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В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «Труд»!

Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повел к просекам,
Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей,
Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный,
Бег моторов, поездов,
Монопланов лет бесследный, —
Все – наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги —
Воплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их следы.

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни – в трудах:
Только труженикам – слава,
Только им – венок в веках!

Но когда заря смеется,
Встретив позднюю звезду, —
Что за радость в душу льется
Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

Говорков В. И. Плакат. А ты чем встретишь праздник? 1946 г.

Валерий Брюсов

ТРУД 



Андрей Клычков,
Губернатор Орловской области



Уважаемые друзья!

Искренне рад поддержать инициативу Федерации профсоюзов Орлов-
ской области – издание книги «Человек славен трудом», посвященной 
нашим землякам, Героям Труда.

Считаю вдвойне знаменательным тот факт, что она выходит в год 
75- летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы хорошо знаем, что 
вклад в Победу внесли все жители Советского Союза: не только те, кто 
с оружием в руках бился с врагом, но и труженики тыла, обеспечивавшие 
фронт всем необходимым.

И в годы войны, и в период преодоления послевоенной разрухи, и на 
всех этапах последующего мирного труда в жизни наших людей всегда 
было место трудовому подвигу, ярким производственным победам, кото-
рыми по праву гордилась Орловщина и вся наша огромная страна. Жите-
ли области помнят свершения многотысячных трудовых коллективов за-
водов и фабрик, передовиков села, орловских строителей – зачинателей 
знаменитой на весь Советский Союз «орловской непрерывки».

Книга, которую вы держите в руках, по сути возрождает уникальную 
летопись достижений человека труда, восстанавливая для нынешнего 
и будущих поколений заслуженную память о людях, принесших трудовую 
славу Орловской области.

Данное издание – это продолжение той системной и многоплановой 
работы, которую ведут профсоюзы по всесторонней поддержке замеча-
тельных традиций трудовых коллективов. Оно является важным напоми-
нанием о ценности созидательного труда – главной основы процветания 
государства. Не менее важно и то, что подобные примеры укрепляют 
чувство гордости за достижения трудящихся, способствуют повышению 
престижа рабочих профессий, их популяризации у молодого поколения.

В числе ключевых задач Правительства области – повышение инве-
стиционной привлекательности региона, привлечение средств для строи-
тельства новых предприятий и создания новых высокооплачиваемых 
рабочих мест. При поддержке профсоюзов мы будем делать все для 
дальнейшего повышения уровня и качества жизни трудящихся, для вос-
питания орловской молодежи в духе лучших трудовых и патриотических 
традиций.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свер-  
шений!
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Дорогой читатель!

Герой Труда! 
Сколько глубокого смысла, истори-

ческой памяти, трудовых традиций за-
ложено в этом звании! Эта награда – 
знак высокой оценки заслуг рабочего 
человека, который своим ежедневным, 
самоотверженным трудом прославлял 
Родину, приумножал ее богатства, спо-
собствовал ее экономическому разви-
тию и техническому прогрессу.

Во все исторические эпохи честный 
и добросовестный труд, упорство 
и мастерство, талант пользовались 
неизменным уважением и почетом. 
И потому издавна в России особо от-
мечали не только ратные подвиги, но 
и трудовую доблесть.

Уже в XVIII–XIX веках Российское государство оценивало заслуги со-
отечественников медалями «За усердие», «За полезные обществу тру-
ды», рядом других наград.

В советские годы индустриальная мощь страны создавалась благо-
даря энтузиазму, героическому труду поколений наших отцов и дедов. 
Мы все помним, что Победа в Великой Отечественной войне ковалась 
не только на фронтах, но и в тылу. За этот труд тысячи граждан были 
удостоены звания Героя Социалистического Труда. Это звание было 
учреждено в 1938 году и просуществовало до 1991 года. Оно присва-
ивалось людям, которые своей новаторской деятельностью в области 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 
открытий и технических изобретений проявили исключительные заслу-
ги перед государством, содействовали подъему народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества и славы страны. Это мужественные, 
стойкие люди, выдающиеся личности, настоящие труженики, достой-
ные граждане своей страны, которые преданно служили Родине и делу, 
ставшему смыслом их жизни.

В современной России учреждено аналогичное звание – Герой Труда Рос-
сийской Федерации. Оно присваивается гражданам за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдаю-
щихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной дея-
тельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания Рос-
сии. С 2013 года его получили 44 человека. К сожалению, среди них пока нет 
ни одного орловца. Но мы верим, что наши земляки обязательно пополнят 
когорту людей, отмеченных этим высшим государственным званием.

Профсоюзы Орловщины убеждены, что идти в будущее нужно, опира-
ясь на наше духовное и культурное наследие, на традиции тысячелет-
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ней истории. Мы должны беречь историческую память, нести в сердце 
гордость за свой народ, создавший великую страну, народ, в характе-
ре которого трудолюбие, способность работать, не жалея сил, умение 
всем миром добиваться поставленной цели.

К сожалению, сегодня к человеку труда нет былого почета и уваже-
ния. В ряде муниципальных образований даже не знают о своих зем-
ляках, составляющих трудовую славу района. Лишь в некоторых ведет-
ся работа по сохранению памяти об этих людях. В этой связи можно 
выделить администрацию Новодеревеньковского района, где создан 
мемориал славы, увековечивающий имена девяти Героев Советского 
Союза и десяти Героев Социалистического Труда. Сюда учителя при-
водят школьников, рассказывают им о своих заслуженных земляках. 
Мы очень надеемся, что подобные памятные места появятся и в других 
районах области. А профсоюзам удастся добиться восстановления об-
ластной Аллеи Трудовой Славы. Мы обязаны вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, на которых держится страна: инжене-
ры, конструкторы, рабочие, аграрии, учителя, врачи.

И эта книга является одним из шагов в этом направлении. Ее создание 
было инициировано Федерацией профсоюзов области. Мы объединили 
коллектив единомышленников, провели работу по обобщению разроз-
ненных материалов, поиску новой информации о лицах, награжденных 
высшими государственными наградами за труд. Большую работу про-
вели областная общественная организация ветеранов культуры и ар-
хивного дела, областной профессиональный союз работников культуры, 
координационные советы организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях области, сотрудники областной библиотеки им. И. А. Бу-
нина, краеведческого музея и областного архива. Наш проект был под-
держан региональной властью, книга издана на средства субсидии из 
областного бюджета.

В книгу включены имена 93 орловцев, которым за их трудовой под-
виг были присвоены высшие награды – звания Героя Труда, Героя Со-
циалистического Труда, кто стал полным кавалером ордена Трудовой 
Славы. Это аграрии, рабочие, конструкторы, строители, представители 
других профессий, те, чьи имена мы помним и кем мы гордимся. К сожа-
лению, сегодня в живых их осталось всего девять человек.

Надеемся, что книга положит начало созданию прочной связи времен 
и поколений, восстановлению преемственности традиций. Возможно, 
кто- то из читателей вспомнит о тех наших земляках, чьи биографии не 
вошли в книгу. Мы ждем рассказы об этих людях.

Дорогие друзья! Гордость и достоинство страны – в ее гражданах, 
в их героических поступках и трудовых достижениях. Давайте же будем 
хранить память о людях, принесших трудовую славу России, и брать 
с них пример.

Николай Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов

Орловской области

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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Уважаемые земляки!

Издавая эту книгу, мы преследовали 
цель рассказать вам о людях, живших 
и работавших рядом с вами. О людях, 
которые ежедневно совершали патри-
отический и гражданский подвиг, под-
нимая страну из руин и пепла, о тех, кто 
вывел человека на космическую орби-
ту, кто передал нам великую державу. 
Это участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, из которых 
в живых сейчас остались единицы. 
Это дети военного времени — самое 
обездоленное поколение, постоянно 
недоедавшее, рано повзрослевшее, 
недолюбленное и недолюбившее, 
дети, воспитавшие своих братьев и се-
стер. Это живые свидетели истории.

Думаю, что их биографии и примеры их трудовой доблести послужат 
нашим детям, внукам и правнукам опорой в жизни, в нравственном ста-
новлении молодежи XXI века. Именно молодым людям нести эстафету 
трудового подвига предков, что будет способствовать дальнейшему раз-
витию экономики и культуры Орловщины и всей России.

Три года назад я начала собирать материалы о Героях Социалистиче-
ского Труда, чтобы возродить историческую память о лучших тружениках 
Орловской области, составляющих ее «золотой фонд». Вместе с музея-
ми, библиотеками области мы начали поисковую работу. Впоследствии 
к нам присоединились студенты Орловского государственного института 
культуры, районные советы ветеранов. Во время поисковой работы про-
водились встречи с самими Героями Социалистического Труда, членами 
их семей, открывались новые экспозиции в районных и школьных музе-
ях. Мы увидели, что эта работа активно велась и продолжает вестись 
в Болховском, Кромском, Троснянском, Дмитровском районах, в городе 
Ливны. В областном краеведческом музее была организована встреча 
молодежи с Еленой Дмитриевной Павловой — птичницей совхоза «Ор-
ловский» Орловского района. Здесь же открыты два новых зала, посвя-
щенные знаменитым людям Орловщины. Новые экспозиции появились 
и в других музеях: в Корсаковском районе — в средней школе и районной 
администрации, в совете ветеранов Заводского района города Орла, му-
зее Орловской областной клинической больницы.

Работа продвигалась трудно. Часто приходилось слышать: «Зачем?», 
«Кому это нужно?». Порой опускались руки, хотелось все бросить, но я ве-
рила, что время заставит нас оглянуться назад. И это время настало, ког-
да Президент России начал говорить о наставничестве, о необходимости 
возрождения уважения к человеку труда. Так, выступая на мероприятии, 
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посвященном Дню Героев России, В.В. Путин предложил учредить награ-
ду «Город трудовой доблести». Ею будет удостаиваться населенный пункт, 
внесший значительный трудовой вклад в достижении Победы в Великой 
Отечественной войне. Есть надежда, что скоро каждый труд будет поче-
тен, как это было раньше, а человеку по труду будет воздаваться честь.

В этот период нам удалось найти лишь часть имен наших соотече-
ственников, которые сейчас внесены в эту книгу.

Новый период нашей исследовательской работы — это совместный 
труд с Федерацией профсоюзов Орловской области. Без ее помощи 
и поддержки не держали бы вы эту книгу в руках. Была проведена огром-
ная исследовательская, организационная и редакционная работа: най-
дено много новых имен, переработаны биографии, подняты архивные 
данные, осуществлен поиск фотографий.

Особую благодарность выражаю Николаю Георгиевичу Меркулову — 
председателю Федерации профсоюзов Орловской области и его заместите-
лю Юрию Ивановичу Власову, сотруднику пресс-центра Людмиле Глебовне 
Никулиной, всем тем, кто помогал собирать материалы для издания этой 
книги: работникам библиотек, музеев, архивов, профсоюзному и ветеран-
скому активу, студентам Орловского государственного института культуры.

Эта книга — результат нашего совместного труда. Нам удалось найти 
имена и восстановить сведения о 84 Героях Социалистического Труда, 
шести кавалерах трех орденов Трудовой Славы и трех Героях Труда.

В настоящее время в живых осталось пять Героев Социалистического 
Труда и четыре кавалера трех орденов Трудовой Славы. Это Василий 
Дмитриевич Кузнецов, Александр Павлович Разживкин, Мария Ивановна 
Мосина (Павловичева), Евгения Александровна Губина, Петр Егорович 
Сапунов, Иван Иванович Кравец, Тамара Федоровна Сопова, Владимир 
Дмитриевич Богданов, Иван Иванович Чумаков. Несмотря на «золотой 
возраст», те, кому позволяет здоровье, продолжают активно участвовать 
в общественной жизни.

Дорогие читатели!
Эта книга — первая попытка систематизировать сведения о наших зем-

ляках, удостоенных высших государственных наград за труд. Наша за-
дача заключалась в том, чтобы назвать имена этих заслуженных людей 
и рассказать о них то, что нам удалось выявить в ходе поисковой работы.

Я глубоко убеждена, останавливаться на сделанном нельзя, надо про-
должать двигаться вперед. Нам надо возродить уважение к человеку 
труда. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Давайте повсемест-
но создадим Доски Почета и Галереи Трудовой Славы! Будем проводить 
чествование человека труда. Будем хранить память о людях, составля-
ющих трудовую славу Орловщины. Это нужно не нам с вами, а нашим 
потомкам. Помните, у нации нет будущего, если она не помнит своего 
прошлого. А прошлое у нас героическое

Валентина Заботкина,
председатель Орловской областной общественной организации

ветеранов культуры и архивного дела
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Уважаемые читатели! 
Перед вами книга, посвященная нашим землякам, которые своим ге-

роическим трудом заслужили высшие государственные награды — Ге-
рой Труда (до 1938 года), Герой Социалистического Труда (с 1938 по 
1991 годы), полный кавалер ордена Трудовой Славы. Мы попытались 
найти и систематизировать сведения об этих людях, составляющих 
трудовую славу и гордость Орловщины. Нам удалось найти биографии 
93 человек. Это 84 Героя Социалистического Труда, 6 кавалеров трех 
орденов Трудовой Славы и 3 Героя Труда. Из них — 41 женщина. В ос-
новном награжденные лица – аграрии.

Отметим, что сведения о Героях Труда очень скудны. Достоверных дан-
ных и архивных источников очень мало. Этот пласт истории еще требует 
более глубокого изучения.

Основной раздел книги — «Герои Социалистического Труда». Вошед-
шие в него биографии можно разделить на три категории. Это все Ге-
рои Социалистического Труда, проживавшие на территории Орловской 
области на момент присвоения звания. Среди них есть имена жителей 
Липецкой области, часть которой на тот момент территориально входи-
ла в состав Орловской области. Вторая категория — биографии тех, кто 
родился на Орловщине, а звание получил, проживая и работая в других 
регионах. Третья — те, кто звание получил в другом регионе, но в силу 
разных обстоятельств переехал и жил в Орловской области после окон-
чания своей трудовой деятельности.

Этот подход был применен и для формирования раздела книги «Пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы».

В книгу не включены лица, рожденные в старых границах области, если 
сегодня населенный пункт, где они родились, входит в состав другого ре-
гиона Российской Федерации. Так, довольно много Героев Социалисти-
ческого Труда в Брянской области, у которых место рождения — Орлов-
ская губерния.

Отдельно хотелось отметить разную подачу информации о годах жизни 
лиц, включенных в книгу. У одних нам удалось установить полные даты 
рождения и смерти, у других только годы, а у кого-то получилось найти 
только дату рождения. У тех лиц, чью дату смерти мы не установили, 
в книге на месте даты смерти стоит вопросительный знак. Девять героев 
книги живы, поэтому у них указаны только даты рождения.

Федерация профсоюзов Орловской области не останавливается на 
проделанной работе и будет стараться установить недостающую инфор-
мацию о лицах, вошедших в книгу, а также имена других наших земляков, 
прославивших Орловщину своими трудовыми подвигами. Если у вас, 
уважаемые читатели, есть сведения, которые не попали в книгу, просим 
направлять их по адресу: 302035 г. Орел ул. Октябрьская, 35 или по элек-
тронной почте proforel@mail.ru. Все исправления и дополнения будут 
размещены на официальном сайте www.proforel.ru.

Редакционный совет



ГЕРОИ ТРУДА
С 1921 по 1927 год звание «Герой Труда» присваивалось губернски-

ми советами профсоюзов за заслуги в области производства, научной 
деятельности, государственной и общественной службы. Героям Труда 
вручалась грамота ЦИК и ценный подарок.

