ВКП(б) (март 1939 г.). Съезд 
утвердил третий пятилетний план. 

К тому времени Солецкий район стал районом 
сплошной коллективизации. Все посевные площади 
принадлежали колхозам и совхозам. Денежные дохо
ды колхозников по сравнению с 1933 годом увеличи
лись более чем впятеро. 

А вот как росло общественное животноводство: в 
1932 году молочнотоварных ферм было 6, к 1939 году 
стало 87; в 1932 году была одна овцеферма, в 1939 го
д у — 41; значительно увеличилось количество свиней 
и рабочих лошадей. 

На открывшейся летом 1939 года в Москве Всесо
юзной сельскохозяйственной выставке участвовали 
4 солецких колхоза и 39 передовиков колхозного и 
совхозного производства. Колхоз «Новая жизнь» стал 
участником выставки за получение стопудовых уро
жаев зерновых и высокую рентабельность свино
фермы. 

Большая группа передовиков села Ленинградской 
области в 1939 году была награждена орденами и ме
далями. Среди них — свинарка из «Выбити» К. X. Слу-
хай, удостоенная ордена «Знак Почета». В прошлом 
батрачка, Килина Христиановна показала себя в сов
хозе старательной работницей, поступила в вечернюю 
общеобразовательную школу и была принята канди
датом в члены партии. Она одной из первых стала 
применять стахановские методы труда, взялась одна 
обслуживать половину поросят, содержавшихся на от
корме. И добилась того, что поросята в ее группе к 
двухмесячному возрасту весили по 32 килограмма вме
сто 24 килограммов по норме. 

Через год число участников ВСХВ возросло почти 
вдвое. Среди них были льноводы, бригадиры-полеводы, 
доярки, свинарки. Завоевали почетное право показать 
свои достижения в Москве колхозы «Свобода», «Крас-
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ный Городок», «Красное поле» и другие, вырастившие 
высокий урожай льна и зерновых. 

В конце 30-х годов районный комитет партии, рай
ком комсомола придавали большое значение оборон
ной работе. 

Многие юноши и девушки занимались в стрелко
вых кружках, в кружках противовоздушной обороны, 
на курсах медицинских сестер. В 1940 году среди мо
лодежи было около тысячи значкистов ГТО, ПВХО, 
«Ворошиловский стрелок». 

22 июня 1941 года мирный созидательный труд со
ветских людей был нарушен вероломным нападением 
на нашу страну фашистской Германии. 

В суровые годы войны 

Уже в последние дни июня на город повеяло тя
желым дыханием войны. Советские войска вели упор
ные оборонительные бои. Фашистские полчища рвались 
к Ленинграду. 

Фронт быстро приближался к Сольцам. 1 июля не
мецкие самолеты обрушили на город свой смертонос
ный груз. Затем налеты стали ежедневными. Город пе
реходит на военное положение. Началась эвакуация 
населения. На Восток отправляются тракторы, обору
дование, скот. 

Фашистское командование стремилось ускорить на
ступление на Сольцы и Новгород даже ценой ослаб
ления своего правого фланга. 10 июля части 56-го мо
торизованного корпуса генерала Манштейна вступили 
в Порхов, и вскоре военные действия развернулись на 
территории Солецкого района. 
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Оборона города Сольцы командованием Северо-За
падного фронта была возложена на 202-ю мотострел
ковую дивизию. Ею командовал полковник С. Г. Шты
ков, комиссаром был С. Ф. Хвалей, начальником шта
ба — подполковник П. Ф. Батицкий (ныне Маршал Со
ветского Союза). Дивизии были приданы истребитель
ный батальон НКВД, а также силы истребительной 
авиации. 

Бои за город носили ожесточенный характер. Со
ветские воины стойко отражали яростные атаки вра
га, вели огонь по фашистским танкам не только из по
левых, но и зенитных орудий. Только за два дня боев 
частями 202-й дивизии было уничтожено 100 транс
портных машин гитлеровцев, около 50 танков, боль
шое количество живой силы. 

Используя перевес в боевой технике, враг продви
нулся вдоль левого берега Шелони и 14 июля занял 
Сольцы, а на следующий день вышел к реке Мшаге в 
районе Шимска. Но не ожидали захватчики, что ма
ленький городок окажется сильным препятствием на 
их пути к Ленинграду. 

Чтобы не допустить прорыва противника к Новго
роду, войска 11-й армии, которой командовал генерал-
лейтенант В. И. Морозов, по замыслу командования 
Северо-Западного фронта предприняли 14 июля мощ
ный контрудар. Это был один из первых контрударов 
нашей армии по немецко-фашистским войскам. Он на
носился двумя группами: с севера — 21-й танковой и 
237-й стрелковой дивизиями из района деревни Горо
дище на Ситню и 70-й дивизией из Уторгоши на Соль
цы, с юга — 183-й стрелковой дивизией. 

С воздуха наши войска поддерживали и прикрыва
ли более 200 самолетов. Еще до нанесения контрудара 
советская авиация подвергла бомбардировке враже
ские части, располагавшиеся западнее Сольцов, Ситни 
и Порхова. 
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Активное участие в контрударе под Сольцами при
няли также 202-я стрелковая дивизия, до этого муже
ственно оборонявшая подступы к городу, 22-й стрел
ковый корпус, воины 21-го, 28-го и 652-го артиллерий
ских полков, 5-й мотоциклетный полк, группа 3-й тан
ковой дивизии. 

Удар по флангам и тылам прорвавшихся к Сольцам 
вражеских войск был для фашистов неожиданным. 
Сольцы были отбиты частями 70-й стрелковой диви
зии, которой командовал генерал-майор Андрей Егоро
вич Федюнин. Первым ворвался в город 68-й стрелко
вый полк этой дивизии под командованием Героя Со
ветского Союза Анатолия Андреевича Краснова. Бое
вой командир, он начал Великую Отечественную вой
ну капитаном, затем, когда погиб Федюнин, командо
вал 70-й дивизией, оборонял Ленинград и закончил 
войну в Германии генерал-майором. 

Бойцы и командиры, осуществившие контрудар, 
сражались самоотверженно. Примером для всех были 
коммунисты и комсомольцы. Красноармеец 70-й ди
визии И. И. Демин был ранен в руку. Действуя одной 
рукой, истекающий кровью боец вступил в единобор
ство с группой вражеских танков и два из них поджег 
бутылками с горючей смесью. Расчет заместителя по
литрука Джигирея из орудия прямой наводкой подбил 
четыре танка. Всего на участке этой дивизии, ставшей 
позднее на Ленинградском фронте гвардейской, враг 
оставил 56 танков, более 1000 трупов, много вооруже
ния и боеприпасов. 

Боевым соратником командира прославленной ди
визии был комиссар Вениамин Оганесович Галстян. Он 
всегда находился среди бойцов и командиров, учил их 
беспощадно уничтожать врагов. Осенью 1941 года 
В. О. Галстян стал политработником Ленинградского 
фронта, в августе 1942 года генерал-майор Галстян — 
член Военного совета 42-й армии. Погиб он, защищая 
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Пулковские высоты. Его именем названа в 1956 году 
одна из вновь застроенных улиц Ленинграда. 

В ходе пятидневного контрудара 11-я армия ограни
ченными силами и средствами нанесла большой урон 
противнику. Враг был отброшен на 40 километров к 
западу. 8-я немецкая танковая дивизия оказалась от
резанной от своих главных сил. Ей удалось вырваться 
из «котла» лишь ценой огромных потерь. Были раз
громлены тылы 56-го немецкого моторизованного кор-
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пуса. Бывший командир этого корпуса генерал Ман-
штейн писал позднее в книге «Утерянные победы» о 
событиях в районе Сольцов: «Нельзя было сказать, 
что положение корпуса в этот момент было весьма за
видным. Последующие несколько дней были критиче
скими, и противник всеми силами старался сохранить 
кольцо окружения». 

В результате контрудара по врагу опасность его 
прорыва к Новгороду была временно ликвидирована. 
Более того, создалась угроза коммуникациям 4-й не
мецкой танковой армии. Это вынудило гитлеровцев 
приостановить свое наступление на Кингисеппском и 
Лужском направлениях до подхода основных сил 18-й 
армии к реке Луге и 16-й армии на рубеж Старая Рус
са — Холм. Таким образом, была сорвана попытка вра
га с ходу прорваться к городу Ленина. Фронт на Луге 
стабилизировался до 10 августа. Защитники Ленингра
да получили дополнительное время для укрепления 
обороны. 

В конце июля наши войска под нажимом превосхо
дящих сил противника вынуждены были оставить 
Сольцы и перейти на новые оборонительные рубежи. 

Контрудар под Сольцами с полным основанием 
можно отнести к выдающимся операциям советских 
войск в первые месяцы войны, сыгравшим большую 
роль в совершенствовании мастерства и повышении 
морального духа советских воинов. 

Ярко рассказывал о тех незабываемых днях ленин
градский писатель Александр Розен — воин 70-й ди
визии. Вот отрывок из его воспоминаний «Разговор с 
другом», напечатанных в сборнике «Рядом с героями»: 

«Ах, какое это было счастье — видеть драпающих 
немцев в июле сорок первого. В самые тяжелые дни 
блокады мы вспоминали, что не испугались немцев на 
Шелони и почти месяц держали их на дальних под
ступах к Ленинграду... 
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...Через два с половиной года, когда прорвали бло-
каду, я был в Шлиссельбурге и, глядя на счастливые 
лица людей, вспоминал Сольцы. Я думал о Сольцах, 
когда в январе сорок четвертого мы взяли Воронью 
Гору. В самые черные дни, когда казалось, что смерть 
в эти дни обязательно захватит тебя, мы говорили: 
«Сольцы». И это держало нас. Мы могли. И это зна
чило— мы можем». 

Побывал в Сольцах летом сорок первого года, 
вскоре после того, как он был отбит у немцев, извест
ный советский поэт Степан Щипачев, работавший в то 
время в газете Северо-Западного фронта «За Родину». 
Он увидел страшную картину вызволенного из плена 
города. Статую Ленина, сброшенную фашистами с пье
дестала, бойцы водрузили на место. Виденное и слы
шанное глубоко поразило поэта. Рождаются строки: 

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли. 
Развалины сожженного квартала. 
Враги в советский городок вошли 
И статую низвергли с пьедестала... 

Далее Щипачев пишет о том, к а к партизаны но
чью ставят сброшенный памятник на место. Такого 
эпизода в действительности не было. Поэт создал ху
дожественное произведение. Стихотворение «Ленин» 
было напечатано сначала во фронтовой газете «За Ро
дину», а затем в «Правде». 

Свидетелями битвы за Сольцы летом 1941 года 
были и другие писатели — Александр Прокофьев, Ар
кадий Кулешов. Побывали в 70-й дивизии поэты Ни
колай Тихонов и Виссарион Саянов. Александр Про
кофьев упоминает Сольцы в стихотворении «В авгу
сте 1941 года». В названии нет точного следования хро
нологии: описываются события, происходившие в июле. 
Стихотворение дышит гневом к врагу и состраданием 
к советским людям, зовет их к мести: 
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Я вошел в этот город с другими бойцами, 
Я увидел, за что надо мстить и карать: 
Предо мною лежало то, что звалось Сольцами, 
А тому, что увидел, названья не смог подобрать!.. 
...Это — черт подери!—называлось блицкригом. 
Пепел наших селений ветрище разнес. 
Нас встречали крестьянки, 
Хлебнувшие ига, 
Новгородские земли немели от слез!.. 

Перу Александра Прокофьева принадлежит также 
«Баллада о красноармейце Демине», в которой он 
увековечил подвиг бойца 70-й дивизии, вступившего 
в единоборство с фашистскими танками под Соль
цами. 

Нельзя не упомянуть и о подвиге бойцов подрыв
ной команды 40-го восстановительного батальона 11-й 
железнодорожной бригады. В июле 1941 года эта 
команда во главе с капитаном Ф. Г. Савиновым, по
мощником командира батальона, несла службу заграж
дения на железнодорожном мосту через Шелонь близ 
Сольцов. Подразделение заминировало мост, чтобы в 
нужный момент взорвать его. 

13 июля противник вышел к Шелони. Увидев при
ближающихся фашистов, Савинов приказал бойцам 
открыть ружейный и пулеметный огонь. Во время пе
рестрелки были перебиты провода электро- и детони
рующей сети. Капитан решил укоротить запальные 
шнуры. Как только танки противника вошли на мост, 
он взлетел на воздух. Савинов и группа бойцов-под
рывников при этом погибли. Но они свято выполнили 
свой воинский долг. 

Сохранилось донесение командира 22-го мостового 
железнодорожного батальона капитана М. А. Пого
дина, который в дни контрудара прибыл со своим 
подразделением на восстановление моста. Он доло
жил командиру железнодорожной бригады, что мост 
через Шелонь длиною 360 метров полностью разру-
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* * * 

шен, промежуточные опоры и фермы сброшены в 
воду. Но восстановительные работы пришлось прекра
тить, так как противник вновь овладел городом. 

В годы оккупации в Сольцах и районе располага
лось немало воинских частей и подразделений врага. 
Были здесь и каратели, и различные национальные 
«легионы». 

В тылу противника поднялась «дубина народной 
войны», как образно назвал партизанскую борьбу Лев 
Толстой. Она, эта дубина, каждый раз нещадно коло
тила вторгшихся в пределы России агрессоров. 

Еще 29 июня 1941 года Совет Народных Комисса
ров и ЦК ВКП(б) направили директиву партийным и 
советским организациям прифронтовых областей. 
В ней наряду с другими важными вопросами, связан
ными с организацией отпора фашистским захватчи
кам, придавалось особое значение развитию партизан
ской борьбы в тылу врага. 

Одним из первых включился в борьбу с оккупанта
ми на временно захваченной ими территории Ленин
градской области солецкий партизанский отряд под 
командованием первого секретаря райкома партии 
Николая Ивановича Грозного. Сначала партизаны рва
ли связь, уничтожали отдельные автомашины и мото
циклистов, затем стали переходить к более крупным 
операциям. 

Начальник политуправления Северо-Западного 
фронта К. Г. Рябчий в конце лета 1941 года сообщал 
члену Политбюро, секретарю ЦК ВКП(б), первому сек
ретарю Ленинградского обкома партии и члену Воен
ного совета Северо-Западного направления А. А. Жда
нову о начале партизанских действий в тылу враже
ских войск. В этом донесении упоминается и парти
занский отряд Н. И. Грозного: 
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«30 июля 1941 года солецкий отряд в количестве 
около 40 человек совершил в районе северо-западнее 
Сольцы налет на подходившую из глубины колонну 
пехоты. Пропустив разведку и охранение этой колон
ны, отряд внезапно, из засады, открыл из ручного пу
лемета и винтовок огонь. В результате колонна про
тивника разбежалась по лесу, оставив на дороге уби
тых и раненых. По сообщению отряда, в этом налете 
у противника уничтожено огнем не менее 120 чело
век». 

В другом бою солецкие партизаны уничтожили 
штабную машину гитлеровцев и захватили ценные до
кументы, которые были переправлены командованию 
наших войск. 

Весьма неуверенно стали чувствовать себя окку
панты и их прислужники, когда в соседнем, Уторгош-
ском, районе стала действовать 5-я партизанская 
бригада, во главе которой стояли командир К. Д. Ка-
рицкий и комиссар И. И. Сергунин. Каждому из них 
позднее было присвоено звание Героя Советского Со
юза. Эта бригада наводила страх на фашистских за
хватчиков. Когда командующий 16-й немецкой армией 
генерал фон Буш, штаб которого находился в Велеби-
цах, узнал, что вблизи действуют партизаны, он стал 
появляться в Сольцах только в сопровождении взвода 
автоматчиков. 

Партизаны, проникавшие в Солецкий район, под
рывали мосты, рвали телефонную и телеграфную 
связь, выводили из строя железнодорожное полотно, 
пускали под откос воинские эшелоны фашистов, рас
пространяли среди населения листовки, рассказывали 
советским людям о положении на фронтах. 

Чрезвычайно тяжелой была жизнь крестьян окку
пированных сел и деревень. Согласно гитлеровской 
«земельной реформе» имущество колхозов переходило 
в собственность фашистской Германии. Земля дава-
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лась крестьянам во временное пользование и притом 
только тем, кто имел «достаточный инвентарь», «рабо
чий скот», и, главное, был во всех отношениях 
«благонадежным». Отказавшимся же исполнять 
распоряжения германских властей или «политиче
ски неблагонадежным» грозило лишение земельного 
надела. 

Совхоз «Выбити» фашисты превратили в свое го
сударственное имение. Дважды в неделю население 
ближайших деревень — от малых ребят до семидесяти
летних стариков — сгоняли на работу в имение. Люди 
выходили затемно и работали под присмотром солдат 
до 22 часов. Серпы, косы, грабли и другой инвентарь 
крестьяне приносили с собой, пищу тоже. Как при 
крепостном праве, никакой заработной платы не по
лагалось. За невыход на работу староста избивал «ви
новного» и сажал под арест на два-три дня. 

Несмотря на постоянные угрозы со стороны гит
леровцев, многие жители города и деревень под вся
кими предлогами уклонялись от выполнения распоря
жений оккупантов, саботировали сдачу сельскохозяй
ственной продукции. 11 апреля 1942 года комендант 
Солецкого района написал по этому поводу специаль
ный приказ: 

«Хозяйственное командование вынуждено преду
предить граждан в последний раз, чтобы немедленно 
приступили к сдаче молока. Будет проведена контроль
ная проверка. При обнаружении уклоняющихся от вы
полнения молокопоставок к таковым будут приняты 
меры воздействия — отдача под суд — и будут отобра
ны коровы». 

Считая себя «высшей расой» господ, гитлеровцы 
хотели вытравить из сознания русских людей нацио
нальную гордость, уничтожить русские обычаи и куль
туру. Большинство школ они уничтожили, а уцелев
шие закрыли. На просьбу жителей деревни Велебицы 
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открыть школу за счет населения немецкий комен
дант цинично заявил: 

— Нам умных русских не надо. 
С каждым днем в районе ширилось партизанское 

движение. В отряды народных мстителей уходили не 
только юноши и девушки, но и пожилые люди. В ок
тябре 1943 года в Солецком и Уторгошском районах, 
а позднее и в других местах были созданы чрезвычай
ные тройки. При каждой из них действовал вооружен
ный отряд. Эти отряды несли охрану лесных лагерей, 
вели разведку, а если требовалось, участвовали в ди
версиях и боях. 