Официальный статус звание «Герой Труда» получило Постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 года. Присваивалось оно 
в 1928–1938 годы лицам, имевшим особые заслуги в области производ-
ства, научной деятельности, государственной или общественной служ-
бы, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет 
(в исключительных случаях – и с меньшим трудовым стажем).

Звание присваивалось Президиумом ЦИК СССР или ЦИК союзных ре-
спублик. Героям Труда вручалась грамота ЦИК.

Всего за 1928—1938 годы звания «Герой Труда» в РСФСР были удос- 
тоены 1014 человек.

1921 —1938
«Труд в СССР есть дело чести, 

славы, доблести и геройства».
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ГЕРОИ ТРУДА

1874 —1949

Николай Александрович Семашко ро-
дился в селе Ливенское Елецкого уезда 
Орловской губернии в семье учителя. Его 
мать была сестрой известного философа 
и марксиста Г. В. Плеханова. В детстве Ни-
колай Семашко много времени проводил 
в деревне под Ельцом у своей тети Софьи 
Севериновны. Он видел, насколько тяже-
ла крестьянская жизнь, по мере своих воз-
можностей старался помогать крестьянам, 
даже трудился вместе с ними на полях.

СЕМАШКО
Николай Александрович 

Выдающийся организатор
здравоохранения, первый нарком

здравоохранения РСФСР

Жизнь в семье тоже не была безоблачной. Единственным кормильцем 
жены и шести детей был отец. Когда Николаю было 13 лет, глава се-
мейства умер от сыпного тифа. Мальчику пришлось заняться репетитор-
ством, чтобы помочь семье.

Учился Семашко в Елецкой мужской гимназии, где организовал кружок 
по чтению запрещенных трудов. За это ему грозило отчисление в выпуск-
ной год обучения. Однако руководство гимназии пожалело одного из луч-
ших учеников и позволило Николаю окончить обучение, правда, лишив 
его золотой медали.

Поступив в 1891 году на медицинский факультет Московского универ-
ситета, Н. А. Семашко стал активным участником марксистских кружков 
и нелегальных студенческих организаций, что формировало его полити-
ческое сознание. При этом юноша успевал совмещать пропаганду марк-
систских идей с учебой у самых знаменитых профессоров и медиков того 
времени.

В 1895 г. Семашко был арестован за участие в революционном движе-
нии и отчислен из университета. Три месяца он просидел в заключении, 
ожидая приговора. Все это время он усиленно занимался самообразо-
ванием. Так как при аресте Николай успел уничтожить все улики против 
себя и товарищей, то приговор по тем временам ему был вынесен мяг-
кий — высылка на родину на три года под надзор полиции.

В Ельце Н. А. Семашко начал сотрудничество с преподавателями 
воскресной школы, многие из них вошли потом в первый, созданный им, 
марксистский кружок. Одновременно Николай поступает в Казанский 
университет, который он окончил в 1901 году, получив звание «лекаря 
с отличием».

Трудовая деятельность Н. А. Семашко началась в Самарской губер-
нии, где он работал врачом- эпидемиологом. Затем он заведовал сель-
ским участком во Мценском уезде Орловской губернии, трудился зем-
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ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 1928 —1938

ским врачом в губерниях России, продолжая при этом пропагандистскую 
и революционную работу.

В 1905 году Н. А. Семашко стал одним из организаторов революцион-
ного восстания в Нижнем Новгороде. Многие его участники, в том числе 
и Николай Александрович, были арестованы. В тюрьме он заболел ту-
беркулезом, и его освободили до суда под крупный залог. Чтобы спасти 
его от приговора, который ожидался жестким, товарищи смогли перепра-
вить Семашко за границу, где он прожил с 1906 по 1917 годы, занимаясь 
как партийной работой, так и врачебной практикой.

В 1917 году Семашко вернулся в Россию. После Октябрьской револю-
ции он заведовал медико- санитарным отделением Моссовета, а в июле 
1918 г. был назначен на пост первого народного комиссара здравоохра-
нения РСФСР и занимал эту должность до 1930 года. В 1921 г. Николай 
Александрович стал профессором медицинского факультета МГУ и ини-
циировал создание кафедры социальной гигиены, которой заведовал 
с 1921 по 1949 годы.

Во время Великой Отечественной войны Н. А. Семашко активно зани-
мался решением вопросов, связанных с перестройкой учебного процесса 
в военных условиях. Под его руководством в 1946–1949 годы было про-
ведено изучение санитарных последствий войны.

Н. А. Семашко – один из главных теоретиков и создателей советской 
системы здравоохранения, которая в мире известна как «Система Се-
машко».

Он стал инициатором создания в 1919 году Центральной медицинской 
библиотеки, позже получившей статус научной, которая с 2001 года вхо-
дит в структуру Сеченовского университета. Благодаря активной науч-
ной позиции Семашко, в Москве в 1922 году был создан Дом ученых. В 
1923 году он организовал и был первым руководителем Высшего Совета 
по делам физической культуры и спорта.

В 1927 году Семашко первым поднял вопрос о централизации науч-
ной работы в сфере питания. Благодаря ему в 1930 году был создан 
Государственный центральный институт общественного питания (Ин-
ститут питания АМН СССР (1944), ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии  
и безопасности пищи» (2016).

Н. А. Семашко был главным редактором первой Большой медицинской 
энциклопедии: 35 томов были изданы с 1928 по 1936 годы. В 1944 году 
при участии Семашко была создана Академия медицинских наук СССР.

За свой труд Николай Александрович Семашко имел множество наград 
и званий. Среди них – академик АМН СССР, действительный член АПН 
РСФСР, Герой Труда.

Именем Н. А. Семашко названы больницы и улицы во многих городах 
России, в том числе и в Орле. Учреждена премия имени Н. А. Семашко за 
лучшие работы в области медицины, теории и истории советского здра-
воохранения.
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ГЕРОИ ТРУДА

1867—1932

Михаил Михайлович родился в городе 
Елец Орловской губернии (ныне Липецкой 
области) в многодетной семье титулярно-
го советника. По неподтвержденным дан-
ным, его мать была племянницей историка 
Н. И. Костомарова. Семья рано потеряла 
отца и кормильца. Орлов окончил Орлов-
ское реальное училище, уже с пятого класса 
зарабатывал репетиторством – помогал се-
мье. В 1889 г. он с отличием окончил Лесной 
институт в Санкт- Петербурге и получил зва-
ние ученого- лесовода I разряда.

ОРЛОВ
Михаил Михайлович

Ученый- лесовод и деятель
отечественного лесоустройства

Практическую работу М. М. Орлов начинал в Лисинском учебном лесни-
честве и в лесах Самарской губернии. В 1890 году знакомился с лесным 
хозяйством Германии, Швейцарии, Австро- Венгрии. В 27 лет получил зва-
ние профессора Ново- Александрийского института сельского хозяйства 
и лесоводства в Великом княжестве Польском.

С 1901 по 1932 год Михаил Орлов работал в Лесном институте (позже –
Лесотехническая академия). С 1902 г. заведовал Охтинской учебно- опытной 
дачей института, способствовал созданию в стране сети лесных опытных 
станций. В 1907–1909 годах – директор института, с 1924 г. – декан лесохо-
зяйственного факультета. Кроме педагогической деятельности, с 1910 года 
выполнял обязанности председателя Лесного специального комитета Глав-
ного управления землеустройства и земледелия, а в 1925 году занял пост 
председателя Лесного ученого комитета при Центральном управлении ле-
сами Наркомзема РСФСР. Михаил Михайлович обследовал леса России 
и давал научные рекомендации по работе в них. Его называли главным лес-
ничим России. В 1924 году он разработал и опубликовал проект Лесоустрои-
тельной инструкции, положенный в основу первой советской Инструкции по 
устройству и обследованию общегосударственных лесов (1926 г.).

В 1930- е годы активно выступал против децентрализации государствен-
ного лесного управления. Именно его принципиальная позиция не позво-
лила на практике реализовать принцип «Лес – нуждающимся» и спасла 
леса России от истребления. Ученый создал свою научную школу, подгото-
вив блестящих профессионалов отечественного лесоустройства. Его тру-
ды, написанные ярко, образно и доступно, имеют непреходящее значение. 
Всего им написано около 150 книг и статей.

Деятельность Орлова была высоко оценена. При царском правитель-
стве он был действительным статским советником, что соответствует ран-
гу генерала, получил дворянство, был награжден многими орденами. При 
советской власти стал первым в лесном хозяйстве Героем Труда (1923 г.).
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1846—1925

Гликерия Николаевна родилась в Орле. 
В раннем возрасте осталась без родителей, 
воспитывалась сначала дедом, а затем была 
удочерена помещицей Поздняковой.

Училась в Московском императорском те-
атральном училище по классу балета, затем 
была переведена в драматический класс 
И. В. Самарина. С 1858 года появлялась на 
сцене Малого театра в небольших ролях. 
В 1862 г. дебютировала на сцене Малого те-
атра в роли Верочки в драме П. Д. Боборыки-

ФЕДОТОВА
Гликерия Николаевна 

Актриса, заслуженная артистка
императорских театров,

народная артистка РСФСР

на «Ребенок». До 1863 г. Гликерия выступала под фамилией Позднякова, 
затем взяла фамилию мужа – актера и режиссера А. Ф. Федотова. В том 
же году она была зачислена в труппу Малого театра, а к концу 1860- х го-
дов стала ведущей актрисой на роли молодых героинь.

Г. Н. Федотова уделяла большое внимание технике сценической 
игры — мимике, голосоведению, жестам. В числе ее дарований – откры-
тость чувства и живость его проявлений, удивительная выразительность 
походки и жестов, богатейшая палитра различных чувств.

Свои лучшие роли Федотова сыграла в пьесах Островского и Шекспи-
ра. А. Н. Островский высоко ценил талант актрисы. Именно для нее он 
предназначал роли Снегурочки и Василисы Мелентьевой. В произведе-
ниях Островского она исполнила 29 ролей. Самая значительная из них – 
роль Катерины в «Грозе», которую она играла в течение 35 лет, став од-
ной из лучших создательниц образа трагической героини Островского. 
Наиболее полного расцвета талант Г. Н. Федотовой достиг в 1870- е годы. 
В числе ее лучших ролей – Марьица («Каширская старина» Д. В. Аверки-
ева, 1871 г.), Лиза («В осадном положении» В. А. Крылова, 1875 г.), Медея 
(«Медея» В. П. Буренина и А. С. Суворина, 1883 г.).

Не раз Г. Н. Федотова выступала на сцене Орловского театра. Когда 
она играла, в зрительном зале не было свободных мест.

В начале 1880- х годов Г. Н. Федотова перешла на возрастные роли. По 
оценке Вл. И. Немировича- Данченко, участвуя в постановке, она следи-
ла за всем спектаклем, добивалась ансамблевого звучания пьесы, помо-
гала партнерам и по существу была режиссером спектакля. С середины  
1880- х годов Федотова занялась педагогической деятельностью – К. С. Ста-
ниславский пригласил ее преподавать актерское мастерство в «Обществе 
искусства и литературы». В 1905 г. из- за болезни она оставила сцену.

Гликерия Николаевна имела множество наград. В 1924 году ей было 
присвоено звание «Герой Труда».
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Экскурс в историю

История присвоения звания «Герой Труда» началась еще во времена 
Гражданской войны. Уже в 1920 г., после разгрома основных сил, проти-
востоявших Советской России, начался процесс переформирования во-
инских соединений в трудовые армии. Их направляли на восстановление 
разрушенных и бездействовавших заводов, фабрик, шахт, железнодорож-
ных транспортных сообщений и иных объектов экономической структуры 
страны. Военнослужащие, оставаясь в составе Красной Армии, одновре-
менно с выполнением боевых функций, поскольку спорадическое сопро-
тивление остатков антисоветских формирований продолжалось, должны 
были одновременно осуществлять работы по восстановлению народного 
хозяйства в местах своей дислокации. Так сложилась обстановка, в кото-
рой заслуги в боевой и трудовой деятельности подчас невозможно было 
отделить друг от друга. При переходе советского государства от войны 
к миру, когда все большую значимость приобретало восстановление хо-
зяйства и строительство новой, социалистической экономики, трудовой 
подвиг приобретал значимость, равную боевому.

Следует отметить большую роль, которую в то время начали играть 
профессиональные союзы. В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) обсуждал-
ся вопрос о роли профсоюзов, о повышении их статуса в государстве. 
Именно тогда – в 1921 году – и появилось звание «Герой Труда». Перво-
начально, вплоть до 1927 года включительно, оно не обладало государ-
ственным статусом, а было прерогативой профсоюзов. Это звание при-
сваивалось советами профсоюзов за заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной и общественной службы. Лицам, 
удостоенным этого почетного звания в 1921–1927 годы, вручалась грамо-
та ЦИК. Поэтому звание «Герой Труда», не будучи еще государственным, 
свидетельствовало об общественно-политической значимости советских 
профсоюзов.

Свой официальный, государственный, статус звание «Герой Труда» по-
лучило Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 г. Этот год был 
знаменательным в истории СССР – страна взяла курс на индустриализа-
цию, на строительство социалистической экономики. Это звание присва-
ивалось лицам, как правило, проработавшим рабочими или служащими 
не менее 35 лет. Хотя в исключительных случаях – за особые, чрезвы-
чайные заслуги – его могли быть удостоены и лица, имевшие меньший 
трудовой стаж. С 1928 г. звание Герой Труда, став государственным, при-
сваивалось Президиумом ЦИК СССР или ЦИК союзных республик.

Сергей Минаков,
доктор исторических наук,

профессор Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева



ГЕРОИ
Социалистического

ТРУДА
Герой Социалистического Труда – высшее звание в СССР с 1938 по 

1991 год, высшая степень отличия за труд.
Звание и Положение о звании учреждены Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 27 декабря 1938 года. Присваивалось лицам, ко-
торые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 
открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги 
перед Советским государством, содействовали подъему народного хо-
зяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР.

Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и золотая 
медаль «Серп и Молот».

Всего звания «Герой Социалистического Труда» были удостоены  
20 613 человек.

1938 —1991
На работу – с радостью,
а с работы – с гордостью!
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28 мая (9 июня)1892 —  
30 июля 1944

Николай Николаевич родился в селе Ге-
оргиевское (ныне Калинино) Ливенского 
уезда Орловской губернии.

Он выходец из семьи потомственных 
священнослужителей. Поэтому в 9- летнем 
возрасте его отдали учиться в Ливенское 
духовное училище, а по его окончании – 
в Орловскую духовную семинарию. Нико-
лай был лучшим учеником, что позволило 
ему учиться в семинарии бесплатно. Но 
у него были другие интересы, его завора-
живал рев моторов и турбин, манило небо.

ПОЛИКАРПОВ
Николай Николаевич

Авиаконструктор

В 1911 году Поликарпов сдал экстерном экзамены за гимназический 
курс в Орловской губернской гимназии и поступил в Петербургский поли-
технический институт на механическое отделение кораблестроительного 
факультета. А затем увлекся авиацией, записался на авиационные курсы 
при своем факультете и поступил на второй факультет – авиации.

После окончания института в 1916 году Николай Поликарпов получил 
направление на авиационное отделение Русско- Балтийского вагонного 
завода – одного из крупнейших авиационных предприятий того време-
ни. Главным конструктором завода был Игорь Иванович Сикорский, под 
руководством которого Поликарпов и делал свои первые шаги в самоле-
тостроении.