Руководителем солецкой тройки командование 5-й 
партизанской бригады утвердило офицера политотде
ла Л. С. Габасова. Опытный командир и политработ
ник, Габасов умело сочетал боевую работу и разведку 
с хозяйственной деятельностью — строительством лес
ных лагерей и сбором одежды для партизан. Тройка 
поднимала население на активную борьбу с захватчи
ками. В ноябре и начале декабря только из одного 
Светлицкого сельсовета в 5-ю бригаду вступили 234 че
ловека. От населения района в бригаду поступили 
сотни пар валенок, много полушубков и другой 
одежды. 

8 декабря 1943 года новый комендант города Соль
цы через волостных старшин приказал населению по
могать немцам — выдавать партизан, предотвращать 
диверсии на железной дороге и т. д. Речь его закон
чилась обычными угрозами в адрес непокорных. 

На угрозы коменданта партизаны отвечали новыми 
ударами по врагу, взрывами на железной дороге. 10 де
кабря немцы погрузили в вагоны советских граждан 
из Блудовского концентрационного лагеря и отправи
ли на станцию Дно. Но между станциями Дно и Пор-
хов этот поезд был задержан партизанами, а люди 
освобождены. Железная дорога на участке Сольцы — 
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Уторгош с 12 по 15 декабря 1943 года в результате 
партизанских диверсий не работала. 

В январе 1944 года 50 партизан из отряда Д. По-
чинко совершили дерзкий налет на вражеский гарни
зон, находившийся в Дубце, на правом берегу Шело-
ни, напротив города Сольцы. Партизаны ночью пере
резали проволочные заграждения, бесшумно сняли ча
совых и забросали гранатами здание, в котором нахо
дилось около ста вражеских солдат. Выбегавшие из 
дома фашисты падали под выстрелами народных мсти
телей. В городе среди оккупантов началась паника. 
Они стали пускать осветительные ракеты. И когда 
первые отряды фашистов прибыли из Сольцов в Ду-
бец, партизан там уже не было. Они успели скрыться. 

Не менее дерзкий налет на хлебный склад врага в 
деревне Каменка (у железнодорожной станции Лемен-
ка) совершили партизаны из отряда Е. Святова. Они 
ночью на тридцати подводах подъехали к деревне, бы
стро взломали замки кладовой, которая не охраня
лась, и нагрузили каждую подводу зерном. При от
ходе партизан заметил фашистский патруль. Завяза
лась перестрелка. Партизаны зажгли кладовую и су
мели оторваться от гитлеровцев. Смельчаки без потерь 
вернулись на свою базу. 

С весны 1943 года в Сольцах работала подполь
ная комсомольская группа. В нее входили комсомолки 
Мария Жеребцова, Шура Боброва, Енафа Рядова и 
другие. Их, как «неблагонадежных», враги заставили 
работать под охраной в песчаном карьере на погрузке 
балласта. В мае комсомолки связались с разведчика
ми 5-й партизанской бригады. Командир группы раз
ведчиков Рогозин дал девушкам листовки и поручил 
им следить за немецким гарнизоном в Сольцах. Он 
предупредил, что они должны оставаться на месте, ра
ботать у немцев и помогать партизанам. Девушки ока
зались мужественными патриотками. Когда стало 
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известно, что в Сольцах находится около 500 военно
пленных, партизаны предложили комсомольской груп
пе вести среди них работу. Многие из военнопленных 
были переправлены в партизанские отряды. 

В сентябре группа Марии Жеребцовой взорвала 
здание полиции и биржу труда в Сольцах. Во время 
взрыва было уничтожено несколько полицейских и 
сотрудников биржи, сгорели документы на советских 
людей, назначенных для отправки в Германию. 

Вскоре солецкие подпольщики выполнили новое 
задание. Они получили от партизан взрывчатку, взо
рвали мост на железной дороге неподалеку от стан
ции и деревни Заборовье. 

Позднее подпольная группа девушек влилась в пар
тизанский отряд А. В. Иванова, входивший в 5-ю пар
тизанскую бригаду. Перед войной Александр Василье
вич Иванов работал председателем исполкома Солец-
кого сельсовета. В настоящее время Мария Михай
ловна Жеребцова (Ананьева) и Александра Павловна 
Боброва (Шустрова) живут в городе Луге Ленинград
ской области. 

Способным организатором и героем подполья стал 
ветеран партии Ф. В. Костров, бывший начальник по
литотдела Солецкой МТС. Война застала Федора Ва
сильевича в Боровичском районе, где он работал ди
ректором одного из совхозов. По состоянию здоровья 
полковой комиссар запаса Костров был снят с воен
ного учета. Но старый большевик не мог оставаться 
в стороне от борьбы с фашистскими захватчиками. Он 
обратился в обком партии с просьбой направить его на 
подпольную работу в тыл врага. Просьба была удов
летворена. Его включили в Дновский межрайонный 
подпольный центр № 7. 

В ночь на 15 марта 1943 года Кострова и еще двена
дцать членов партийного центра забрасывают самоле
том на оккупированную территорию. Ленинградский 
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штаб партизанского движения поставил перед центром 
задачу — создать в Дновском, Солецком и Волотов-
ском районах подпольные партийные и комсомольские 
группы, вести разведку в немецких гарнизонах, а так
же пропагандистскую работу среди населения. 

Тяжелые условия подполья ухудшили здоровье 
Ф. В. Кострова. Командование 2-й партизанской 
бригады его и 23 больных и раненых партизан напра
вило в советский тыл на излечение. 

Костров и член партийного центра Николай Анто
нов с трудом продвигались вперед. У них болели ноги. 
Чтобы не задерживать группу и не быть помехой при 
переходе линии фронта, они с согласия товарищей ре
шили остаться в тылу врага. 

Отдохнув в лесах «Никандрова пустынь», Костров 
и Антонов в Дновском районе разделились. Антонов 
ушел в Волотовский район, а Костров остановился 
в деревне Хитрино. Здесь он установил связь с под
польщиками членами партии Павловым, Лебедевым и 
комсомольцем Барановым из деревни Подольщицы. За 
трое суток они создали вооруженную группу из 19 че
ловек и прибыли в Солецкий район. 

Вскоре в селе Илемно Костровым была создана 
подпольная комсомольская организация из 12 чело
век. Секретарем ее стала Наташа Павлова. Члены ор
ганизации вели разведку в деревнях и в городе Соль
цы, собирали данные о передвижении гитлеровских 
войск по дороге Дно — Сольцы, распространяли среди 
населения газеты и листовки. 

В деревне Клин действовала вторая подпольная ор
ганизация из семи комсомольцев. Возглавлял ее Иван 
Андреев. Действия этой группы распространялись до 
Старой Руссы. Все данные, собранные комсомольски
ми разведчиками, передавались в штаб 5-й партизан
ской бригады. 

В деревнях Илеменского, Дорогостицкого, Куклин-
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ского и Светлицкого сельсоветов подпольщиками, ко
торыми руководил Ф. В. Костров, было проведено 
33 собрания крестьян, направлено в 5-ю партизанскую 
бригаду 182 человека, разоблачено и выловлено не
сколько предателей Родины. 

Случалось, над зданиями деревень и поселков, в ко
торых располагались крупные немецкие гарнизоны, 
появлялись красные флаги. Они звали советских лю
дей на беспощадную борьбу с оккупантами. 

В ночь на новый, 1944 год затрепетал красный флаг 
и над Сольцами. Установили его на центральной улице 
по заданию солецкой чрезвычайной тройки отважные 
партизанские разведчики Г. Панов и И. Котов. 

Вот что рассказывал впоследствии сам Григорий 
Андреевич Панов: 

— Много мы выполняли различных заданий. И не
мецкие вагоны на путях подрывали, и в разведку хо
дили, и «языка» таскали. А такого задания не ждали. 
Вызвал меня и моего друга Ивана Котова командир и 
говорит: «Сегодня (31 декабря) пойдете в Сольцы. Най
дите возможность и установите на центральной улице 
красный флаг». И он дал нам красное полотнище. 

Рискованное задание, но мы отправились его вы
полнять. Наш отряд располагался тогда в деревне Ду-
бенке Ситненского сельсовета. Путь до Сольцов нема
лый. По дороге в город зашли в Куклинский лес, где 
в землянках вместе с другими жителями деревень на-
ходилась сестра Котова — Шура. Узнав, зачем мы идем 
в Сольцы, Шура принесла зубной порошок, развела 
его и на красном полотнище написала: «Смерть немец
ким оккупантам!» 

Проникли мы в Сольцы поздним вечером. Трудно 
было обходить посты — светлынь, небо вызвездило. Но 
все-таки добрались до дома, где жила девушка Тоня, 
знакомая мне еще со школьной скамьи. Постучали. 
Впустила. 
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Тоня волновалась: новогодняя ночь, на улице хо
лодно, немецкие патрули шляются на морозе, загля
нуть могут. Поместила нас для начала в подвал. Си
дели в нем довольно долго. Никто из немцев не загля
дывал. Поднялись в комнату. И не успели расправить 
онемевшие спины, как кто-то сильно постучал в дверь. 
«Фриц, — шепчет хозяйка, — залезайте на печку». 

В полушубках не особенно удобно на горячей 
печке, потеем, но терпим. Выпил фриц пару чарок 
шнапса и подался на улицу. Только слезли с печки, 
а в дверь снова стук. Тут Тоня устроила нас в комнате 
под кроватью. Удобств тоже немного, но хоть бока не 
горят. 

Ввалились три немца, уже подвыпившие. Погово
рили с Тоней, погрелись и наконец убрались. 

Время — к полуночи. Попросили мы у Тони полу
тораметровую палку, прикрепили к ней красное по
лотнище. Огородами дошли до полуразрушенного двух
этажного дома на Советском проспекте, осторожно че
рез чердак выбрались на балкон и к решетке его проч
но прикрепили древко. На ветру затрепетал красный 
флаг... 

К утру мы были уже в отряде. 
Флаг висел двое суток. Глядя на него, жители 

города радовались, а немцы лютовали. Они дума
ли, что балкон заминирован. И только саперы сняли 
флаг. 

По-разному сложилась судьба славных партизан
ских разведчиков. Иван Котов пал смертью храбрых 
в одном из боев с фашистами. Григорий Панов парти
занил до расформирования бригады. После войны ра
ботал в Ленинграде и недавно погиб при исполнении 
служебных обязанностей. 

А Тоня — Антонина Григорьевна Жукова — живет 
в Сольцах, много лет работала на льнозаводе. Сейчас 
она уже пенсионерка и бабушка. 
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Долгожданный день освобождения города и района 
от гитлеровской оккупации приближался. В январе 
1944 года началось наступление войск Ленинградского 
и Волховского фронтов при поддержке 2-го Прибал
тийского (в прошлом Северо-Западного) фронта. 20 ян
варя советские воины освободили Новгород. 18 фев
раля части 1-й ударной армии овладели городом Ста
рая Русса. 

Бои за город Сольцы вели соединения и части 54-й 
армии (командующий генерал-лейтенант С. В. Рогин-
ский). 288-я стрелковая дивизия генерал-майора 
Г. С. Колчанова и 16-я танковая бригада полковника 
К. О. Урванова во взаимодействии с другими частями, 
в частности со 124-м отдельным танковым полком, 
вели наступление на город со стороны Шимска. Осо
бенно упорными были бои за деревню Мшага Воскре
сенская. Они длились трое суток. Наконец 20 февраля 
деревня была взята. Наши части продвинулись вперед 
и к исходу 20 февраля завязали бой за деревню Мусс-
цы, в километре от города. Маневрируя под сильным 
огнем противника, танкисты вместе с пехотинцами 
с двух сторон ворвались в деревню и выбили из нее 
оккупантов. 

На очереди были Сольцы. Рано утром 21 февраля 
наши войска с трех сторон пошли в наступление. Пер
выми ворвались в город танкисты подразделения, ко
торым командовал капитан Гантуар. Враг упорно обо
ронялся, цеплялся за каждый дом. Особенно ожесто
ченный бой проходил в районе собора. Но советские 
воины сломили сопротивление врага и к 6 часам утра 
полностью овладели городом. 

Сводка Совинформбюро за 21 февраля 1944 года 
сообщала: 

«В течение 21 февраля юго-западнее и южнее го
рода Луга наши войска с боями заняли несколько на
селенных пунктов, и среди них Селище, Воцкая, Ки-
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риллково, Килошицы, Вашково, Ивановская, Похонь, 
Городище. 

Западнее, юго-западнее и южнее озера Ильмень 
наши войска продолжали развивать успешное наступ
ление и овладели районными центрами Ленинградской 
области городом Сольцы, Волот, Поддорье, районным 
центром Калининской области городом Холм, а также 
с боями заняли более 100 других населенных пунк
тов, в том числе Большая Уторгош, Низова, Острова, 
Игнатово, Лопотуха, Большое и Малое Заборовье, Сви-
норд, Иловенка, Угоща, Цыпино, Гущиха, Сухарево и 
железнодорожные станции Низы, Сольцы, Верещино, 
Шелонь, Волот». 

Немало пришлось потрудиться нашим саперам. Все 
мосты не только через ручьи, но даже перекинутые 
через канавы были заминированы. 

22 февраля Солецкий район был полностью очи
щен от оккупантов, а 23-го наши войска уже завяза
ли бои за станцию Дно. 

* * * 

Уроженцы района воевали на разных фронтах Ве
ликой Отечественной. Многие из них — павшие смер
тью храбрых и ныне живущие — награждены ордена
ми и медалями, а семерым храбрейшим из храбрых 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
Вот их имена. 

Василий Семенович Сухов. Родился в Сольцах. На 
единственном снимке, сохранившемся у родите
лей, он совсем юный, ученик Солецкой средней 
школы. 

До освобождения города от немецко-фашистских 
оккупантов Василий и его брат Иван больше года на
ходились в партизанах. А когда их отряд влился в 
действующую армию, Василий попал в 72-ю стрелко
вую дивизию. Вскоре его избрали комсоргом роты. 
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В июне 1944 года при наступлении дивизии на Карель
ском перешейке отличился в боях и был награжден 
орденом Славы III степени. 

В бою за станцию Тали погиб командир роты. Ва
силий Сухов заменил его. Рота заняла станцию и удер
живала ее до подхода подкрепления. Фашисты пыта
лись смять бойцов Сухова, но каждый раз получали 
отпор. За два дня боев Сухов трижды был ранен, по
следний раз — тяжело. В госпитале он скончался. По
смертно удостоен звания Героя Советского Союза. По
хоронен в районе боев на Карельском перешейке — на 
станции Кирилловская. Навечно занесен в списки во
инской части. 

По инициативе совета ветеранов бывшей 72-й диви
зии в школах города Павловска, поселка Вырица и 
других созданы уголки боевой славы, в которых есть 
стенды, посвященные герою-комсомольцу. Увековече
на его память и в Выборге. Одна из улиц носит его 
имя. Этой чести удостоена и 363-я школа Ленинграда. 
Есть улица Сухова и в Сольцах. 

Григорий Михайлович Михайлов. Родился в дерев
не Боровня Солецкого района. После окончания сель
ской школы служил в Советской Армии. В 1939 году 
ему, командиру первого танкового батальона 11-й тан
ковой бригады, за героизм в боях с японскими саму
раями у Халхин-Гола было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной полковник Михай
лов командовал 101-й танковой дивизией. Маршал Со
ветского Союза К. К. Рокоссовский, рассказывая 
в своей книге «Солдатский долг» о боях под Москвой, 
писал: 

«Вскоре у нас появилось новое соединение—101-я 
танковая дивизия полковника Г. М. Михайлова. Лю
дей в ней недоставало, танков она имела штук восемь
десят старых, со слабой броней, и семь тяжелых, но-
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вого образца. Во всяком случае, это нас сильно под
крепило. 

Сам командир дивизии был бравым офицером. Он 
заслужил на Халхин-Голе звание Героя Советского 
Союза...» 

Соединение Михайлова отличилось в боях за Яр-
цево, под Смоленском и Вязьмой. В мае 1942 года 
полковник Григорий Михайлович Михайлов пал 
смертью храбрых. Место захоронения его не уста
новлено. 

Иван Васильевич Васильев. Родом из той же Боров-
ни. Был кадровым военным. В Красную Армию всту
пил в 1918, в партию — в 1920 году. Талантливый по
литработник, член Военного совета 1-й гвардейской ар
мии, пользовался большим авторитетом и уважением 
у солдат и командиров, показывая личный пример 
храбрости и стойкости. 

Участвовал в обороне Сталинграда. Исключитель
но большую работу провел в войсках при освобожде
нии Западной Украины, повышая мастерство и мо
ральный дух советских воинов. В звании генерал-май-
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ора погиб в предгорьях Карпат и похоронен в городе 
Дрогобыче. Его именем названы одна из улиц этого 
города и парк. 

Виктор Иванович Богданов. Родился и учился 
в Сольцах. В детстве мечтал стать, как и его отец, ма
шинистом паровоза, но по комсомольской путевке 
ушел в военное авиационное училище и стал летчиком-
штурманом. Службу проходил в 828-м штурмовом 
авиационном полку. В годы войны совершил сотни бое
вых вылетов. За первые 58 успешных воздушных боев 
был награжден двумя орденами Красного Знамени и 
орденом Отечественной войны I степени. Зимой 1945 го
да ведомая им эскадрилья штурмовиков нанесла мас
сированный удар по крупному фашистскому кораблю 
в Кенигсбергском порту, потопив его. 

После войны в числе девяти лучших летчиков пол
ка удостоен звания Героя Советского Союза. Участво
вал в параде Победы в Москве. Оставался в военной 
авиации и после войны. Его именем названа одна из 
улиц города Сольцы. 