По поручению Сикорского Н. Н. Поликарпов выполнил значительный 
объем конструкторских чертежей по новым самолетам С- 18 и С- 19, уча-
ствовал в проектировании модификаций серийных «Муромцев» и С- 16. 
За два года совместной работы с Сикорским Поликарпов многому нау-
чился у этого величайшего авиаконструктора.

Революция положила конец творческому союзу двух талантливых кон-
структоров. Завод остановил производство самолетов, а Сикорский при-
нял решение эмигрировать. Он звал с собой Поликарпова, обещая луч-
шие условия для роста, но тот отказался.

В марте 1918 года Поликарпов устроился работать во вновь создан-
ном Управлении воздушного флота, где курировал производственную де-
ятельность ряда авиационных заводов. Затем был направлен на завод 
«Дукс» начальником технического отдела. В январе 1925 года Н. Н. По-
ликарпов организовал на базе завода «АВИАХИМ» опытный конструк-
торский отдел. Через год был назначен начальником отдела сухопутного 
самолетостроения ЦКБ «Авиатреста».

А затем судьба успешного конструктора делает крутой поворот – 24 октя-
бря 1929 года он был арестован по обвинению в контрреволюционной де-
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ятельности и подрыве промышленности и был приговорен к высшей мере 
наказания. Более двух месяцев Поликарпов ждал расстрела. В декабре 
его без отмены или изменения приговора направили в «Особое конструк-
торское бюро» (ЦКБ- 39 ОГПУ), организованное в Бутырской тюрьме, а за-
тем переведенное на Московский авиазавод № 39 имени В. Р. Менжинско-
го. Здесь совместно с авиаконструктором Д. П. Григоровичем в 1930 году 
он разработал истребитель И- 5, который находился на вооружении де-
вять лет. Коллегия ОГПУ своим постановлением от 18 марта 1931 года из-
менила приговор Поликарпову, заменив расстрел на десять лет лагерей.

После показа высшего пилотажа на И- 5 под управлением В. П. Чкалова 
и А. Ф. Анисимова комиссии наркомата обороны и вооружения, в состав 
которой входили И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, С. В. Орджоникидзе, кол-
легия ОГПУ вновь изменила приговор в отношении Поликарпова – на ус-
ловный. А 7 июля 1931 года Президиум ЦИК СССР принял решение об 
амнистии группы лиц, в том числе и Н. Н. Поликарпова.

Выйдя на свободу, Николай Николаевич был назначен заместителем 
начальника бригады в ЦКБ П. О. Сухого, а в 1933 году он возглавил кон-
структорскую бригаду № 2 Центрального конструкторского бюро на базе 
авиазавода № 39. В дальнейшем Поликарпов назначался главным кон-
структором авиазавода № 156 (1938 г.), техническим директором и глав-
ным конструктором Государственного завода № 1 (1939 г.), главным кон-
структором нового Государственного завода № 51.

За годы работы Николаем Поликарповым были сконструированы само-
леты, вошедшие в историю отечественного и мирового самолетостроения.

Самолет У- 2 (учебный второй), переименованный в 1944 году, после 
смерти Поликарпова, в ПО- 2 (Поликарпов второй), совершил свой первый 
полет 7 января 1928 года и просуществовал около 35 лет. За столь долгий 
срок службы в самолет неоднократно вносились изменения, но все моди-
фикации сохраняли его характерные черты. Долговечность У- 2 – свиде-
тельство его совершенства. Он создавался как учебный самолет, был пар-
той для тысяч пилотов, но использовался и как санитарный самолет, и как 
лимузин, и как ночной бомбардировщик Великой Отечественной войны.

Военная версия У- 2 начала создаваться еще в 30- е годы. К ней верну-
лись в начале войны: с конца 1941 года начали выпускать легкий ночной 
бомбардировщик. Под его фюзеляжем и нижним крылом были установ-
лены сбрасыватели для бомб, а в кабине наблюдателя – пулемет. На этих 
самолетах советские летчики по ночам бомбили блиндажи, склады, око-
пы противника, вели воздушную разведку, доставляли партизанам ору-
жие, медикаменты, личный состав. У- 2 входили в вооружение ряда авиа- 
ционных полков, в том числе знаменитого Таманского женского полка, 
награжденного орденами Красного Знамени и Суворова, 16 раз удосто-
енного благодарности Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. 
23- м наиболее отличившимся летчицам полка было присвоено звание 
Героев Советского Союза. Среди них — наши землячки Антонина Худя-
кова и Марина Чечнева.

Конструкция У- 2 была деревянная – из сосны и фанеры, с полотняной 
обшивкой и узлами из мягкой стали. Фашисты называли его «русс фа-
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нер», но до самого окончания войны так и не смогли найти действен-
ных методов борьбы с этим бомбардировщиком. Простой и надежный, 
У- 2 пользовался любовью летного и технического состава. За долгие 
годы службы о нем было сложено немало легенд и песен. К примеру, 
рассказывают, что Валерий Чкалов пролетел на У- 2 между деревьями, 
расстояние между которыми было меньше размаха крыльев. Чтобы не 
зацепиться за деревья, летчик поставил самолет ребром, продемонстри-
ровав не только свое виртуозное мастерство, но и великолепные пило-
тажные качества самолета.

В 1933–1938 годы большинство истребителей было спроектировано 
и выпущено КБ, которым руководил Поликарпов. Бипланная система 
была представлена его самолетами И- 15, И- 152, И- 153, а монопланная – 
самолетами И- 16 и И- 17.

И- 15 был очень легким, хорошо управляемым самолетом, обладавшим 
поразительной способностью устойчиво держаться в воздухе. Он и его мо-
дификации применялись в боях в Испании, Китае, у озера Хасан, на реке 
Халхин- Гол, на фронтах Великой Отечественной войны до конца 1942 года.

И- 16 наши соратники любили и называли «мушкой», а враги боялись, 
прозвав «крысой». Подвижный, агрессивный, этот истребитель оказывал 
бесценную помощь во время войны в Испании – на нем летали и наши 
земляки В. М. Бочаров и И. Н. Аникеев, войны с Финляндией, вооружен-
ных конфликтов на Халхин- Голе и Хасане. Не подводил «ястребок» и во 
время Великой Отечественной войны, порой превосходя более совре-
менные и мощные немецкие «мессеры». Этот истребитель положил на-
чало целой эпохе в самолетостроении. В работе над ним наиболее полно 
и ярко раскрылся конструкторский талант Н. Н. Поликарпова. И- 16 полу-
чил мировое признание, а практически каждая из 24 его модификаций 
имела новшества, поражавшие и восхищавшие весь авиационный мир.

Н. Н. Поликарпов сконструировал множество других замечательных 
самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октя-
бря 1940 года за выдающиеся достижения в области создания новых 
типов вооружения, поднимающих оборонную мощь Советского Союза, 
Поликарпову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». Также ему была присвоена степень доктора технических наук 
без защиты диссертации, он был награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, избирался депутатом Верховного Совета СССР, стал лауреатом 
Сталинской премии.

Николай Николаевич похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Память об этом выдающемся человеке бережно сохраняется его земля-
ками. В краеведческих музеях Орла и Ливен представлены подлинные 
вещи Поликарпова, переданные его дочерью Марианной Николаевной. 
В 1958 году в Орле был установлен памятник Н. Н. Поликарпову работы 
скульптора Г. И. Кипинова, а в 1985 году в Ливнах поставили бронзовый 
бюст авиаконструктора работы Ю. Ю. Орехова.
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1 апреля 1913 — 25 мая 1943

Родился Виктор Михайлович в Брянске 
в семье железнодорожника. Рос и учился на 
станции Узловая, куда был переведен его 
отец – машинист депо. В 1928 году окончил 
Узловскую школу- семилетку, а в 1932 году – 
Калужскую школу фабрично- заводского уче-
ничества при заводе НКПС. Молодого специ- 
алиста назначили на станцию Узловая по-
мощником машиниста,  на следующий год 
он сам стал машинистом и водил паровоз 
ЭМ- 733- 79. В 1937 году, после окончания 
курсов Наркомата путей сообщения, Мед-

МЕДВЕДЕВ
Виктор Михайлович 

Начальник депо Елец
Московско- Донбасской железной дороги

ведев стал машинистом- инструктором, затем был назначен заместителем  
начальника депо по ремонту, а потом заместителем начальника депо Узло- 
вая. Трудился на этой должности до начала Великой Отечественной войны.  
За отличный труд был награжден знаком «Ударник Сталинского призыва».

В ноябре 1941 года, во время эвакуации станции Узловая, Виктор Ми-
хайлович лично руководил вывозом оборудования депо, проявив орга-
низаторские способности и личное мужество. Через год его перевели 
в Елец Орловской области руководить депо. В прифронтовых условиях 
разрушенное бомбежками депо работало с серьезными перебоями. Кол-
лектив не мог обеспечить своевременную подачу локомотивов для во-
инских перевозок. Медведев с головой окунулся в работу. За короткий 
срок значительно улучшили показатели основные ремонтные цеха, по-
высилась дисциплина и ответственность локомотивных бригад. Объемы 
перевозочной работы увеличивались с каждым днем. Трудиться коллек-
тиву депо Елец приходилось в условиях частых бомбежек, смертью хра-
брых пали на своих постах многие работники депо. Через два месяца 
депо Елец, возглавляемое Медведевым, стало выходить из прорыва. 
В. М. Медведев смог сделать исключительно много для обеспечения во-
инских перевозок через Елецкий узел. В феврале- марте 1943 года через 
Елец шли основные перевозки войск Центрального фронта, которые пе-
ребазировались из- под Сталинграда в район Курского выступа. Во время 
налета вражеской авиации в ночь на 15 марта 1943 года В. М. Медведев 
был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу, но развитие гангрены остано-
вить не удалось. 25 мая 1943 года Виктор Михайлович скончался.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года 
«за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хо-
зяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного 
хозяйства в трудных условиях военного времени» Медведеву Виктору 
Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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1889 — 1971 

Андрей Михайлович родился в дерев-
не Голунь Новосильского уезда Тульской 
губернии (ныне Новосильского района 
Орловской области) в семье крестьянина- 
бедняка. Работать начал с 15 лет – тру-
дился на разных работах, на рабочих спе-
циальностях.

Революция 1917 года дала возможность 
простому крестьянскому парню окон-
чить Новосильское техническое учили-
ще и получить специальность механика. 
В 1921 году с новой профессией он возвра-

АНИКЕЕВ
Андрей Михайлович 

тился на свою малую родину, в деревню Голунь, где до 1929 года работал 
на электростанции электриком. Затем устроился на зерноочистительную 
фабрику на станции Хомутово, где трудился до самого начала войны.

После того, как в 1941 году фабрику разрушили, переехал в совхоз «Хо-
мутовский», где был назначен старшим механиком хозяйства. На его пле-
чах была вся колхозная техника, которая в те годы считалась на вес золо-
та. А. М. Аникеев следил за ее состоянием и своевременным ремонтом.

В послевоенные годы Андрей Михайлович активно трудился, восста-
навливая разрушенное хозяйство. В 1947 году совхоз «Хомутовский» по-
лучил большой урожай зерновых культур – 30,08 центнера ржи с гектара 
на площади 86,4 га. Главная заслуга в этом была механизаторов совхоза, 
в том числе и старшего механизатора А. М. Аникеева.

27 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
получение высокого урожая ржи Аникееву Андрею Михайловичу присво-
ено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В трудовой биографии А. М. Аникеева было все: и работа на различных 
тракторах, и ранние, до зари, подъемы, и ночные смены, и ремонт прямо 
в поле, а то и по пути к нему. Колхозное поле стало его жизнью. Скром-
ный, трудолюбивый, дисциплинированный и исполнительный, он не гну-
шался никакой работы, выполнял все, что было необходимо для общего 
дела. При этом он знал настоящую цену труду сельского механизатора. 
Для него каждая посевная, кормозаготовительная, уборочная кампании 
были как строгий экзамен. В первую очередь, перед самим собой.

В 1953 году Андрей Михайлович ушел на пенсию. Однако, даже бу-
дучи пенсионером, он никогда не отказывал в помощи своим бывшим 
коллегам, общался с молодежью, охотно делясь наработанным опытом 
и секретами профессии.

Старший механик совхоза «Хомутовский»
Новодеревеньковского района
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

3 октября 1904 — сентябрь 1987

Фекла Сергеевна родилась в селе Серги-
евское Елецкого уезда Орловской губернии.

Совсем еще ребенком начала работать 
в поле вместе со взрослыми – помогала 
семье, которая жила очень бедно. Девочка 
не отказывалась от любой работы, которая 
была ей по силам – пасла скот, обрабаты-
вала землю, выпалывала сорняки…

В 1930- е годы вместе со многими своими 
односельчанами вступила в колхоз «Крас-
ный торфяник» (впоследствии колхоз «Ро-

БЛИНКОВА
Фекла Сергеевна 

Звеньевая колхоза «Красный торфяник»
Краснинского района Орловской области
(ныне Краснинский район Липецкой обл.)

дина»). Работала дояркой, потом была назначена заведующей молочно- 
товарной фермой. Любую работу Блинкова выполняла с энтузиазмом, 
ответственно подходя к делу, добросовестно. И при этом никогда не жа-
ловалась на то, что трудно работается.

Понаблюдав за бойкой, активной работницей, председатель колхоза 
предложил Фекле Сергеевне возглавить полеводческую бригаду. После 
недолгих сомнений она согласилась. Под ее руководством звено стало 
повышать производительность, добиваться рекордных урожаев зерна. 
И всегда звеньевая была примером для своих коллег, всегда впереди, 
всегда готова помочь и прийти на выручку. Так было и в тяжелые военные 
годы, и в не менее сложное послевоенное время.

Звено Феклы Блинковой всегда было впереди – в прополке посевов, 
вывозе удобрений на поля, подготовке семян к посадке. В 1947 году ее 
звено установило своеобразный рекорд – собрало по 31 центнеру ржи 
с гектара. Таких результатов колхоз ранее не получал никогда.

30 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
получение высокого урожая ржи в 30,96 центнера с гектара на площади 
8 га Фекле Сергеевне Блинковой было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Всего работе в колхозе Фекла Сергеевна отдала 40 лет своей жизни. 
Коллеги уважали ее, прислушивались к ее мнению, ценили за принци-
пиальность в решении важных вопросов организации труда и жизни на 
селе. Избиралась депутатом областного Совета депутатов трудящихся 
(1951–1956 гг.), совмещая общественную деятельность с работой в кол-
хозном хозяйстве.
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

1899 — 1985

Василий Иванович родился в селе Утев-
ка Бузулукского уезда Самарской губер-
нии (ныне Нефтегорский район Самарской  
области).

С мая 1943 года (по другим данным – 
с 1941 года) в Красной Армии. Был при-
зван Вельским райвоенкоматом Архан-
гельской области. Служил артиллеристом 
45- миллиметровой пушки 51- го стрелково-
го полка 93- й стрелковой дивизии. Затем 
был химинструктором, старшиной батареи 

ГОРБАЧЕВ
Василий Иванович 

76- миллиметровых пушек 266- го стрелкового полка 93- й стрелковой ди-
визии 3- го Украинского фронта. Награжден тремя медалями «За отвагу».

Демобилизовавшись из армии, решил осуществить свою давнюю меч-
ту и поступил в сельскохозяйственный институт. После его окончания 
с марта 1946 года работал в совхозе «Хомутовский» Новодеревеньков-
ского района старшим агрономом.