Яков Тимофеевич Клочков. Его родина — деревня 
Городище Горского сельсовета. После демобилизации 
из армии работал и учился в Ленинграде. В 1931 году 
вступил в ряды Коммунистической партии. В 1935 го
ду окончил курсы при Ленинградском военно-инже
нерном училище и снова стал служить в армии. 

Войну встретил на границе, уже будучи опытным 
командиром. 14 июня 1943 года за образцовое выпол
нение боевых заданий и проявленное при этом муже
ство награжден орденом Красной Звезды, а в августе 
того же года — орденом Отечественной войны II сте
пени. 

Позднее часть, в которой он служил, участвовала 
в форсировании Днепра. Майор Клочков умело провел 
высадку десанта. 23 сентября осколок вражеского сна
ряда прервал жизнь смелого воина. За образцовое вы-
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полнение заданий командования и проявленное при 
этом мужество ему посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 

Федор Алексеевич Харитонов. Родом из деревни 
Сторонье Вшельского сельсовета. Звание Героя Совет
ского Союза получил еще в финскую кампанию при 
штурме линии Маннергейма, будучи командиром рас
чета противотанковой пушки. В боях с противником 
был контужен и тяжело ранен. 

В Отечественную войну командовал взводом, бата
реей, затем дивизионом противотанковых орудий. Сра
жался с гитлеровцами под Новгородом и Ленинградом. 
В настоящее время — офицер в отставке. 

Своим земляком считают сольчане и летчика Алек
сея Касьяновича Антоненко. Он не уроженец Солец-
кого района. Но здесь работал его отец, и мальчик не
которое время учился в Леменской школе. За героизм 
и мужество, проявленные в боях против немецко-фа
шистских захватчиков, ему в первые дни Великой Оте
чественной войны было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Погиб он при защите полуострова 
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Ханко. Сейчас Леменской школе присвоено его 
имя. 

Широко известно в районе и области имя Павла 
Афанасьевича Васькина. Некоторое время перед вой
ной он работал инспектором Солецкой районной 
сберкассы. Незадолго до оккупации прибыл в 
Волотовский район и готовил здесь подпольную 
группу. 

К началу сентября в группу входило уже 36 человек. 
Подпольщики во главе с коммунистом Васькиным рас
пространяли листовки, умело собирали разведыватель
ные данные о передвижении вражеских частей в Соль-
цах, Шимске, Порхове и в других крупных населен
ных пунктах, держали тесную связь с командованием 
2-й партизанской бригады. Погиб в 1942 году. Посмерт
но награжден орденом Ленина. Одному из совхозов 
Волотовского района присвоено его имя. 

К северо-западу от Сольцов среди лесов и болот 
затерялась деревушка Лопотуха. Жил здесь до войны 
скромный, работящий комсомолец Ваня Степанов. Ко
гда гитлеровцы сожгли деревню, Ваня ушел в парти
занский отряд. Много подвигов совершил он. Вместе 
с такими же ребятами, как и сам, взорвал железнодо
рожный мост, уничтожил несколько автомашин с не
мецкими солдатами, активно участвовал в других опе
рациях народных мстителей. 

Иван Степанов не дожил до дня Победы, но подви
ги его не забыты. По просьбе односельчан деревня Ло
потуха Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
переименована в деревню Степаново. 

Помнят сольчане славных девушек-патриоток На
дежду Федотову и Елену Машанину. Перед войной 
Надя работала первым секретарем райкома комсомола 
в Сольцах. Подвижная, общительная, она большую 
часть времени проводила в колхозах, в школах, на 
предприятиях, как вожак молодежи пользовалась авто-
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ритетом и уважением. В июле 1941 года вступила в 
партизанский отряд Н. И. Грозного. Наравне с мужчи
нами ходила в разведку, разрушала связь, уничтожа
ла на дорогах автомашины, фашистских мотоцикли
стов. 

Осенью 1941 года, после гибели Н. И. Грозного, 
вместе с партизаном Александровым перешла линию 
фронта, месяц отдыхала в советском тылу, а затем в 
Валдае была зачислена в отряд подполковника П. Ско-
родумова. С этим отрядом попала в Партизанский 
край. Весной 1942 года в бою за станцию Плото-
вец Витебской железной дороги Надя Федотова 
погибла. 

Не менее прекрасна и трагична судьба Елены Ма-
шаниной. Детство она провела в родной деревне Мусс-
цы, потом училась в Новгороде во 2-й фабрично-завод
ской школе-семилетке, затем окончила Новгородский 
автодорожный техникум и получила направление в 
Осьмино на должность техника районного дорожного 
отдела. Там ее избрали депутатом, она стала секрета
рем исполкома районного Совета. 

В начале войны вступила в отряд народного опол
чения, а 14 июля уже участвовала в бою, в котором 
партийный актив и ополченцы несколько часов отра
жали натиск частей противника. Несколько позднее 
Лена становится бойцом партизанского отряда, коман
диром которого был второй секретарь райкома 
Я. А. Цветков. Ходит в засады, на связь с подпольщи
ками, ухаживает за ранеными, стойко переносит все 
тяготы партизанской жизни. 

В марте 1942 года вместе с комиссаром отряда 
Д. Филипповым и партизаном И. Егоровым возвраща
лась с задания. У деревни Черенско их обнаружили 
каратели. На виду у жителей деревни завязался не
равный бой. Сначала был убит Егоров, потом погиб 
Филиппов. Некоторое время Лена отстреливалась одна. 
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А когда гитлеровцы подошли совсем близко, выстре
лила в них и в себя. 

Много сделали для приближения победы над вра
гом и бывшие сольчане Владимир Петрович Бундзен и 
Евгений Михайлович Раскопов. 

Владимир Бундзен в конце двадцатых годов учился 
в Солецкой средней школе. В тридцатых годах рабо
тал учителем в Дновском и Дедовичском районах. Пе
ред войной занимал должность директора сельской 
школы. Когда Дедовичский район был оккупирован, 
Бундзен стал партизаном. Вскоре возглавил отряд на
родных мстителей. Партизанский отряд «Грозный», 
входивший во 2-ю партизанскую бригаду, действи
тельно был грозой для оккупантов. Умело поставлен
ная разведка, крепкая дисциплина позволяли отряду 
успешно выполнять боевые задания. Смелый, реши
тельный, хороший организатор и воспитатель, Бунд
зен пользовался большим авторитетом среди пар
тизан. 

В феврале 1942 года партизаны Бундзена разгроми
ли отряд карателей у деревни Гнилицы, захватили боль
шие трофеи, но потеряли своего командира. Владимир 
Петрович Бундзен похоронен в селе Дегжо Дедович-
ского района (ныне Псковской области). 

Евгений Михайлович Раскопов — уроженец дерев
ни Михалкино Солецкого района. Учился в Солецкой 
средней школе, потом в техникуме. Перед войной 
окончил танковое училище, две военные академии. 
В начале войны командовал танковым батальоном, не
сколько раз был ранен. Затем служил начальником 
разведывательного отдела танкового корпуса. После 
войны полковник Е. М. Раскопов уволился в запас. 
Был профессором Университета дружбы народов име
ни Патриса Лумумбы в Москве. 
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Более двух с половиной лет продолжалась оккупа
ция района. На месте цветущих сел и деревень оста
лись груды развалин, пепелища. В Сольцах были раз
рушены промышленные предприятия, культурно-про
светительные учреждения, школы, больницы, курорт. 
Полностью была нарушена телефонная и телеграфная 
связь. Ущерб, причиненный Сольцам в годы войны, 
выражался в огромной сумме. 

Восстановительные работы начались сразу же по
сле изгнания гитлеровцев. Первое время большую по
мощь городу оказывали инженерные воинские части. 
Они разминировали улицы, за короткий срок построи
ли в черте города деревянный мост через Шелонь. 

5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была образована Новгородская область. 
В нее вошли 27 районов Ленинградской области, в том 
числе и Солецкий. Образование новой области имело 
большое значение для восстановления разрушенного 
войной хозяйства, возрождения Новгорода, дальней
шего развития экономики и культуры районов. 

Восстановительную работу возглавили коммунисты 
и комсомольцы. По инициативе партийных организа
ций регулярно проводились субботники и воскресники 
по очистке улиц и разбору разрушенных зданий. 

— Активное участие в восстановлении города при
няла молодежь, — рассказывает о тех днях бывший 
комсомольский работник Зоя Георгиевна Котельни-
кова. — Ежедневно после работы на очистку улиц от 
развалин выходило до трехсот юношей и девушек. 
Каждый рабочий и служащий обязался отработать без
возмездно не менее ста часов. Всем нам хотелось по
скорее поднять Сольцы из руин. 
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Прежде всего занялись восстановлением хлебопе
карни, бани, амбулатории, больницы, школ и детских 
садов, типографии. 

Война серьезно подорвала сельское хозяйство. За
хватчики уничтожили в районе все колхозы, совхозы, 
машинно-тракторные станции. Деревни Быково, Вере-
тье, Гряда и многие другие были сожжены дотла. 
Страшная судьба постигла деревню Долга: каратели 
сожгли ее вместе с жителями. 