Василий Иванович отличался высокой работоспособностью. Боль-
шое внимание уделял внедрению севооборотов, поддерживал связь 
с учеными- селекционерами не только Орловской области, но и других об-
ластей и республик Советского Союза. Советы и научные рекомендации 
опытных специалистов внедрял в жизнь на полях хозяйства.

Благодаря такому неравнодушному отношению старшего агронома, 
совхоз «Хомутовский» быстро начал демонстрировать рост урожайно-
сти зерновых. Уже в 1947 году на площади 1240 гектар была получена 
урожайность зерновых по 15,6 центнеров с гектара, а с площади 86,4 га 
получен урожай ржи 30,8 центнеров с гектара.

27 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за 
получение высокого урожая ржи при выполнении совхозом плана сдачи 
государству сельскохозяйственных продуктов и обеспеченности семена-
ми зерновых культур для весеннего сева» старшему агроному совхоза 
«Хомутовский» Горбачеву Василию Ивановичу присвоено звание Герой 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

Василий Иванович работал в совхозе до выхода на пенсию. Жил в по-
селке Михайловка Новодеревеньковского района.

Также был награжден орденом Отечественной войны II степени 
(11.03.1985 г.) и медалями за воинскую доблесть и за добросовестный 
труд.

Старший агроном семеноводческого 
совхоза «Хомутовский»  

Новодеревеньковского района
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

1915 — ?

Сергей Ильич родом из деревни Долгое. 
Его отец был простым крестьянином. Окон-
чив два класса сельской школы, мальчик 
вынужден был оставить учебу и пойти по-
могать отцу по хозяйству.

Официально Сережа начал работать 
в 11- летнем возрасте в качестве ученика по 
самоварной части в мастерской в деревне 
Плеханово.

ГРИШИН
Сергей Ильич

Машинист врубовой машины шахты 
№ 4 треста «Скуратовуголь»  

комбината «Тулауголь» Министерства 
угольной промышленности западных

районов СССР, Тульская область

В 1931 году 16- летним подростком пришел работать на шахту № 12 Бо-
лоховского района Тульской области. Горняцкое мастерство осваивал с са-
мых азов: сначала работал ламповщиком, затем коногоном. В 1934 году 
перешел на шахту № 20 треста «Болоховуголь» вагонщиком, самостоя-
тельно освоил мастерство забойщика.

В 1938–1939 годы Сергей Гришин служил в армии. Демобилизовавшись, 
он вернулся в свою шахту. В это время шахта модернизировалась, стано-
вилась современнее. Так, тогда только закладывались основы машинной 
зарубки угля с помощью специальной врубовой машины. Сергей Ильич 
стал первым, кто освоил эту технику, а также поступившую вслед за ней 
универсальную штрековую машину.

Когда началась война, Сергей Гришин написал заявление добровольцем 
на фронт. Однако он был гораздо важнее на своем рабочем месте в шахте, 
и его просьбу отклонили. Трудные военные годы Сергей Ильич и другие 
шахтеры работали на износ, порой лишь с небольшими перерывами на 
сон. Они понимали, насколько необходим их уголь был на фронте, на ра-
ботающих в усиленном режиме заводах и фабриках, на железной дороге.

В начале 1946 года Гришина перевели на шахту № 4 недавно созданного 
треста «Скуратовуголь». Сначала он трудился врубовым машинистом, за-
тем его назначили бригадиром скоростной горнопроходческой бригады. 
Благодаря введенным С. И. Гришиным изменениям в организации труда 
проходчиков, выработка бригады утроилась, увеличилась полезная глу-
бина отбойки, сократились сроки проветривания забоев после взрывания.

28 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 
и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, 
обеспечивающих значительный рост производительности труда, Гришину 
Сергею Ильичу было присвоено звание Герой Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

28 октября 1928 — ?

Уроженка деревни Черкасская ныне 
Кромского района. Ее родители были кре-
стьянами, всю жизнь трудились в поле.

В 1940 году семья Дойниковых по вербов-
ке отправилась в Карело- Финскую АССР на 
строительство железной дороги. Здесь их 
и застала война. С большим трудом отец 
доставил семью в родную деревню, а сам 
отправился на фронт, где и погиб.

ДОЙНИКОВА
(БУТОВА)

Валентина Николаевна

Окончив школу в 1943 году, Валентина Николаевна стала работать 
в полеводческой бригаде местного колхоза «Путь к рассвету» (централь-
ная усадьба – деревня Черкасская). Трудолюбивая, старательная, актив-
ная девушка всегда была там, где было сложнее всего.

В 1947 году ей доверили руководить комсомольско- молодежным зве-
ном по выращиванию конопли сорта «Южная». По итогам работы за этот 
год звено Дойниковой получило урожай стебля южной конопли 66,65 цент-
неров и семян 14,78 центнеров с гектара на площади 2,3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за 
получение высокого урожая ржи и южной конопли Дойниковой Валентине 
Николаевне присвоено звание Герой Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В 1949 году Валентина Николаевна поступила в областную школу по 
подготовке колхозных кадров, которая находилась в Ельце, входившем в 
те годы в Орловскую область. Окончив ее, она работала агрономом в со-
седнем колхозе «Власть труда», специализировавшемся на выращивании 
семян конопли.

Однако В. Н. Дойникова всегда ощущала нехватку знаний, которые по-
зволяли бы получать еще более высокие урожаи. Чтобы восполнить этот 
дефицит, в 1951 году она поступила в Московскую сельскохозяйственную 
академию имени К. А. Тимирязева. После ее окончания в 1956 году была 
направлена в Нальчик Кабардинской АССР агрономом на сельскохозяй-
ственную опытную станцию.

В 1962 году переехала в Орел, где до выхода на пенсию в 1983 году 
работала во Всесоюзном институте зернобобовых и крупяных культур 
(поселок Стрелецкий Орловского района).

В 1951–1955 годах избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 
3- го созыва.

Имела ряд наград, в том числе и медаль «За трудовое отличие».

Звеньевая колхоза
«Путь к рассвету»
Кромского района



27
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1924 — 2010

ЕЛЕЦКИХ
(АЛЕКСЕЕВА)
Мария Дмитриевна 

Звеньевая колхоза «Победа пятилетки» 
Елецкого района Орловской области

(ныне Липецкой области)

Мария Дмитриевна родилась в деревне 
Петровы Круги Елецкого уезда. С 15- летнего 
возраста начала трудиться в колхозе «Побе-
да пятилетки» звеньевой. Участок, который 
был закреплен за ее звеном, считался в кол-
хозе особым, на нем испытывали новые со-
рта зерновых. По инициативе Марии в колхо-
зе было создано комсомольско- молодежное 
звено, во главе которого стояла она сама. 
В результате правильной организации труда, умелого применения агротех-
ники и внедрения индивидуальной сдельщины, звено в 1944 году получило 
в среднем 16 центнеров зерновых с гектара. Для сравнения, годом ранее 
колхоз получил с гектара чуть больше 9 центнеров зерна. За такие успехи 
20- летнюю труженицу наградили орденом Ленина.

В 1945 году М. Д. Елецких выработала 450 трудодней, добилась еще 
более высокого урожая. За этими цифрами скрывается тяжелейший труд, 
мощная сила духа, любовь к Родине и желание помочь родным на фронте.

На областном совещании звеньевых М. Д. Елецких взяла обязательство 
получить 13 центнеров ржи с гектара, 18 центнеров пшеницы и 20 цент-
неров проса. Слово она сдержала. Чтобы добиться таких урожаев, Мария 
закрепила за каждым членом звена участок земли. В поле было вывезено 
45 тонн навоза, 15 центнеров золы, 7 центнеров птичьего помета. 50 кг 
семян пшеницы и 48 кг семян ячменя были отобраны вручную. Звено сле-
дило за качеством полевых работ, соблюдением норм высева и тщатель-
ной заделкой семян. Была проведена подкормка и двукратная прополка 
зерновых. Все работы выполнялись вручную! В результате звено собрало 
с каждого гектара 30 центнеров озимой и 18 центнеров яровой пшеницы, 
27 центнеров ржи, 24 центнера овса, 17 центнеров проса, 18 центнеров 
гороха. В среднем было собрано 24 центнера зерновых с гектара.

В 1947 году земляки избрали Марию Дмитриевну депутатом Верховного 
Совета РСФСР, а 30 марта 1948 года за достижение рекордных по тому 
времени урожаев М. Д. Елецких было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот». В 1950 году она поступила в Орловскую сельскохозяйственную 
школу по подготовке руководителей колхозов. До 1969 года она работала 
агрономом колхоза «Победа пятилетки», бригадиром полеводов совхоза 
«Малобоевский». Затем с мужем переехала в Елец, где трудилась в мест-
ном «Зеленстрое», в железнодорожном отделе рабочего снабжения.
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1888 — ?

Роман Глебович родился в селе Камен-
ка Новосильского уезда Тульской губернии 
(ныне Верховского района Орловской обла-
сти). Окончил три класса сельской школы, 
дальше учиться не пришлось – нужно было 
помогать отцу по хозяйству. Совсем маль-
чишкой освоил большинство сельскохозяй-
ственных работ, в том числе те, с которыми 
справлялись только взрослые мужчины. 
В 15- летнем возрасте Роман уже самостоя-
тельно бороновал землю, пас лошадей.

ЗАМУРУЕВ
Роман Глебович 

Бригадир полеводческой бригады
совхоза «Хомутовский»

Новодеревеньковского района

В 1910 году был призван на военную службу. Служил в Польше. В на-
чале Первой мировой войны был ранен в бою и попал в плен. Вернуться 
на родину смог только после Октябрьской революции 1917 года – при- 
ехал в родное село. В 1931 году вступил в колхоз, и до начала Великой 
Отечественной войны работал бригадиром полеводческой бригады семе-
новодческого совхоза «Хомутовский» в поселке Михайловка Новодере-
веньковского района. В 1947 году полеводческая бригада под руковод-
ством Романа Глебовича получила высокий урожай ржи – 31,3 центнера 
с гектара на площади 27,3 га. За столь высокие показатели 27 марта 
1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Замуруеву Ро-
ману Глебовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

С 1949 по 1956 год Р. Г. Замуруев работал бригадиром садоводческой 
бригады. С 1956 года – на заслуженном отдыхе.

*  *  *
«Громкую трудовую славу свою полеводы деревни Михайловка обре-

ли сразу после окончания войны. В 1947 году совхозу «Хомутовский» за 
перевыполнение плана весеннего сева и образцовый уход за посевами 
было вручено переходящее Красное Знамя Орловского облисполкома 
и обкома партии. В том же году земледельцы получили небывалый до-
селе урожай ржи и пшеницы. Хозяйство завершило без потерь и уборку 
хлеба. В конце года 42 рабочих и служащих были награждены орденами 
и медалями СССР. А 27 марта 1948 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР семь человек из совхоза были удостоены высшей награды 
Родины – ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Они стали 
первыми в нашем крае Героями Социалистического Труда».

Григорий Лазарев,
краевед, уроженец Новодеревеньковского района
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1905 — ?

Анна Алексеевна родилась в деревне Лу-
товиново Судбищенской волости Новосиль-
ского уезда в крестьянской семье.

В 1914 году поступила в первый класс 
местной школы, которую, как и большинство 
ее сверстников, окончить не смогла – надо 
было трудиться и зарабатывать на хлеб. Се-
мья жила достаточно бедно, поэтому Анне 
пришлось рано начать работать, помогать 
родителям. В 1917 году семья в поисках 
лучшей доли отправилась в Донбасс, где 

ИГНАТОВА
Анна Алексеевна 

Звеньевая семеноводческого
совхоза «Хомутовский»

Новодеревеньковского района

родители устроились работать на шахту «Русское общество». Здесь же 
в 14- летнем возрасте работать начала и Анна. Однако голод заставил се-
мью вернуться в родные края, ближе к земле, прокормиться на которой 
было легче.

Вернувшись на родину, Анна Алексеевна устроилась работать на Шати-
ловскую опытную станцию. В 1924 году перешла в совхоз «Паньковский». 
Выйдя замуж, Анна переехала в совхоз «Хомутовский», где трудилась сна-
чала рабочей хозяйства, а затем звеньевой.

Добросовестная и старательная, исполнительная и трудолюбивая, Анна 
Игнатова самоотверженно трудилась, стараясь добиться увеличения уро-
жая. Возглавляемое ею звено, специализировавшееся на выращивании 
зерновых, в 1947 году получило ржи «Лисицына» по 32,2 центнера с гекта-
ра на площади 20 га.

За столь высокие производственные показатели 27 марта 1948 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР Игнатовой Анне Алексеевне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

*  *  *
И вот, знакомая до боли —
Товарищ, женщина и мать —
Ты, как на бой, выходишь в поле
Плоды бессмертья пожинать!
Уверен взгляд, спокоен голос.
И можно знать уже вперед,
Что ни один созревший колос
От наших дел не пропадет.

Иосиф Уткин
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Алексей Иванович родом из деревни Атя-
евка (ныне Кромской район). Его отец был 
крестьянином. В 17 лет добровольцем всту-
пил в Красную Армию. В первые дни войны 
был направлен на обучение связистов.

В боевых действиях участвовал с июня 
1942 года. В составе бронетанковых ча-
стей прошел от Воронежа до Будапешта. 
В конце войны был контужен. За мужество 
гвардии лейтенант Камоликов награжден 
орденами Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды, медалью «За отвагу».

КАМОЛИКОВ
Алексей Ильич 

После демобилизации в мае 1946 года Алексей Ильич вернулся на ро-
дину. Был потрясен разрухой, которая царила в родной деревне. Поэтому 
сразу включился в работу: восстанавливал разрушенные дома и хозяй-
ственные постройки, обрабатывал землю. Оценив по достоинству орга-
низаторские способности, ответственное отношение к делу и трудолюбие 
Камоликова, руководство колхоза «Власть труда» (центральная усадь-
ба – село Вожово) предложило ему возглавить полеводческую бригаду. 
За его бригадой было закреплено 17 гектар пахотной земли для выращи-
вания южной конопли – важной технической культуры. Из- за недостатка 
сельхозтехники и инвентаря почти все работы приходилось выполнять 
вручную: пахали на коровах, перегной на поля носили ведрами и корзи-
нами. Убирали коноплю в два этапа. Мужские стебли (посконь) собирали 
руками, так как убирать их нужно было раньше женских, где находятся 
семена. Посконь долго вымачивали, чтобы волокно стало крепким, под-
ходящим для вкладывания в середину стальных канатов. Регулярно 
стебли необходимо было переворачивать, чтобы они достигли нужного 
качества. Вся эта работа выполнялась руками. Бригадир Камоликов кон-
тролировал все этапы работы, начиная от контроля за глубиной опуска-
ния семян конопли. По итогам работы за 1947 год его бригада получила 
урожай стебля южной конопли в 66,55 центнеров и семян южной конопли 
в 9,45 центнеров с гектара на площади 7,8 га.

30 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
полученный высокий урожай ржи и южной конопли Камоликову Алексею 
Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Позднее А. И. Камоликов окончил трехгодичную школу подготовки ру-
ководящих кадров и с 1960 года продолжил работать в родном колхозе 
агрономом, затем старшим агрономом, начальником производственного 
участка. Последнее его место работы – агроном в колхозе имени Сталина.

1924 — 1988
Бригадир колхоза «Власть труда»

Кромского района
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15 августа 1910 — ?

Наталья Федоровна родилась в крестьян-
ской семье в деревне Курасова Болховско-
го уезда. Окончив в 1922 году Курасовскую 
начальную школу, пошла работать в колхоз. 
Выполняла полевые работы, ухаживала за 
птицей и скотиной. Осенью 1937 года Ната-
лья Федоровна уехала в Москву, где устрои-
лась работать на завод № 58, который зани-
мался изготовлением полигонного учебного 
оборудования.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Наталья вернулась на родину. Линия 

КАРТОШКИНА
Наталья Федоровна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

фронта проходила всего в полутора километрах от Курасова. Немецкие 
захватчики хозяйничали в родном селе Натальи, наводили свои порядки, 
заставляли местное население работать на себя. Не желая подчиняться 
оккупантам, девушка вместе с подругами сбежала в не занятое немцами 
село Красильниково, где болховчанки принимали участие в уборке хлеба 
и других сельскохозяйственных работах.

Когда в августе 1943 года Болховский район был освобожден от окку-
пантов, Наталья Федоровна вернулась в родное село. Ох и тяжело при-
шлось ей и ее односельчанам! Женщины, старики и дети не только факти-
чески вручную обрабатывали землю, выращивали так нужный для фронта 
и всей голодающей страны урожай, но и самостоятельно разминировали 
колхозные поля, восстанавливали разрушенные дома и хозяйственные по-
стройки.

Наталья Федоровна сначала трудилась на обмолоте хлеба, затем много 
лет занималась выращиванием южной конопли. За энергичность и трудо-
любие Наталью Картошкину назначили звеньевой. Ее бригада сначала ра-
ботала на обмолоте хлеба, затем ей было доверено выращивание южной 
конопли.

За получение высокого урожая волокна южной конопли 30 марта 
1948 года Наталье Федоровне Картошкиной было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

В 1949 году Наталья Федоровна представляла свой колхоз и Орловскую 
область на Первой Всесоюзной конференции сторонников мира, которая 
проходила в Москве.
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Клавдия Кирилловна родилась в деревне 
Атяевка ныне Кромского района в простой 
крестьянской семье. Много бед пришлось 
перенести Королевым во время оккупа-
ции – почти два года немцы хозяйничали 
в их родной Атяевке, сожгли отчий дом. 

Глава семьи погиб в первые дни войны, 
а мама умерла от тифа в 1944 году, ког-
да Клавдии было всего 14 лет. У нее на 
руках остались младшие брат и сестра.
После освобождения деревни от немецко- 
фашистских захватчиков Клавдия нарав-

КОРОЛЕВА 
Клавдия Кирилловна 

не со взрослыми восстанавливала разрушенное колхозное хозяйство, 
бралась за самую тяжелую работу, которая называлась тогда «пойти 
под мешки». Жили осиротевшие дети в собственноручно выкопанной 
землянке.

В 1946 году 17- летней комсомолке Клавдии Королевой доверили ру-
ководить комсомольско- молодежным звеном по выращиванию конопли 
в местном колхозе «Власть труда». Эту культуру в то время убирали 
вручную: вырывали с корнем, отряхивали от земли, связывали в снопы 
и укладывали особым способом – «шалашиком». Королевское звено при-
думало новый способ укладки конопли – квадратными колодцами, что 
было удобнее и позволяло растению быстрее и лучше просушиться. По 
итогам работы за 1947 год звено Королевой получило урожай стебля юж-
ной конопли 66,73 центнеров и семян 9,45 центнеров с гектара на пло-
щади 5,8 га.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года 
за получение высоких урожаев ржи и южной конопли Королевой Клавдии 
Кирилловне присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». По ито-
гам работы за 1948 год звеньевая Королева была награждена вторым 
орденом Ленина.

Весной 1949 года она участвовала в работе XI съезда ВЛКСМ в Москве. 
Позже ее направили на курсы подготовки председателей колхозов в Ель-
це. Заканчивала она их уже в Орле. Затем работала главным агрономом 
в одном из хозяйств Орловской области.

После замужества Клавдия Кирилловна переехала в Орел и 32 года 
проработала на обувной фабрике. С 1973 по 1975 годы получила три зна-
ка «Победитель соцсоревнования». На пенсию ушла в должности брига-
дира пошивочного цеха.

1929 — 1998
Звеньевая колхоза «Власть труда»

Кромского района
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1899 — 1961

Иван Петрович родился в деревне Чер-
касская Кромского уезда. 

Был участником Гражданской войны, 
прошел через всю Великую Отечественную 
вой ну. Еще до войны односельчане избра-
ли Ивана Лежепекова председателем кол-
хоза «Путь к рассвету». Демобилизовав-
шись, он вновь возглавил хозяйство. В этой 
должности смог добиться большого роста 
для колхоза, вывел его в число миллио-
неров. При этом каждая копейка была за-

ЛЕЖЕПЕКОВ
Иван Петрович 

Председатель колхоза
«Путь к рассвету»
Кромского района

работана самоотверженным трудом, мозолистыми руками колхозников. 
Особенно тяжело пришлось после изгнания гитлеровских оккупантов. 
Колхозники с особым энтузиазмом принялись воскрешать свою землю, 
залечивать раны. Колхоз сеял все культуры, но особенно высокий урожай 
давала конопля. В 1947 году был получен высокий урожай южной коноп-
ли – 66,34 центнеров стеблей и 10,58 центнеров семян с каждого гектара 
на площади 23,8 га.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года 
за получение высоких урожаев председателю колхоза Лежепекову Ивану 
Петровичу и ряду работников присвоено высокое звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Однако Иван Петрович не стал почивать на лаврах. Как грамотный, 
рачительный хозяин он заглядывал далеко в будущее, стараясь превра-
тить колхоз в многоотраслевое хозяйство. И у него это получилось. Так, 
в 1955 году хозяйство собрало 37 тысяч центнеров зерновых, произвело 
523 тысячи центнеров молока, повысив надои от каждой фуражной ко-
ровы до 1613 литров в год. На каждые 100 гектаров земельных угодий 
колхоз имел 38,9 центнеров мяса и 18,1 центнеров свинины. За этот год 
доходы колхоза превысили семь миллионов рублей, в неделимые фонды 
было вложено 10 миллионов рублей.

Развивалась и социально- культурная инфраструктура. Колхоз постро-
ил среднюю школу и Дом культуры, возводил дома для колхозников, хо-
зяйственные постройки. С закупкой машин и введением автоматизации 
сельскохозяйственный труд стал заметно облегчаться. Во всем этом ве-
лика была роль председателя колхоза Ивана Петровича Лежепекова.
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Никита Евстафьевич родом из деревни 
Рассыльная Кромского уезда. Сразу после 
создания в его родной деревне колхоза, за-
писался в него и был активным, добросо-
вестным работником. 

По направлению колхоза пошел учиться 
сначала на тракториста, затем на бригади-
ра. В конце 1930- х годов Никита Лежепеков 
участвовал в военных операциях Советско-
го Союза в Западной Белоруссии, Эстонии 
и Финской кампании. 

ЛЕЖЕПЕКОВ  
Никита Евстафьевич 

Прошел всю Великую Отечественную войну, был тяжело ранен.
После войны вернулся в родную деревню, где его встретил пустой 

дом – жену убило осколком от снаряда, детей взяла к себе родственни-
ца. Пришлось начинать жизнь сначала. Чтобы отвлечься от горестных 
мыслей, Никита Евстафьевич с головой погрузился в работу, не давал 
себе даже возможности для воспоминаний, сожаления о возможном се-
мейном счастье, которого его лишила война.

Он создал тракторную бригаду – нашел механизаторов и тех, кто го-
тов был учиться работать с техникой. Собрали по окрестностям шесть 
разбитых тракторов- «колесников», запчасти к ним, отремонтировали их 
и стали на них пахать колхозные земли.

А уже в 1948 году пришла высокая награда. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 марта за «…исключительные заслуги перед 
государством, выразившиеся в получении в 1947 году в обслуживаемых 
колхозах рекордных урожаев стебля южной конопли 60,3 центнеров 
и семян южной конопли 10,66 центнеров с гектара на площади 30 гекта-
ров…» Лежепекову Никите Евстафьевичу было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Награду Никите Лежепекову вручали не в Кремле, а в Орле. При вру-
чении награды Первый секретарь Орловского обкома партии якобы рас-
сказал следующее. И. В. Сталин, просматривая списки награжденных 
Золотой Звездой Героя, остановил свой взгляд на фамилии Лежепеко-
ва и, прочитав, что тот удостоен высокой награды за рекордный урожай 
конопли, возмутился: «За веревку – даем Героя!». Однако эта веревка 
тогда была на вес золота.

1911 — ?
Бригадир тракторной бригады

колхоза «Путь к рассвету»
Кромского района
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1910 — ?

Александра Петровна родилась в дерев-
не Черкасская Кромского уезда.

Ее муж погиб на фронте в начале войны. 
Александра Петровна осталась одна с тре-
мя сыновьями, старшему тогда было только 
десять лет. Тяжело жилось, семья голодала. 
Александра Петровна вместе с односель-
чанами находилась в поле от рассвета и до 
заката – колхозники старались не только 
прокормить свои семьи, но и восстановить 
разрушенное войной хозяйство, вырастить 

ЛЕЖЕПЕКОВА
Александра Петровна 

Звеньевая колхоза
«Путь к рассвету»
Кромского района

как можно больше зерна, чтобы помочь фронту. Женщины пахали, коси-
ли, молотили, скирдовали и делали много другой тяжелой работы.

Окончание войны не принесло облегчения, о котором мечталось – мно-
гие мужчины не вернулись с фронта домой, оставшись лежать на полях 
сражений. Много сил и труда потребовалось от колхозников, чтобы хо-
зяйство стало постепенно налаживаться. Колхоз начал выращивать све-
клу и коноплю, продавать собранный урожай государству.

Александра Лежепекова была назначена звеньевой. Не было техники, 
все работы выполнялись вручную. Не хватало удобрений – их собирали 
по дворам колхозников и на санках в ведрах и бочках вывозили на кол-
хозные поля. Было трудно, но какая радость наполняла сердца, когда 
с каждым годом удавалось получать все более высокие урожаи!

Труд А. П. Лежепековой был отмечен по достоинству. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за получение 
высокого урожая стебля конопли 72 центнера и семян южной конопли 
10 центнеров с гектара на площади 2,66 га Александре Петровне было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В 1951 году за новые производственные успехи Советское правитель-
ство наградило Александру Петровну вторым орденом Ленина.

В 1955–1958 годы Александра Лежепекова была участницей несколь-
ких Всесоюзных сельскохозяйственных выставок. Награждена малой 
золотой медалью, большой серебряной и большой золотой медалями 
участника ВСХВ «За трудовое отличие».

Александра Петровна пользовалась уважением и авторитетом у одно-
сельчан. Ее избирали депутатом Орловского областного Совета и Вер-
ховного Совета РСФСР.
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Нина Григорьевна родом из деревни Атя-
евка ныне Кромского района.

С ранних лет она познала нелегкий кре-
стьянский труд. Окончив только первый 
класс, ей пришлось бросить школу и помо-
гать родителям по дому и в поле – девочка 
пряла пряжу, ткала, полола свеклу, рабо-
тала на кулаков, ей даже довелось потру-
диться на пенькозаводе. 

Когда в 1930 году в ее родной деревне 
был образован колхоз, она начала рабо-

МАКАРОВА  
Нина Григорьевна 

тать в нем официально. А ведь Нина Макарова тогда была 12- летним 
подростком! В 1943 году, во время отступления, немецко- фашистские 
войска сожгли все хозяйственные постройки и дома в деревне. Жители 
вынуждены были копать землянки и жить в них вместе с маленькими 
детьми.

Нелегко в это время пришлось женщинам, особенно тем, кто остался 
вдовами. Эта участь не обошла стороной и Нину Григорьевну – муж про-
пал без вести на фронте, оставив ее одну с крошечным сыном. Сначала 
было очень трудно, не хотелось жить, но ради сына она собралась и ста-
ла строить свою жизнь заново.

Нина Макарова трудилась в полеводческой бригаде. После войны она 
возглавила коноплеводческое звено. В работу Нина Григорьевна вклады-
вала всю свою душу, стремясь получить более высокие урожаи конопли. 
Старания звеньевой были замечены на самом высоком уровне.

В 1948 году за достигнутые успехи в выращивании конопли Нине Гри-
горьевне Макаровой было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». 
Орденами Ленина были награждены и члены ее звена – Клавдия и Пела-
гея Камоликовы.

Награды воодушевляли колхозниц на новые трудовые подвиги. Звено 
Нины Макаровой расширяло площади под посевы, повышая урожайность 
и показывая рекордные результаты. За свою работу Н. Г. Макарова триж-
ды была отмечена орденом Ленина, с Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки привезла золотую и серебряную медали. Стала победителем 
Всесоюзного соревнования коноплеводов.

Позже Нина Макарова перешла работать на ферму дояркой. С какой 
любовью и заботой ухаживала она за своими 26 буренками! И те платили 
ей добром – радовали высокими надоями. А государство отблагодарило 
ее за труд орденом Октябрьской революции.

1918 — ?
Звеньевая- коноплевод
колхоза «Власть труда»

Кромского района
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1916 — 1975

Степан Иванович родом из крестьянской 
семьи. Его родина – село Закромский Хутор 
Кромского уезда. Трудовую деятельность 
начал в 1930- е годы в местной сельхозар-
тели «Власть труда» рядовым колхозни-
ком. 

В 1940 году в 24- летнем возрасте Сте-
пан Мельников был избран председателем 
колхоза. Когда началась война, он, не за-
думываясь, в первые же дни войны ушел 
на фронт. 

МЕЛЬНИКОВ
Степан Иванович 

Председатель колхоза
«Власть труда»

Кромского района

Прошел через всю войну. Демобилизовался в 1946 году и вернулся 
в родное село, где продолжил руководить колхозом «Власть труда».

Непросто пришлось председателю и его односельчанам: хозяйство 
было полностью разрушено в период немецко- фашистской оккупации. 
Однако желание восстановить колхоз было настолько сильным у людей, 
что в сравнительно короткий срок были полностью освоены посевные 
площади и восстановлено поголовье скота. В 1947 году колхоз полностью 
рассчитался с государством по всем видам обязательных поставок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за 
получение высоких урожаев ржи и южной конопли председателю колхоза 
Мельникову Степану Ивановичу, получившему урожай стебля южной ко-
нопли 66,53 центнеров и семян южной конопли 9,15 центнеров с гектара 
на площади 10,1 га, присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Степан Иванович всегда по- доброму относился к работникам, старал-
ся помогать и поддерживать их. Понимая, что многие из колхозников не 
имели возможности получить образование, председатель колхоза сам 
обучал их грамоте, осваивал с ними таблицу умножения, давал другие 
знания, необходимые им в работе. Заработанные деньги хозяйство вкла-
дывало в том числе и в приобретение сельскохозяйственной техники, 
стараясь облегчить труд колхозников.

В 1954 году колхоз «Власть труда» стал участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки с присуждением диплома первой степени за 
высокие урожаи конопли. В качестве премии колхоз получил грузовой 
и легковой автомобили.

С. И. Мельников избирался депутатом Кромского районного Совета 
депутатов, пользовался уважением и авторитетом в родном колхозе и в 
районе.



38

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Варвара Мироновна – уроженка села 
Донское Щигровского уезда Курской губер-
нии (ныне Золотухинский район Курской 
области).

Ее родители были крестьянами, семья 
жила небогато. Поэтому, как и многие ее 
сверстники, Варя окончила только четыре 
класса начальной школы и пошла рабо-
тать. В 12 лет Варвара уже работала няней 

МОСИНА
(ТИШИНА)  

Варвара Мироновна 

в детских яслях. А в 1938 году, придя в колхоз имени Буденного, сразу же 
выбрала для себя профессию – коноплевод.