Преодолевая большие трудности, возрождались 
колхозы и совхозы. Весенний сев в 1944 году они про
вели своевременно, выполнив плановое задание. Вот 
что рассказывает о первой весне на освобожденной 
земле бывший председатель колхоза имени Калинина 
Пелагея Никитична Прокофьева: 

— К началу сева в нашем колхозе было всего че
тыре лошади, которых отдали нам партизаны. Плуги и 
бороны собирали по деревням и по полям. Своих се
мян не было. Выручило государство: получили ссуду. 
Все трудоспособные мужчины находились на фронте. 
Остались старики да инвалиды, и поэтому вся тя
жесть работ легла на плечи женщин. Бывали дни, ко
гда мы сами впрягались в плуг... 

В ту весну я работала бригадиром первой полевод
ческой бригады. Всегда была с народом, но никогда ни 
от кого не слышала жалоб на трудности. Еще шла 
война, над нами летали вражеские самолеты, на по
лях сражений лилась кровь, а колхозники работали 
с большим напряжением сил. Они стремились своим 
трудом приблизить победу. После изгнания оккупан
тов в нашей деревне Дуброво осталось всего две из
бы. Жили в землянках, но верили, что придет время 
и на месте сырых землянок вырастут благоустроенные 
дома. 

Самоотверженный труд колхозников дал свои ре
зультаты. Хозяйства Солецкого, как и большинства 
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районов области, вырастили в 1944 году хороший уро
жай зерновых, льна, картофеля, выполнили план хле
бозаготовок. Большое количество хлеба было сдано 
в фонд Красной Армии сверх плана. 

С энтузиазмом ответили сольчане на призыв трудя
щихся Боровичского района о сборе денег на построй
ку танковой колонны «Освобожденный Новгород». 
В январских номерах районной газеты «Знамя победы» 
за 1945 год можно было прочесть следующие сообще
ния с мест: 

«Горя желанием приблизить час окончательной 
победы над врагом, куклинские колхозники внесли 
на постройку танковой колонны 63 тысячи 311 руб
лей». 

«50 тысяч 743 рубля собрали на танковую колонну 
колхозники Солецкого сельсовета, 45 тысяч 14 руб
лей — дубровские колхозники, 43 тысячи 665 рублей — 
вклад колхозников Дорогостицкого сельсовета». 

Таких сообщений было немало. 
Но вот пришел долгожданный день Победы. Вели

кая Отечественная война закончилась. 
Восстановление города и хозяйства района пошло 

интенсивнее. К июлю 1946 года в районе было восста
новлено 128 колхозов и 2 совхоза. Освоено земельной 
площади 70 процентов к довоенному уровню. Построено 
547 домов колхозников и 95 домов в городе и совхо
зах. Начали действовать промкомбинат, пищекомби-
нат, промысловые артели «Авангард» и «Свой труд». 
Промкомбинат изготовлял стройматериалы, в частно
сти кирпич, пищекомбинат выпускал конфеты, пряни
ки, варенье, промысловые артели шили и ремонтиро
вали обувь и одежду. 

В 1946 году перестройка народного хозяйства стра
ны на мирный лад в основном завершилась. С боль
шим подъемом встретили советские люди принятый 
Верховным Советом СССР Закон о пятилетнем плане 
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восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 годы. 

В июле 1946 года XII районная партийная конфе
ренция подвела итоги работы с февраля 1945 года и 
нацелила партийную организацию, всех тружеников 
района на быстрейшую ликвидацию последствий вой
ны, увеличение производства промышленной и сель
скохозяйственной продукции, выполнение заданий чет
вертой пятилетки. 

В 1947—1949 годах в колхозах и совхозах значи
тельно увеличилось поголовье скота, расширились по
севные площади под зерновыми, льном и другими 
культурами. К концу пятилетки в городе и деревнях 
уже не было ни одной землянки. 

За годы пятой и шестой пятилеток в Сольцах были 
восстановлены или построены заново все администра
тивные здания, жилые дома, школы, культурно-про
светительные учреждения, предприятия торговли и бы
тового обслуживания. 

Усиленно развивается промышленность. Все боль
ше продукции дает промкомбинат. В нем создается 
вязальный цех, выпускающий перчатки. Комбинат 
преобразуется в перчаточную фабрику, а с 1963 года 
становится филиалом Ленинградского производствен
ного объединения «Смена». С 1973 года фабрика как 
филиал входит в состав Новгородского производствен
ного перчаточного объединения. Сейчас филиал — 
крупнейшее в городе и вполне современное пред
приятие, оснащенное новейшим оборудованием и вы
пускающее в год перчаток и варежек более чем на 
5 миллионов рублей. Большой коллектив трикотаж
ниц — в основном молодежный. Свыше 200 человек — 
ударники коммунистического труда. Производствен
ные задания филиал постоянно выполняет. 

Большим уважением пользуется вязальщица с два
дцатилетним стажем Зинаида Алексеевна Богданова, 
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Инженер-технолог Ф. Г. Титенко и мастер смены Р. Ф. Никаноро-
ва из Солецкого филиала Новгородского перчаточного объедине

ния проверяют партию пряжи. 

сдающая продукцию с личным клеймом. Ее портрет 
часто можно видеть на доске Почета. Она наставник 
молодежи. Девятую пятилетку Зинаида Алексеевна за
вершила за 3 года и 8 месяцев, связав сверх плана 
10,2 тысячи пар перчаток. За успехи во Всесоюзном 
социалистическом соревновании Богданова награжде
на орденом Трудовой Славы III степени. Досрочно, к 
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1 апреля 1980 года, справилась она и с заданием деся
той пятилетки. 

Передовых работниц на предприятии немало. Это 
Зинаида Павловна Рослякова, награжденная орденами 
Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III сте
пени, Галина Васильевна Рябая, удостоенная ордена 
Трудовой Славы III степени и медали «За трудовое от
личие», Майя Николаевна Панова, заслуги которой от 
мечены орденом «Знак Почета», и другие. 60 работниц 
и служащих награждены Юбилейной ленинской меда
лью. 

Коллектив предприятия ведет постоянный поиск 
резервов, борется за сбережение средств и матери
алов. 

С 1977 года выпускает женские шерстяные пер
чатки с государственным Знаком качества. 

Добрая слава идет о льнозаводе, старейшем в обла
сти (построен в 1929, восстановлен в 1947 году). Это 
одно из передовых предприятий района. Коллектив на
ладил тесную связь с льнозаводами района. Льняное 
волокно идет и на экспорт — в Венгрию, Финляндию, 
Бельгию, Чехословакию. 

Все больше услуг оказывают городскому, а за по
следнее время и сельскому населению мастерские рай
онного производственного управления бытового обслу
живания. Здесь можно сшить красивое пальто, костюм, 
женское платье, отремонтировать обувь, часы, сти
ральную машину. Среди передовиков производства 
портниха коммунист Екатерина Петровна Горюнова. 
Отличный мастер мужской одежды, она прошла боль
шой жизненный путь. Участник Великой Отечествен
ной войны, в боях с фашистами была ранена, стала ин
валидом. Однако нашла в себе силы и после войны 
стать полезной людям. Екатерина Петровна — актив
ный общественник. Как наставник отдает свои знания 
и опыт молодежи. 
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В центральной лаборатории Новгородского производ
ственного объединения по заготовкам и первичной об

работке льна, работающей при Солецком льнозаводе. 



Уважением за высокую культуру труда пользу
ются ветераны производства Николай Иванович Гуса
ков, Нина Ивановна Холодова, Галина Павловна Тиш-
кун и другие. 

Ежедневно из парков местного автопредприятия по 
разным маршрутам уходят автобусы, легковые и гру
зовые автомашины. Коллектив успешно борется за до
срочное выполнение заданий десятой пятилетки: план 
четырех лет был завершен в августе 1979 года. Самые 
уважаемые в коллективе люди — шоферы Юрий Вла
димирович Алексеев, Анатолий Васильевич Орлов, Ни
колай Гаврилович Попов, Виктор Иванович Хабаров, 
Николай Федосеевич Федун, Вячеслав Петрович Сама
рин, Алевтина Федоровна Баранова. Ю. В. Алексеев 
выполнил личную пятилетку в феврале 1980 года. Он 
возглавляет совет наставников, проводит большую вос
питательную работу с молодыми водителями. Ему, а 
также шоферам А. Ф. Барановой, В. П. Самарину и 
Н. Ф. Федуну присвоено звание «Лучший наставник 
предприятия». Труд пяти лучших водителей, в том 
числе Н. Г. Попова, В. И. Хабарова, Г. Г. Павлова, от
мечен правительственными наградами. 

Намного по сравнению с довоенным временем 
улучшилось культурное обслуживание трудящихся. 
Помимо Дома культуры и кинотеатра в Сольцах име
ются две районные библиотеки (одна из них детская), 
в которых свыше 75 тысяч книг. А всего в районе 
14 Домов культуры, 9 клубов и 18 сельских библиотек, 
из них 2 — профсоюзные. В районном Доме культуры 
работают драматический коллектив, вокально-инстру
ментальный ансамбль «Сольчане», театр теней, кото
рому присвоено звание народного. Самодеятельные ар
тисты часто выступают перед тружениками города и 
деревни. 

Серьезное внимание уделяется народному образо
ванию. В городе сейчас средняя, две восьмилетних и 
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Новые корпуса районной больницы. 