Нелегко жилось колхозникам в годы войны, однако и первые после-
военные годы были ой какими тяжелыми. Приходилось не только прак-
тически вручную обрабатывать поля, но и восстанавливать колхозное 
имущество. Зимой 1945 года Варвару Тишину избирают звеньевой. Под 
ее руководством в поле выполнялась тщательная прополка и подкормка 
посевов, их удобрение, летом проводилось искусственное опыление ко-
нопли. В те годы в колхозе работали три коноплеводческих звена, кото-
рые соревновались между собой. Благодаря такому производственному 
соперничеству удалось получить небывало высокий для колхоза урожай 
конопли. Все три вожака звеньев, в том числе и Варвара Мироновна, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1948 года 
были удостоены звания Героя Социалистического Труда, а 20 членов их 
звеньев награждены различными орденами и медалями.

Варвара Тишина, в замужестве Мосина, отдавала немало сил и обще-
ственной работе. В 1949 году в качестве делегата она была направлена 
на ХI съезд ВЛКСМ и на I конференцию сторонников мира. В 1950 году 
побывала в составе советской делегации в Польше, где провела целый 
месяц, делясь опытом работы. В 1948 году Варвару избрали членом Кур-
ского обкома комсомола, и она решила получить начальное образование 
в Курской средней сельскохозяйственной школе. После ее окончания 
в 1954 году Варвара Мироновна вернулась в колхоз имени Буденного, 
где основной технической культурой стала сахарная свекла.

Имя Варвары Мироновны Мосиной- Тишиной заносилось на районную 
Доску Почета. К ней приезжали свекловоды из других хозяйств области, 
чтобы поучиться и перенять бесценный опыт. Имела много наград, среди 
которых – орден Трудового Красного Знамени.

Последние годы жила с племянницей в Орле.

1923 — 2008

Звеньевая семеноводческого колхоза 
имени Буденного Золотухинского района 

Курской области
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1900 — ?

Родился в Тульской губернии в крестьян-
ской семье. В 13 лет окончил четыре клас-
са церковно- приходской школы и поступил 
в училище самоварного производства. 
В 1913–1915 годы работал на Тульском 
заводе самоваров. В период с 1915 по 
1921 год трудился на Тульском оружейном 
заводе. В 1921 году решил сменить профес-
сию и окончил курсы садовода- огородника. 
На практике новую специальность осваи-
вал в земельном хозяйстве патронного за-

НИКОНОВ
Василий Степанович 

Директор семеноводческого
колхоза «Хомутовский»

Новодеревеньковского района

вода «Поповка», где руководил земхозом. В 1928 году был направлен 
на обучение на годичные колхозно- кооперативные курсы при ЦК ВКП(б), 
по окончании которых работал управляющим совхоза им. М. Горького 
Чернского района, а затем руководил вновь организованным совхозом 
«Ржавецкий» в Новосильском районе Орловской области.

В 1935 году В. С. Никонов назначен на должность директора совхоза 
«Хомутовский» Новодеревеньковского района, где работал до 1963 года. 
Совхоз занимался зерновым производством и огородничеством. 
В 1940 году совхоз был награжден малой золотой медалью Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Также золотые и серебряные медали 
выставки получили четверо работников.

С началом Великой Отечественной войны Василий Степанович вместе 
с государственным имуществом и ценностями был эвакуирован на восток 
страны. Однако вскоре он вернулся на родину и решением оргбюро Ор-
ловского обкома ВКП(б) от 26 августа 1942 года был назначен начальни-
ком районного штаба по руководству разведывательно- диверсионными 
группами на территории Новодеревеньковского района. В годы войны 
труженики совхоза под руководством В. С. Никонова совершили насто-
ящий подвиг. 10–12 октября 1942 года они приняли обращение ко всем 
трудящимся Орловской области организовать сбор средств на построй-
ку танковой колонны «Орловский партизан». Призыв был подхвачен, и к 
февралю 1943 года на танковый завод поступило 28 миллионов рублей.

В 1947 году совхоз «Хомутовский» под руководством В. С. Никонова по-
лучил урожай зерновых культур – по 20 центнеров пшеницы с гектара на 
площади 1240 га и по 30–35 центнеров ржи с гектара на площади 86,4 га. 
27 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за по-
лученный высокий урожай зерновых культур Никонову Василию Степано-
вичу присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».



40

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Анна Савельевна – уроженка деревни 
Черкасская Кромского уезда. 

Рано начала работать – помогала роди-
телям по хозяйству. В 1931 году вступила 
в колхоз «Путь к рассвету». 

Вышла замуж за односельчанина – Миха-
ила Филипповича Овешникова, родила ему 
двоих сыновей. Однако счастливая семей-
ная жизнь закончилась с началом Вели-
кой Отечественной войны – любимый муж 
ушел на фронт и остался лежать на поле 

ОВЕШНИКОВА 
Анна Савельевна 

боя. Молодой вдове пришлось в одиночку поднимать сыновей. После 
освобождения Орловщины от оккупации Анна Савельевна, так же, как 
и множество других женщин, взвалила на свои хрупкие женские плечи 
самую тяжелую работу. Она и ее односельчане вручную обрабатывали 
землю, выращивали урожай, чтобы прокормить не только свои семьи, но 
и солдат на фронте, рабочих в городе, изготавливающих оружие и снаря-
ды для истребления ненавистных фашистов. Они понимали, насколько 
необходима была их работа, поэтому часто жертвовали своим здоро-
вьем, выходя в поле в любую погоду.

В 1945 году А. С. Овешникова возглавила звено в своем колхо-
зе «Путь к рассвету», который считался одним из основных элитно- 
семеноводческих хозяйств области, специализировавшимся на выра-
щивании конопли. Чтобы добиться высоких урожаев этой культуры, 
звеньевая испытывала различные сельскохозяйственные технологии, 
применяла разнообразные подкормки. В результате Анна Савельевна 
добилась повышения урожая конопли до 10 центнеров семян и до 8 цент-
неров волокна с гектара. За такие высокие показатели Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года она была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

До выхода на пенсию Анна Овешникова работала в колхозе. Судьба ее 
сложилась трагически. Она пережила обоих своих сыновей и не нажила 
внуков. Однако она всегда была окружена людьми, вела нравственно- 
патриотическую работу со школьниками, никогда не отказывала в по-
мощи соседям. Ее любили и уважали односельчане, часто обращались 
к ней за советом.

1912 — 1983
Звеньевая колхоза
«Путь к рассвету»
Кромского района
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5 марта 1892 — 1974

Герасим Борисович родился в с. Казин-
ка Ливенского уезда Орловской губернии 
(ныне Заречное Тербунского района Ли-
пецкой области).

Герасим Пикалов смог окончить всего 
два класса церковно- приходской школы – 
учиться дальше не получилось, так как он 
вынужден был идти работать.

В 1914 году ему пришлось покинуть род-
ной дом – парня призвали на службу в ар-
мию, где он оказался на фронтах Первой 

ПИКАЛОВ
Герасим Борисович 

Бригадир полеводческой бригады
колхоза «Красная борозда»

Воловского района Курской области

мировой войны. Вернулся он домой лишь после Октября 1917- го. Для 
него вопроса, на чьей он стороне – большевиков или старого строя, не 
было. Крестьянский паренек верил: теперь и ему дан шанс максимально 
проявить себя, изменить собственную жизнь и жизнь своих родных в луч-
шую сторону.

Он обосновался в Курской области, стал обрабатывать землю. Когда 
в деревне был создан колхоз «Красная борозда», он, не раздумывая, 
вступил в него сам и агитировал односельчан также стать колхозниками.

Работая в хозяйстве, Герасим Борисович никогда не относился к кол-
хозной собственности или к тем заданиям, которые ему приходилось 
делать, спустя рукава. Он с готовностью и с удовольствием брался за 
любую работу, стараясь выполнять ее качественно и добросовестно.

В 1930 году Герасима Пикалова избрали бригадиром полеводческой 
бригады, и на этой должности он проработал 26 лет. В годы Великой Оте-
чественной войны пришлось эвакуироваться в глубокий тыл, а после 
освобождения родной земли от гитлеровцев вновь налаживать разру-
шенное хозяйство.

В 1946 году сельское хозяйство постигла еще одна беда – засуха. Бри-
гада Г. Б. Пикалова сделала невозможное, собрав высокий урожай зер-
новых – более 20 центнеров с гектара. В последующие годы урожайность 
ржи на участке Герасима Борисовича превышала 31 центнер.

За получение урожайности ржи 31,5 центнера с каждого из 18 гекта-
ров посевной площади Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 сентября 1948 года Герасиму Борисовичу Пикалову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».
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Николай Григорьевич родился в деревне 
Карпово Мценского уезда (ныне Орловский 
район). 

До Великой Отечественной войны Нико-
лай Потапов работал управляющим отде-
ления «Дубы» семеноводческого совхоза 
«Хомутовский» в поселке Михайловка Но-
водеревеньковского района. Много вни-
мания уделял внедрению современных 
технологий обработки земли и ухода за 

ПОТАПОВ  
Николай Григорьевич 

зерновыми, старался добиться высоких показателей урожайности и об-
легчить при этом труд колхозников.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Прошел всю войну, имел 
несколько ранений. 2 сентября 1945 года был демобилизован из рядов 
Вооруженных Сил и вернулся в родную деревню. Его вновь назначили 
управляющим отделения «Дубы» совхоза «Хомутовский».

В послевоенные годы Н. Г. Потапов активно трудился, восстанавливая 
разрушенное народное хозяйство, выращивая зерновые и другие сель-
скохозяйственные культуры. В 1947 году руководимое им отделение до-
билось высоких показателей урожайности – было собрано 31,2 центнера 
с гектара ржи с площади 40 га.

27 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
«полученный высокий урожай ржи при выполнении совхозом плана сдачи 
государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченно-
сти семенами зерновых культур для весеннего сева» Потапову Николаю 
Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Также был награжден орденом Отечественной войны II степени 
(11.03.1985 г.), рядом медалей.

В 1950- х годах Н. Г. Потапов переехал в Тамбовскую область, где рабо-
тал заместителем директора селекционной станции в поселке Марусино 
Моршанского района.

17 декабря 1902 — ?
Управляющий 

отделением «Дубы»
совхоза «Хомутовский»

Новодеревеньковского района
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1910 — ?

Анна Кондратьевна родилась в селе Верх-
няя Любовша Ливенского уезда Орловской 
губернии в многодетной крестьянской се-
мье, была старшим ребенком. Глава семей-
ства погиб во время Первой мировой вой-
ны. Спустя три года умерла мать, оставив 
семерых детей на попечение Анны, которой 
тогда едва исполнилось десять лет. Девочке 
рано пришлось начать работать. В 17 лет 
она уже официально трудилась в местном 
совхозе, затем в совхозе «Россошенский».

ПРЯЖНИКОВА
Анна Кондратьевна 

Звеньевая семеноводческого
совхоза «Хомутовский»

Новодеревеньковского района

В 1930 году А. К. Пряжникова вступает в комсомол и становится актив-
ным комсомольским работником. В этом качестве она принимала дея-
тельное участие в организации колхоза в деревне Павловка (Верхне- 
Любовшенский сельсовет). Затем по воле судьбы переехала жить 
в совхоз «Хомутовский», которым тогда руководил Василий Лукич Па-
нюшкин.

Начинала работать в отделении «Фроловка» поваром, затем ее пере-
вели в полеводческую бригаду. С 1937 года и до самой пенсии работала 
звеньевой в совхозе «Хомутовский». Ее полеводческая бригада на протя-
жении десяти лет получала по 22–28 центнера яровой пшеницы с гекта-
ра. Это был один из самых высоких показателей урожайности не только 
в совхозе «Хомутовский», но и в соседних хозяйствах района.

Анна Кондратьевна охотно бралась за любую работу, никогда не от-
казывала в помощи тем, кто к ней обращался. Окончила трехгодичные 
курсы по ликвидации безграмотности. Воспитала двоих детей.

В 1947 году звеном Анны Кондратьевны с площади 86,4 га был собран 
урожай 30,8 центнера с га. За этот трудовой подвиг Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 года Пряжниковой А. К. при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Выйдя на пенсию, Анна Кондратьевна не смогла сидеть дома и про-
должила трудиться в детском саду совхоза, затем работала на птичнике.

Помимо звания Героя Социалистического Труда А. К. Пряжникова име-
ла много наград, в том числе медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», бронзовые медали Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки.
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Анна Ивановна родом из деревни Мамо-
шино ныне Малоархангельского района.

Работать начала уже в 15- летнем возрас-
те. Место работы долго выбирать не при-
шлось – в родном колхозе всегда требова-
лись рабочие руки. В 1939 году Анна вошла 
в состав полеводческой бригады, которая 
выращивала рожь. Очень скоро энергич-
ность и трудовой энтузиазм девушки были 
оценены по достоинству и ее назначили 

САВЕНКОВА
(БОБРАКОВА) 

Анна Ивановна 

звеньевой, а затем бригадиром полеводческой бригады. В годы войны 
вся тяжесть обработки земли, выращивания урожая и его сбора легла 
на плечи женщин, стариков и детей. Анна Савенкова была среди тех, кто 
не жалел себя. Эта девушка с твердым и сильным характером старалась 
взять на себя самую тяжелую работу, чтобы облегчить труд других.

Не намного легче были и первые послевоенные годы. 1946 год выдал-
ся засушливым и неурожайным. Битва шла за каждый колосок. К следую-
щей посевной семена со станции таскали на спинах, мастерили детские 
санки, на которых возили бочки с горючим для тракторов. В поле к трак-
тористам топливо доставляли на коромыслах. Однако тракторов было 
крайне мало и недостаточно, поэтому большая часть работ по- прежнему 
оставалась ручной, пахали на волах и коровах. Однако даже в таких тя-
желых условиях люди не падали духом, дружно жили и трудились с пес-
нями, с верой смотрели в будущее.

По итогам работы за 1947 год бригада Анны Савенковой получила уро-
жай ржи 31,4 центнера с гектара на площади в 17 га. За получение столь 
высокого урожая бригадиру Анне Ивановне Савенковой Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
Звезды «Серп и Молот». Получение столь высокой награды не повлияло 
на характер Анны Ивановны (в замужестве Бобраковой), не сделало ее 
высокомерной, заносчивой. Она и ее бригада продолжали добросовест-
но трудиться, увеличивать темпы работы и показатели урожайности. Ког-
да полевой труд стал негативно сказываться на здоровье, она перешла 
работать дояркой в своем родном колхозе, который к тому времени был 
переименован в «Победу коммунизма».

Анна Ивановна пользовалась авторитетом у односельчан. Они доверя-
ли ей представлять свои интересы в Малоархангельском районном Со-
вете народных депутатов.

Бригадир колхоза имени Молотова
Малоархангельского района

1924 — 1988
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1898 — ?

Константин Степанович в 1935 году при-
ехал в Васильевский совхоз управляющим 
отделения системы Спиртотреста. Он с эн-
тузиазмом взялся за порученное ему дело. 
Однако поработать ему пришлось недол-
го – началась Великая Отечественная  
война.

Когда немецкие оккупанты стали под-
ступать к Орловской области, Константин 
Шевляков добровольцем ушел на фронт. 
Прошел всю войну.

ШЕВЛЯКОВ
Константин Степанович

Управляющий отделением
Васильевского картофелеводческого 

совхоза Верховского района

Демобилизовавшись в 1945 году, он вернулся к своему любимому 
делу – работе на земле в ставшем ему родным Верховском районе.

К. С. Шевляков изучал современные технологии обработки почвы и ак-
тивно испытывал их в своем хозяйстве. Например, в 1946 году, чтобы 
обеспечить высокий урожай озимой ржи, он произвел вспашку пара на 
экспериментальном участке в начале мая на глубину 25 сантиметров. 
В течение лета пар трижды подвергали культивации, а за две недели 
до посева перепахали. Семена ржи сорта Лисицына, полученные с соб-
ственного семенного участка, перед посевом были тщательно отсорти-
рованы и пропущены через триер. Благодаря проведенным работам по 
снегозадержанию, удалось накопить слой снега толщиной более метра. 
Ранней весной участок подпитали сульфатом аммония и суперфосфатом 
и пробороновали.

В результате полученный урожай ржи существенно превысил все про-
шлые показатели – 31,42 центнера с гектара на площади 40 га. Такой уро-
жай был завоеван упорным трудом, ответственным отношением к делу, 
знанием законов агротехники, умением применить их на практике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1948 года 
Шевлякову Константину Степановичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Воодушевленный столь высокой наградой, К. С. Шевляков взял обяза-
тельство получить урожай ржи по 31 центнеру с гектара на площади 70 га, 
картофеля – по 150 центнеров на площади 76 гектаров и по 500 центне-
ров на площади 18 гектаров. Свое обещание он сдержал!
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Екатерина Семеновна родом из крестьян-
ской семьи. Ее родина – деревня Спас на 
Усохе ныне Мценского района. Юной Кате 
довелось окончить только четыре класса 
начальной школы. Затем пришлось помо-
гать родителям в колхозе. 

Потом были оккупация и бегство из род-
ной деревни. Когда советские войска ос-
вободили Орловщину, Катя с родителями 
вернулись на родину и стали поднимать из 

АБРОСИМОВА
(ШВЕЦОВА)  

Екатерина Семеновна 

руин хозяйство родного колхоза «Революция». Заметив активную, энер-
гичную, любознательную Екатерину Абросимову и ее подружку Марию 
Андрееву, председатель колхоза Тит Лаврентьевич Кабанков предложил 
им взять по опытному участку конопли и добиваться увеличения урожая 
этой важной для того времени сельскохозяйственной культуры. Девушки 
не отказались и с готовностью взялись за работу.

В 1944 году звеньям подруг удалось получить рекордный урожай ко-
нопли, настолько высокий, что даже возникли сомнения в правильности 
представленных цифр. Однако следующий, победный, 1945 год доказал, 
что никакой ошибки не было – звенья Абросимовой и Андреевой дей-
ствительно добились небывалых для колхоза результатов урожайности.

В 1949 году при подведении итогов пятилетки (1944–1948 годы) показа-
тели девушек впечатлили даже опытных колхозников. Никогда их хозяй-
ство не добивалось урожая 11,8 центнера с гектара тресты и 11,5 цент-
нера семян.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 марта 1949 года 
Екатерине Семеновне Абросимовой присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот». По случаю этого события в сельхозартели состоялся большой 
митинг.

В 1951 году Е. С. Абросимова переехала в город Щекино Тульской 
области, где вышла замуж и сменила фамилию на Швецову. Здесь она 
работала на заводе «Кислотоупор» загрузчиком- выгрузчиком брикета 
в массозаготовительном цехе. 32 года посвятила Екатерина Семенов-
на этому предприятию, являясь передовиком производства. Она всегда 
ответственно подходила к своей работе, выступала наставником моло-
дежи, занималась общественной деятельностью – много лет являлась 
членом Щекинского комитета защиты мира.

Звеньевая колхоза «Революция»
Мценского района

1927 — 1993
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1906 — ?

1903 — ?

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 марта 
1949 года Сергею Алексеевичу Агееву при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золо-
той Звезды «Серп и Молот» за получение 
высокого урожая волокна южной конопли 
на зеленец. На площади 5 гектаров его бри-
гада собрала по 16,5 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 12 марта 1949 года Петру Федоро-
вичу Картошкину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот» за получение высокого урожая 
волокна южной конопли на зеленец. На 
площади 5 гектаров его бригада собрала 
по 17,1 центнера с гектара.

*  *  *
В 1948–1949 годы звания «Герой Социалистического Труда» были 

удостоены шесть человек из колхоза «Ильич» Болховского района. 
Еще 27 человек награждены различными орденами и медалями Со-
ветского Союза.

АГЕЕВ
Сергей Алексеевич 

КАРТОШКИН
Петр Федорович 

бригадир колхоза «Ильич»
Болховского района

Бригадир колхоза «Ильич»
Болховского района
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Детство Марии Ивановны прошло в де-
ревне Шашкино ныне Мценского района. 
Беззаботное время закончилось с нача-
лом Великой Отечественной войны. Когда 
немецко- фашистские захватчики прибли-
зились к Орловской области, семья Андре-
евых приняла решение пере ехать в Сер-
пухов к родственникам. Здесь 14- летняя 
Мария стала помогать санитаркам в Серпу-
ховском госпитале ухаживать за ранеными 
и больными. 

В 1943 году она была тяжело ранена, но молодой организм смог спра-
виться и достаточно быстро восстановиться.

После освобождения родной деревни от оккупации семья девушки 
вернулась домой. Их встретила разруха, многие дома и строения были 
уничтожены. Мария записалась в колхоз «Революция», попросившись 
на тяжелые полеводческие работы. Ей и ее подруге Екатерине Аброси-
мовой руководство хозяйства доверило опытные участки для выращи-
вания конопли и назначило звеньевыми. Полученные звеньями девушек 
урожаи были небывало высокими для колхоза. Так, по итогам пятилетки 
средняя урожайность конопли на их участках составила 11,8 центнера 
тресты с гектара и 11,5 центнера семян.

За столь высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 марта 1949 года Марии Ивановне Андреевой присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золо-
той Звезды «Серп и Молот».

В 1950 году Марию Ивановну руководство колхоза отправило учиться 
в областную партийную школу. Успешно окончив ее, девушка пришла ра-
ботать инструктором во Мценский райком партии. Долгие годы заведова-
ла отделом кадров автобазы, избиралась секретарем партийного бюро.

Последние годы трудовой жизни Марии Ивановны отданы заводу «Ком-
маш». Будучи начальником отдела кадров, активно участвовала в пере-
ходе предприятия на выпуск новой продукции. Пользовалась авторите-
том и уважением у коллег.

В 1996 году Постановлением главы администрации г. Мценска на ос-
новании ходатайства трудового коллектива завода «Коммаш» Марии 
Ивановне Андреевой присвоено звание «Почетный гражданин города 
Мценск».

1927 — 2003

АНДРЕЕВА
Мария Ивановна 

Звеньевая 
колхоза «Революция»

Мценского района



49

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

Татьяна Ивановна родилась в деревне 
Курасова Болховского района.Семья ее 
родителей была многодетной, в ней было 
13 детей. Таня была третьим ребенком. 
Так как семья жила бедно, то с раннего 
возраста детей приучали к труду. 

После замужества с Алексеем Ивано-
вичем Исаевым жизнь Татьяны Ивановны 
легче не стала – тут уж пришлось забо-
титься о том, чтобы прокормить собствен-
ную семью, поднять на ноги родившихся друг за другом трех дочерей. 
Татьяна Исаева всю жизнь проработала в колхозе «Ильич» Пальчиков-
ского сельсовета (ныне Багриновское поселение). Начинала простой 
работницей полеводческой бригады. Затем была избрана бригадиром 
коноплеводов. Звено уважало своего вожака, прислушивалось к ее со-
ветам, старалось выполнять все ее требования. В результате показатели 
урожайности бригады достигали 14 центнеров конопли с каждого гектара. 
Для того времени это был очень высокий результат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1949 года 
Татьяне Ивановне Исаевой присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

*  *  *
В Болховском районе посевы конопли занимали более двух тысяч гек-

таров. Выращивались два вида этой культуры – среднерусская и южная.
В коноплеводстве очень много ручного труда. Коноплю косили в кон-

це августа, затем она лежала под дождями и ветрами больше месяца. 
В зеленом стебле за это время волокно легко отделялось от сердцеви-
ны. Только после этого тресту собирали в снопы, а затем отправляли 
на переработку. Процесс поднятия вылежавшихся стеблей в конуса, их 
погрузка- разгрузка, получение семян – все это делалось вручную.

ИСАЕВА
(ФЕДОТОВА) 
Татьяна Ивановна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

1919 — 1985
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Ирина Тихоновна родом из деревни Ку-
расова Болховского уезда. Ее отец был 
крестьянином- середняком: земельный на-
дел, принадлежащий ему, был небольшим, 
купить и содержать лошадь семья не могла 
себе позволить. Чтобы прокормить семью, 
отец вынужден был наниматься работать 
к кулакам. Когда в 1912 году глава семейства 
умер, Ирине было всего восемь лет. Помимо 
нее в семье были еще маленькие дети.

Девочка смогла окончить только четыре 
класса Курасовской школы, потом была 

КУЗИНА  
Ирина Тихоновна 

вынуждена идти работать, чтобы помогать матери прокормить детей. 
Несмотря на возраст, Ирина с готовностью бралась за самую сложную 
работу, выполняя любые поручения и помогая своим односельчанам.

Настоящую жизнь Ирина Тихоновна почувствовала лишь тогда, когда в де-
ревне был образован колхоз. Она не покладая рук, с удовольствием и энту-
зиазмом трудилась на колхозных полях, выращивая урожай конопли. Эта 
работа доставляла ей радость, а гордость от созерцания результата своих 
трудов давала силы, чтобы с еще большим энтузиазмом работать дальше.

Руководство колхоза по достоинству оценило старательность работницы 
и назначило ее звеньевой. Ирина Тихоновна всегда и во всем показывала 
пример, возглавляя любые работы и поддерживая своих подруг по звену.

За получение высокого урожая конопли Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 12 марта 1949 года Кузиной Ирине Тихоновне присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

*  *  *
В Советском Союзе конопля была одной из главных сельскохозяй-

ственных культур. Она играла такую же роль в бюджете страны, как сей-
час нефть и газ. Этот статус конопли подтверждает фонтан «Дружба на-
родов» на ВДНХ в Москве. В его центре, рядом с пшеницей и соцветиями 
подсолнечника, расположены листья конопли.

В 1937 году в США начали антиконопляную кампанию, которая в по-
следствии охватила весь мир: главы бумажной и нефтеперерабатываю-
щей промышленности видели в конопле серьезную угрозу своему бизне-
су и устроили ей «наркотический» пиар. 

В 1961 году Советский Союз присоединился к Конвенции ООН «О нар-
котических средствах», согласно которой конопля была признана опас-
ным наркотиком. Ее посевы стали повсеместно уничтожать.

1904 — ?
Звеньевая колхоза «Ильич»

Болховского района
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1920 — ?

Татьяна Ивановна родилась в дерев-
не Курасова Болховского уезда в семье 
крестьянина- середняка.

Окончив школу, по семейным обстоя-
тельствам она не сумела получить средне-
го образования и пошла работать. С пер-
вых же дней организации колхоза в родной 
деревне вступила в него и трудилась в по-
леводческой бригаде, выращивая техниче-
ские культуры.

Татьяна Ивановна была активной обще-
ственницей, настоящим коммунистом по 

КУЗИНА
Татьяна Ивановна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

убеждениям. Вступив в Компартию, она навсегда связала свою жизнь 
с ее деятельностью. Люди доверяли ей и уважали ее, неоднократно из-
бирали Т. И. Кузину депутатом Болховского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Татьяна Ивановна прославила себя не только общественной работой, 
но и своим трудом. Борясь за повышение урожайности технических куль-
тур, звено Кузиной добивалось значительных успехов, ежегодно повы-
шая показатели. Перенимать опыт в колхоз «Ильич» приезжали конопле-
воды из разных колхозов Болховского и других районов области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 марта 1949 года Кузи-
ной Татьяне Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот» за получе-
ние высокого урожая волокна среднерусской конопли.

*  *  *
Что в советское время делали из конопли:
• Веревки, канаты, шпагаты. Конопляная веревка считается самой 

прочной из всех существующих, уступая только синтетическим материалам.
• Паруса и судовые снасти. Конопля – единственное натуральное во-

локно, которое не портится от контакта с морской водой.
• Ткани. Ткань из конопли очень крепкая и не деформируется со време-

нем. Из более тонких и гладких волокон «мужских» растений раньше ткали 
скатерти, занавески, пеленки, простыни.

• Одежда. Полностью натуральная, она снимает статическое электриче-
ство, легкая, «дышащая», благотворно действует на весь организм.

• Обувь. Она отличается необычайной прочностью, стойкостью к износу 
и обладает бактерицидными свойствами (защищает ноги от грибка).

• Бумага. С одного гектара конопли можно сделать столько бумаги, как 
с четырех гектаров леса. При этом она получается прочнее и долговечнее.
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Анна Васильевна родом из деревни Атя-
евка Кромского района. Семья была боль-
шая – 11 детей, Аня – седьмая. Поэтому 
окончила она только один класс Вожовской 
школы и стала помогать матери.

Жизнь в деревне была трудной, и мама, 
чтобы семье выжить, отправила девоч-
ку в Симферополь к родственникам. Там 
она встретила свою первую любовь и вы-
шла замуж, в мае 1941 года родила дочку. 
А 7 июля своего мужа Володю проводила 

КУПЫЛЬСКАЯ  
Анна Васильевна 

на фронт и вернулась домой, на Орловщину, которая встретила ее раз-
валинами родной деревни.

Невыносимо тяжело людям жилось тогда физически, но еще более 
сложно было морально. В Атяевку начали приходить первые похоронки, 
становившие вестником горя, краха всех мечтаний и надежд, самой воз-
можности возврата к счастливой довоенной жизни. Но нужно было как- то 
жить дальше. С ранней зорьки брались женщины и дети постарше за 
косы. А ночами строили землянки, в которых им пришлось прожить все 
военные годы.

Анну Купыльскую женщины выбрали старшей, прислушивались к ее 
мнению, доверяли ей решение самых непростых вопросов. Она чувство-
вала доверенную ей ответственность и жадно бралась за любую работу, 
боясь не оправдать оказанное ей доверие. Зачастую вручную обрабаты-
вали землю, пахали на коровах, на своих хрупких плечах таскали мешки 
с удобрениями и семенами.

Темп работы не снизился и после освобождения Орловской области 
от оккупации. В колхозе «Власть труда» все площади были закреплены 
за звеньями – выращивали рожь, картофель, коноплю. Одним из таких 
звеньев руководила А. В. Купыльская.

В 1948 году колхоз, благодаря энтузиазму работников, получил такие 
высокие урожаи, что стал миллионером. Зерновых собрали по 30 цент-
неров вместо 17 планируемых, конопли – по 20 центнеров. За такой са-
моотверженный труд Анне Васильевне Купыльской и еще пяти звенье-
вым колхоза было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1949 года 
значатся исключительные заслуги А. В. Купыльской перед государством, 
выразившиеся в получении в 1948 году урожая стебля южной конопли 
47,8 центнеров и семян 7,5 центнеров с гектара на площади 5,4 гектара.

1915 — ?
Звеньевая колхоза 

«Власть труда»
Кромского района
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26 ноября 1908 — ?

Мария Федоровна родилась в крестьян-
ской семье в селе Юрское Ливенского уез-
да Орловской губернии (ныне Воловской 
район Липецкой области).