начальная школы, музыкальная школа и вечерняя 
средняя школа рабочей молодежи. Только за годы де
вятой пятилетки вечернюю школу окончило без от
рыва от производства 312 человек. 

Всего в районе 33 школы, из них 12 средних и вось
милетних. Улучшение материально-технической базы 
школ, все возрастающее количество учебно-наглядных 
пособий и повышение качества преподавания положи
тельно сказались на уровне знаний учащихся. Неко
торые школы имеют стопроцентную успеваемость. 

Во многих школах созданы уголки боевой и трудо
вой славы. Школьники ухаживают за братскими моги
лами воинов, павших в борьбе с фашистскими окку
пантами, дают клятву с честью продолжать дело отцов 
и старших братьев, любить и беречь свою Родину. 

Развивается здравоохранение. На месте разрушен
ного в годы войны курорта построена центральная 
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районная больница на 265 коек. В ней семь специали
зированных отделений, кабинеты лечебной физкуль
туры, электрокардиографии, инфекционных заболева
нии, серологическая лаборатория. В Сольцах работают 
также поликлиника, санитарно-эпидемиологическая 
станция. В поликлинике действуют рентгенологиче
ский, флюорографический, процедурный кабинеты ла
боратория. 

К услугам жителей района также участковая ам
булатория, два здравпункта и 24 медпункта. На стра
же здоровья трудящихся стоят 420 медицинских работ
ников, в том числе 56 врачей разных специальностей. 

Многое сделано для улучшения торгового обслу-
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Члены передовой бригады зверохозяйства Л. Устинова, Ф. Вышемир-
ская, Е. Ильина, Н. Лаврова, Л. Лукина. 



живания населения. В городе и районе имеется 103 ма
газина, ларька, кафе и других торговых предприятий. 
Годовой товарооборот универмага свыше 6 миллионов 
рублей. 

Люди нашей страны— самые читающие на земле. 
Это можно видеть и на примере Сольцов. Книжный 
магазин райпо продает ежегодно примерно на 50 ты
сяч рублей различной литературы. Большое количе
ство книг покупают труженики села. 

В вольере — белая норка. 



Районное потребительское общество имеет зверо-
хозяйство, созданное в 1961 году. Часть шкурок песца 
и норки идет на экспорт. Реализация пушнины дает 
более 2 миллионов рублей прибыли в год. К концу де
сятой пятилетки планируется иметь 15 тысяч норок и 
около 1000 песцов. 

С каждым годом все больше внимания уделяется 
благоустройству городских улиц и площадей, их озе
ленению. Многие улицы заасфальтированы. В 1975 го
ду вступил в строй завод по изготовлению асфальто
бетонной смеси. 

Город подключен к государственной энергосистеме, 
он полностью радиофицирован и газифицирован. Над 
домами возвышаются телевизионные антенны. 

* * * 

Сольцы — центр довольно крупного сельскохозяй
ственного района. Его площадь— 1423 квадратных ки
лометра, площадь лесов — 740,5 квадратного километ
ра, под сельскохозяйственными угодьями занято 49 ты
сяч гектаров. 

За успехи в увеличении производства и перевыпол
нение планов продажи государству сельскохозяйствен
ной продукции район в целом, а также отдельные кол
хозы, совхозы, передовые люди полей и ферм не раз 
утверждались участниками Выставки достижений на
родного хозяйства СССР. Это было результатом боль
шой организаторской работы райкома КПСС, который 
тогда возглавлял Г. А. Бундзен. 

Земледельцы района выступали инициаторами со
ревнования за высокий урожай льна и других куль
тур. Особенно широкий размах получило соревнование 
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, разра
ботавшего конкретную программу подъема сельско
хозяйственного производства. 

Весной 1965 года в Шимске состоялось областное 
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Группа животноводов колхоза имени Ленина Н. Терентьева, Н. Пет-
рова, В. Яковлев, А. Гамзина, 3. Ратникова. 

совещание льноводов. Его участники дали слово по 
примеру сольчан бороться за высокий урожай дол
гунца. 

Обязательство свое солецкие льноводы выполнили. 
Колхозы «Родина», «Знамя Ленина», имени Калинина, 
бригады и звенья собрали по 5—6 центнеров льносе
мян и по 25—26 центнеров тресты с гектара. План про
дажи государству льнопродукции был перевыполнен. 
Как победителю областного соревнования району 
было присуждено переходящее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа. Район стал участ
ником ВДНХ. Девяти лучшим льноводам было при
своено почетное звание «Мастер „северного шелка"», 
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Бригадир центральной по
леводческой бригады сов
хоза «Победа» кавалер ор
денов Ленина и Трудового 
Красного Знамени Г. И. 

Ефимова 

учрежденное райкомом партии, райисполкомом и рай
комом профсоюза работников сельского хозяйства. Это 
звание первыми получили бригадир колхоза имени 
Александра Невского Евстифей Поликарпович Кустов, 
звеньевой колхоза «Знамя Ленина» Алексей Петрович 
Сигов, звеньевая колхоза «Родина» Зинаида Павловна 
Семехина и другие. 

За достижение высоких показателей в труде мно
гие колхозники, рабочие совхозов, специалисты отме
чены правительственными наградами. Среди награж
денных орденом Ленина — бывший председатель кол
хоза «Россия» Алексей Семенович Дмитриев, заведую
щий молочнотоварной фермой «Каменка» совхоза 
«Победа» Николай Иванович Леус, звеньевой-льновод 
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колхоза «Знамя Ленина» Алексей Петрович Сигов. 
Свинарка совхоза имени В. И. Ленина Глафира Михай
ловна Тимофеева и доярка совхоза «Победа» Мария 
Дмитриевна Иванова награждены орденом Ленина 
дважды. 

Широко известно в районе и области имя члена 
КПСС Пелагеи Никитичны Прокофьевой. Эта жен
щина в тридцатых годах была одной из первых трак
тористок района, затем работала бригадиром овоще
водческой бригады. В ноябре 1944 года после освобож
дения района от немецких захватчиков Пелагея Ники
тична была избрана председателем колхоза имени Ка
линина. 

В самые трудные первые послевоенные годы хо
зяйство держалось в основном на женщинах и под
ростках (80 мужчин деревни Дуброво не вернулись до
мой с фронтов). В 1950 году колхоз объединился с со
седними мелкими сельхозартелями «Красная Горка», 
«Труженик», «Парижская коммуна» и «Новая Грузо-
медь». С укрупнением забот прибавилось, но рабо
тать стало интереснее. 

Чтобы быстрее укрепить экономику, правление и 
партийная организация укрупненного хозяйства сде
лали ставку на лен. Посевы его были значительно рас
ширены. Расчет оправдался. В 1954 году колхоз стал 
миллионером, а в 1956 году доход составил свыше 
3 миллионов рублей. Главную часть прибыли дал лен. 
Вскоре доходным стало и животноводство. 

Колхоз приобрел новые машины, инвентарь, раз
вернул интенсивное строительство. Укрепление эконо
мики заметно повысило зажиточность колхозников, их 
бытовую культуру. В деревнях выросли добротные 
дома. На центральной усадьбе в Дуброве были постро
ены Дом культуры, двухэтажное каменное здание 
средней школы. Электричество, радио, газ, книги, со
временная мебель прочно вошли в быт сельских тру-
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Председатель колхоза 
«Красный Октябрь» В. М. 

Козлов. 

жеников. Колхоз стал одним из самых передовых в 
районе. 

Сейчас в колхозе полностью механизировано воз
делывание зерновых культур, к минимуму сведены за
траты ручного труда на производстве льна, картофе
ля, корнеплодов, заготовке кормов. Колхоз имеет бо
лее 40 тракторов, 14 грузовых автомобилей, 17 ком
байнов и много другой техники. Успешно развивается 
животноводство. Скот в основном — высокопродуктив
ных пород. Средний годовой надой молока на коро
ву — 3000 килограммов. 

Во всем этом велика заслуга П. Н. Прокофьевой, от
давшей руководству колхозом почти тридцать лет 
своей жизни. Она была делегатом XXI и XXII съездов 
партии, депутатом Верховного Совета СССР. За само-
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отверженный труд награждена орденом Ленина, ор
деном Октябрьской Революции, удостоена высокого 
звания Героя Социалистического Труда. 

В настоящее время Пелагея Никитична на пенсии. 
Но эта светло-русая невысокая женщина с голубыми 
глазами, с добрым открытым лицом — всегда на лю
дях. Член парткома колхоза, депутат сельского Сове
та, Пелагея Никитична ведет большую общественную 
работу. Ее часто можно видеть среди молодежи, ко
торую она воспитывает в духе советского патриотиз
ма, любви и уважения к труду земледельца. 

— Моя жизнь неотделима от села, — говорит 
П. Н. Прокофьева. — Заботы колхоза — мои заботы. 

Больших успехов в развитии земледелия и живот
новодства добились совхозы «Победа» и имени 
В. И. Ленина. Эти хозяйства стали школами передо
вого опыта. Здесь ежегодно собирают по 25—30 цент
неров зерна с гектара, по 150—200 центнеров карто
феля, 500—600 центнеров корнеплодов, высокие уро
жаи овощей, многолетних трав, надаивают свыше 
4000 килограммов молока от коровы, получают высо
кие привесы свиней на откорме. 

— Наиболее разительные перемены в нашем хо
зяйстве, — говорит директор совхоза «Победа» Петр 
Петрович Боблов, — произошли за период после мар
товского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, решения кото
рого имели огромное значение для развития сельского 
хозяйства страны. За этот период основные производ
ственные фонды сельскохозяйственного назначения по 
совхозу возросли с 1,7 миллиона до 4,3 миллиона руб
лей. Сюда входят улучшенные земли, животноводче
ские помещения, мощные тракторы и автомашины, 
электрохозяйство и т. д. Основные фонды на одного 
работающего в хозяйстве составляют теперь 7 тысяч 
рублей против 3 тысяч в 1965 году. 

За высокие показатели по производству и продаже 
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государству сельскохозяйственной продукции совхоз 
только за последнее десятилетие трижды был признан 
победителем республиканского соревнования и триж
ды утверждался участником ВДНХ. 

Хозяйством высокой культуры земледелия по 
праву считается и совхоз имени В. И. Ленина. Здесь, 
как и в совхозе «Победа», дружат с наукой, любовно 
возделывают поля, высевают сортовые семена. Орга
нические и минеральные удобрения используются 
в строгом соответствии с потребностями почвы в пи
тательных элементах. Почти все процессы в растение
водстве механизированы. И земля не скупится на уро
жай. В 1977 году, например, зерновых было получено 
по 25 центнеров с гектара, а на отдельных участках — 
по 30—35. Это в два раза больше, чем собирали здесь 
до революции в имении, которое считалось по тем 
временам образцовым. 

Старейший совхоз области двенадцать раз был 
участником ВДНХ. Более 70 полеводов и животново
дов носят золотые, серебряные и бронзовые медали 
выставки. Среди них звеньевая механизированного 
звена по откорму свиней Г. А. Тимофеева, механиза
торы И. А. Ленский, Г. В. Антонов, А. В. Караев, 
А. В. Шилов и многие другие. 

В 1967 году, когда наша страна торжественно отме
чала 50-летие Советской власти, совхоз «Победа» был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Совхозу имени В. И. Ленина, как победителю в юби
лейном соревновании, было присуждено и оставлено 
на вечное хранение Памятное знамя ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. 

Труженики города и района вместе со всей страной 
достойно встретили знаменательную дату—100-летие 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Крупней
шему в районе колхозу «Россия» была присуждена 
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Агитбригада «Колосок» Дубровского Дома культуры в гостях у 
хлеборобов колхоза имени Калинина. 

ленинская юбилейная Почетная грамота ЦК КПСС 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. Район и многие хозяйства полу
чили право демонстрировать свои достижения на 
вднх. 

Значительно окрепла материально-техническая база 
колхозов и совхозов района за годы девятой пяти
летки. По сравнению с восьмой пятилеткой производ
ственные фонды возросли более чем на 57 процентов. 
Колхозы и совхозы успешно выполнили пятилетний 
план по заготовкам зерна, картофеля, льноволокна, 
льносемян и шерсти. Увеличились производство и про
дажа молока и мяса. 
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Немалых успехов в развитии полеводства и живот
новодства достиг колхоз «Красный Октябрь». Хозяй
ство специализируется на овцеводстве. Для этого по
строен крупный комплекс. В десятой пятилетке плани
руется иметь 10 тысяч овцематок. 

По итогам девятой пятилетки коллектив хозяйства 
удостоен Памятного знака ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную до
ску Почета на ВДНХ СССР. Многие труженики кол
хоза были участниками ВДНХ и награждены медаля
ми выставки. 

Хорошо трудились колхозники и в десятой пятилет
ке. Выполняя решения XXV съезда партии, они повы
сили урожайность сельскохозяйственных культур, 
продуктивность скота и выполнили свои обязательства 
по продаже государству зерна, льноволокна, молока, 
мяса, шерсти и другой продукции. Колхозу «Красный 
Октябрь» было вновь присуждено переходящее Крас
ное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

Немало труда в развитие колхоза вложено его 
председателем Виктором Михайловичем Козловым. 
В течение двадцати пяти лет он руководит хозяйством. 
Способный организатор и воспитатель масс, Виктор 
Михайлович пользуется непререкаемым авторитетом 
у колхозников. В своей деятельности он опирается на 
знания специалистов и опыт ветеранов колхоза. Рабо
ту председателя удачно совмещает с важными обще
ственными поручениями. Он — депутат районного Со
вета, член бюро райкома партии, пропагандист. 

В годы Великой Отечественной Виктор Михайло
вич сражался с немецко-фашистскими захватчиками 
под Смоленском, Москвой. За мужество, проявлен
ное в боях, молодой солдат был удостоен ордена 
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Новые подборщики льнотресты на полях района. 



Славы III степени. В послевоенные годы к боевым при
бавились награды за труд —ордена Ленина, Октябрь
ской Революции и «Знак Почета». 

Постановление ЦК партии и Совета Министров 
СССР о преобразовании Нечерноземья было встрече
но тружениками района с огромным удовлетворением. 
В колхозах и совхозах развернулись большие работы 
по мелиорации земель. Только за девятую пятилетку 
осушено и введено в эксплуатацию 3409 гектаров паш
ни На 6815 гектарах проведены культуртехнические 
работы. А в десятой пятилетке осушено пять тысяч 
гектаров, построены новые оросительные системы. На 
значительной площади выполнены культуртехнические 
работы. 

Новый мост через Шелонь. 



Немалую помощь в мелиорации земель оказывают 
колхозам и совхозам посланцы братского Узбекиста
на. Они работают в специализированной передвижной 
механизированной колонне «Ташкент-2» 

На окраине Сольцов за последние годы вырос це
лый городок мелиораторов с магазинами, детским са
дом. Возводится здесь и промышленная база механи
зированной колонны. 

Коллектив СПМК гордится передовиками произ
водства, чьими руками обновляются земли района 
К ним относятся заслуженный мелиоратор РСФСР 
Александр Федорович Редоров, машинисты экскавато
ров Александр Михайлович Федоров, Александр Алек
сеевич Соломин, Алексей Данилович Корнеев, слесарь-
механик Григорий Васильевич Иванов и многие другие 
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В детской музыкальной школе города. 



Преподаватель физкультуры средней школы № 1 С. А. Агапов 
(в центре) проводит занятия с молодыми спортсменами из секции 

лыжников. 

Освоение новых земель и улучшение уже освоен
ных, повышение уровня механизации положительно 
сказались на урожайности сельскохозяйственных 
культур. Урожай зерновых за девятое пятилетие 
увеличился более чем на 30 процентов и составил в 
среднем по району 14,9 центнера с гектара. 

Богаче, культурнее становится жизнь тружеников 
солецких сел и деревень. В колхозах и совхозах сей
час имеются Дома культуры, клубы, библиотеки, ки
ноустановки. Каждая семья выписывает различные га
зеты и журналы, слушает радио, смотрит телевизион
ные передачи. Колхозники и рабочие совхозов улуч
шают свои жилища, приобретают современную ме
бель, стиральные машины, холодильники. Многие 
из них имеют легковые автомобили, не говоря уже 
о мотоциклах. 

На наших глазах возродились после войны Сольцы 
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и район. Перемены огромные. Но еще больше пред
стоит сделать. Завершается строительство нового 
льнозавода с цехом искусственной мочки льна. Будут 
построены завод по переработке молочной продукции, 
баня, водопровод, проведена канализация. В 1978 году 
сданы в эксплуатацию новые здания гостиницы, сбе
регательной кассы. 

По перспективному плану развития города на два
дцать пять лет предусматривается постепенный снос 
деревянных домов и строительство на центральных 
улицах в основном пятиэтажных жилых зданий со 
всеми коммунальными удобствами. Один такой дом 
уже украсил Новгородскую улицу. Сооружается вто
рой пятиэтажный дом на сто квартир. 

Выбитский парк. 



Город опояшет зеленая зона, будут укреплены и 
благоустроены берега Шелони, открыта лодочная 
станция, улучшен имеющийся и сооружен новый ста
дион. Намечено сделать объезд для грузовых автома
шин на шоссе Сольцы — Псков. 

С помощью горожан озеленяются в черте города 
берега ручья Крутец. Со временем здесь будет парк. 
В живописном Молочковском бору создается загород
ная база отдыха. 

Перспективными планами благоустройства колхо
зов и совхозов предусмотрено укрупнить многие на
селенные пункты, построить на центральных усадьбах 
дома с водопроводом и газом. В колхозах имени Ле
нина, «Красный Октябрь», имени Энгельса, совхозах 
«Победа», «Колос», имени В. И. Ленина, «Первомай
ский» и других планируется создать спортивные комп
лексы, волейбольные и баскетбольные площадки. 

* * * 

Город на Шелони живет полнокровной жизнью. 
Воодушевленные решениями XXV съезда КПСС, соль-
чане полны стремления и впредь своим трудом кре
пить могущество социалистической Отчизны, сделать 
свой город одним из благоустроенных и красивых 
районных центров орденоносной Новгородской об
ласти. 
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