С 13- летнего возраста начала рабо-
тать – трудилась в хозяйстве родителей. 
В 1930 году вступила в колхоз «Свободный 
пахарь».

 В 1942 году вместе с односельчанами 
была эвакуирована в Елецкий район тогда 
Орловской области, где работала в колхозе 
«20 лет Октября».

СУРОВЦЕВА
Мария Федоровна 

Звеньевая колхоза «20 лет Октября»
Елецкого района

Трудолюбивую и ответственную девушку руководство колхоза замети-
ло и вскоре назначило звеньевой. В первый же год ее звено вырастило 
высокий урожай махорки. Эта культура довольно капризна, требовала 
ручного труда.

В звене Марии работали десять женщин. Все они трудились старатель-
но и добросовестно, разрабатывали и внедряли новые методы подготов-
ки почвы, ухода за посевами, уборки урожая. Под руководством Суровце-
вой звено эффективно и в оптимальные сроки управлялось с работами 
по уходу за посевами. Продукция, которую колхозницы из звена Суровце-
вой сдавали, всегда была безупречного качества.

В 1948 году ее звено получило урожай махорки 70,3 центнеров с гек-
тара на посевной площади в 3 га. В дальнейшем таких же рекордных 
результатов Мария Федоровна добивалась и в выращивании зерна, кар-
тофеля, огурцов, помидоров.

12 марта 1949 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
«получение высоких урожаев махорки при выполнении колхозом обяза-
тельных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственных 
продуктов, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности 
семенами всех культур для весеннего сева 1949 года» Суровцева Ма-
рия Федоровна была удостоена звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В 1952–1963 годы М. Ф. Суровцева работала агрономом колхоза им. 
Ленина, затем трудилась в машинно- тракторной станции, в совхозе «Во-
ронецкий» Елецкого района.

Избиралась депутатом Орловского/Липецкого областного и Елецкого 
районного Советов депутатов трудящихся.

С 1963 года – на пенсии. Последние годы ее жизни прошли в городе 
Куйбышев (ныне Самара).
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Екатерина Петровна – уроженка Кром-
ского района.

Колхоз «Власть труда», в котором 
Е. П. Филимонова проработала всю свою 
трудовую жизнь, занимался разведением 
семян конопли и обеспечением ими хо-
зяйств всего района.

12 марта 1949 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за получение 
высоких урожаев конопли и семян Филимо-
нова Екатерина Петровна была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда 

ФИЛИМОНОВА  
Екатерина Петровна

с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». Ее звену 
удалось получить урожай южной конопли 52 центнера с гектара и семян 
7,7 центнеров с гектара на площади 6 га.

Получив высокую награду, Екатерина Петровна поставила перед со-
бой задачу увеличить показатели своего родного колхоза не только по 
урожайности конопли, но и по продукции животноводства. Поэтому она 
перешла работать на свиноводческую ферму.

Идя навстречу устремлениям колхозницы, хозяйство закупило 50 по-
росят ливенской породы и закрепило их за Екатериной Филимоновой. 
Плодовитые, быстро растущие и в то же время неприхотливые животные 
были очень востребованы в сельском хозяйстве того времени. Свино-
матки приносили до 12 поросят за опорос, срок вынашивания потомства 
составлял 110–120 дней, выкармливания – 6–7 месяцев. В короткие сро-
ки поросята превратились в крупных свиней, каждая весом более 120 кг. 
Это стало хорошим дополнительным источником заработка для коллек-
тивного хозяйства.

Екатерина Петровна за свою работу имела много наград, среди них 
орден Трудового Красного Знамени (1952 год). Е. П. Филимонова поль-
зовалась уважением и авторитетом у своих коллег, для многих молодых 
свинарок выступала в качестве наставницы, охотно делясь наработан-
ным за долгие годы опытом.

1920 — ?
Звеньевая семеноводческого колхоза 

«Власть труда» Кромского района
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1912 — ?

Павел Дмитриевич родился в селе 
Кривцово- Плота ныне Должанского района.

Работал забойщиком шахты № 1- бис 
«Криворожье» треста «Кадиевуголь».

27 апреля 1957 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Димитров Па-
вел Дмитриевич был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 

ДИМИТРОВ
Павел Дмитриевич 

Забойщик шахты № 1- бис «Криворожье» 
треста «Кадиевуголь»

Министерства угольной
промышленности Украинской ССР,

Ворошиловградская область

и Молот».

*  *  *
Работу на шахте можно назвать одной из самых экстремальных про-

фессий в мире. Высокие температуры, невероятные нагрузки – и это уже 
не говоря о глубине, на которой приходится добывать полезные ископа-
емые шахтерам. Шахтеры постоянно рискуют своей жизнью, спускаясь 
в шахту. Поэтому идут работать в шахту только самые смелые и отваж-
ные люди.

При этом мало кто знает, что шахтер – это общее название для всей ка-
тегории рабочих, которые задействованы в данной сфере, а узких специ-
ализаций – более двух десятков. Одна из них – это забойщик. Забой-
щиком называют горнорабочего, который занимается разработкой руды, 
каменного угля и других полезных ископаемых. Он может работать как 
вручную, так и использовать специальную врубовую машину.

Под землей шахтеры в среднем работают по 7 часов, в три смены. Од-
новременно в шахте могут находиться до 100 человек.

Работа в шахте – прерогатива мужчин. Такое решение в 1935 году 
приняла Международная организация труда, запретившая использова-
ние труда женщин- шахтеров, кроме специально оговоренных случаев. 
Но в годы Великой Отечественной войны большинство шахтеров в Со-
ветском Союзе были женщинами, которым пришлось заменить мужчин, 
ушедших на фронт. Шесть шахтерок были даже удостоены звания Героя 
Социалистического Труда.
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Иван Георгиевич родился в г. Ливны.
Здесь же окончил школу- семилетку и шко-
лу фабрично- заводского обучения (ФЗО).

Свою трудовую деятельность И. Г. Мо-
гилевцев начал в 1927 году слесарем на 
металлургическом заводе им. Петровского 
в Днепропетровске Украинской ССР. С тех 
пор его жизнь оказалась тесно связана 
с мартенами.

Когда началось строительство Кузнецко-
го металлургического комбината (КМК) в го-

МОГИЛЕВЦЕВ  
Иван Георгиевич 

роде Сталинск (с 1961 года – город Новокузнецк), в Днепропетровске от-
крылась школа «горячего ученичества», где готовились металлурги для 
будущего гиганта. Иван Георгиевич стал одним из первых, кто записался 
в нее на обучение. И в 1931 году он был командирован на КМК. Работал 
поначалу слесарем, закладывал фундамент миксера, шихтового двора – 
как сталевару ему делать еще было нечего, но без дела он не сидел. 
3 апреля 1932 года была запущена первая мартеновская печь, в ее запу-
ске принимал участие И. Г. Могилевцев.

С 1940 по 1959 год Иван Георгиевич работал старшим мастером пе-
чей. Огромен его вклад в победу над врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он принимал активное участие во внедрении в производство 
новой техники и технологий. По его предложению впервые в Советском 
Союзе был механизирован тяжелый ручной труд на ремонте подин. 
И. Г. Могилевцев стал одним из зачинателей стахановского движения на 
комбинате.

За высокие трудовые достижения Иван Георгиевич неоднократно на-
граждался орденами и медалями. Самым значимым для него стало зва-
ние Героя Социалистического Труда. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые 
в деле развития черной металлургии, Могилевцеву Ивану Георгиевичу 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Среди других наград И. Г. Могилевцева – два ордена Ленина, орден Оте- 
чественной войны II степени, два ордена «Знак Почета».

Делегат XXI съезда КПСС.
С марта 1962 года Иван Георгиевич работал на Бхилайском металлур-

гическом заводе в Индии в качестве старшего мастера мартеновского 
цеха. В 1964 году он попал в страшную автокатастрофу и погиб. Похоро-
нен И. Г. Могилевцев в Бомбее.

26 сентября 1908 — 1964
Старший мастер мартеновского цеха

Кузнецкого металлургического комбината 
Кемеровского совнархоза
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1916 — 1990

Анастасия Алексеевна пришла работать 
на железную дорогу сразу же после осво-
бождения Орла от немецких захватчиков – 
в 1943 году. Сюда ее привела огромная 
любовь к мужу, который работал здесь до 
войны путевым обходчиком. Супруг погиб 
на фронте, и молодая вдова решила про-
должить его дело, чтобы сохранить воспо-
минания о нем не только в своем сердце, 
но и в людской памяти. Свой трудовой путь 
на железной дороге Анастасия Сухова на-

СУХОВА
Анастасия Алексеевна 

Бригадир Орловской дистанции пути
Московско- Курско- Донбасской

железной дороги

чала в качестве монтера пути на 427- м километре, там же, где трудился 
погибший муж. После освобождения Орла стальную магистраль пришлось 
восстанавливать с нуля – фашисты уничтожили все, что смогли, невозмож-
но было найти ни одной целой шпалы.

 Труд тех, кто не жалея себя, практически заново, из ничего, проложил же-
лезную дорогу, будут помнить всегда. Работать приходилось в тяжелейших 
условиях. В дождь и снег, жару и мороз – путевые обходчики и монтеры пу-
тей вручную обеспечивали безопасное движение грузовых и пассажирских 
поездов. Недоставало материалов, поезда мчались по рельсам, которые 
давно отжили свой век и состояли из коротких кусков. Приходилось прояв-
лять изобретательность, чтобы поддерживать путь в исправном состоянии.

Через несколько лет железную дорогу было не узнать. Все шпалы уло-
жены на одном уровне, откосы выровнены граблями, а железнодорожная 
насыпь окантована лентой побеленных камней. Изменился и коллектив: 
стал более сплоченным, понимающим ответственность за свой труд 
и личный вклад в общее дело. Все это – заслуга нового бригадира Ана-
стасии Суховой. Она добилась оснащения отделения шпалоподбойками, 
электростанциями ЖЭС, рельсорезными и рельсосверлильными станка-
ми, научила каждого монтера бригады работать с новыми механизмами. 
Вот как вспоминает своего бригадира путейщица Лидия Якушина: «На-
стя Сухова была очень требовательной и в то же время внимательной 
к каждому работнику. Была жизнерадостным человеком, могла сплотить 
любой коллектив, чтобы добиться необходимых результатов в работе».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года 
за выдающиеся достижения в труде Анастасии Алексеевне Суховой при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В 2014 году на здании орловской дистанции пути торжественно открыли 
мемориальную доску Герою Социалистического Труда Анастасии Суховой.
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Ефросинья Ивановна родом из дерев-
ни Фатнево Болховского уезда. Ее отец, 
крестьянин- середняк, рано ушел из жизни. 
Маленькая Фрося, тогда только окончившая 
четвертый класс, вынуждена была бросить 
школу и пойти работать, чтобы помочь мате-
ри прокормить семью. В 1930 году Е. И. Та-
зенкова вступила в колхоз «Дубровский» 
Болховского района, ухаживала за животны-
ми, работала дояркой. В 1944 году ее назна-
чили дояркой на племенную ферму колхоза 
имени Горького Болховского района.

ТАЗЕНКОВА  
Ефросинья Ивановна 

В 1953 году за достигнутые высокие показатели в выращивании пле-
менного молодняка и повышение продуктивности животноводства Еф-
росинья Тазенкова была отмечена знаком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства».

Ефросинья Ивановна всегда отличалась трудолюбием, готовностью 
выполнять самую сложную работу. Тяжелую трудовую деятельность на 
ферме она успевала совмещать с активной общественной и партийной 
работой. Избиралась депутатом Орловского областного Совета по Одно-
луцкому округу (1953–1954 гг.), депутатом Верховного Совета СССР 4- го 
и 5- го созывов (1954–1962 гг.).

В 1960 году о знатной доярке был снят фильм под названием «Ценой 
труда». Выпускались брошюры «Опыт работы Тазенковой Е.И.», которые 
были полезны не только для молодых доярок, но и колхозницам с опытом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года 
«в ознаменование 50- летия Международного женского дня, за выдающие-
ся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность» 
Ефросинье Ивановне Тазенковой присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Мо-
лот». Награду доярке вручали в Кремле, дополнительно премировав ее 
автомобилем «Победа».

В 1962 году Е. И. Тазенкова приняла участие в работе XXIII Съезда 
КПСС в качестве избранного делегата.

Несмотря на высокие награды, Ефросинья Ивановна всегда остава-
лась простым и общительным человеком, отличалась легким характе-
ром, с готовностью делилась своим богатым опытом с молодежью.

1908 — 1976
Доярка колхоза имени Горького

Болховского района
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16 мая 1901 — 14 ноября 1966

Николай Григорьевич родился в станице 
Тишанская Волгоградской области.

В декабре 1917 года вступил в Крас-
ную гвардию, служил в Красной Армии. 
С 1921 года работал в органах ВЧК- ОГПУ, 
занимался ликвидацией банд на донских 
просторах. При помощи агентуры в Ростове- 
на- Дону раскрыл две крупные антибольше-
вистские организации.

В 1923 году Игнатов переведен в Сред-
нюю Азию, где занимался ликвидацией 

ИГНАТОВ
Николай Григорьевич 

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР, заместитель

Председателя Совета министров СССР

басмачества. В 1930 году занял должность секретаря партийной органи-
зации, созданной при полномочном представительстве ОГПУ в Средней 
Азии. С 1932 по 1934 год учился на курсах марксизма- ленинизма при ЦК 
ВКП(б). Затем работал секретарем парткома на ленинградской фабри-
ке «Госзнак». В 1936 году стал первым секретарем Ленинского райкома 
ВКП(б) Ленинграда. С августа 1937 года Н. Г. Игнатов – в руководящих ор-
ганах Куйбышевского обкома ВКП(б).

В 1941 году был назначен заведующим отделом, позже секретарем, а в 
1944 году – первым секретарем Орловского областного комитета ВКП(б). 
В годы оккупации был одним из руководителей партизанского движения на 
территории Орловской области. Внес большой вклад в организацию борь-
бы в тылу врага и освобождения области от немецко- фашистских захват-
чиков. Орловские герои- партизаны за два года истребили свыше 70 тысяч 
гитлеровских солдат и офицеров, пустили под откос 83 воинских эшелона, 
взорвали сотни мостов, сожгли 320 танков и танкеток, свыше 1500 автома-
шин. В память об этой деятельности Игнатова одна из улиц города Орла 
до сих пор носит его имя.

После Николай Григорьевич руководил Краснодарским крайкомом 
ВКП(б), Ленинградским горкомом, Воронежским и Горьковским обкомами, 
назначался Министром заготовок СССР.

4 мая 1960 года Н. Г. Игнатов назначен заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1961 года Игнатову Николаю Григорьевичу в связи с шестидесяти-
летием со дня рождения и за большие заслуги перед Коммунистической 
партией и советским государством присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

20 декабря 1962 года Н. Г. Игнатов назначен Председателем Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР I– VII созывов.
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Александра Федотовна родилась в селе 
Паньково ныне Новодеревеньковского 
района в крестьянской семье, где воспи-
тывалось 12 детей. С девяти лет начала 
работать, помогая родителям по хозяйству. 
Окончила три класса Паньковской школы.

С 1951 года трудилась свинаркой на жи-
вотноводческой ферме совхоза «Паньков-
ский». Работать приходилось в сложных 
условиях. Стадо свинопоголовья было бес-
породным, помещение, где оно содержа-
лось, тесным. Не хватало кормов и людей. 

КОМИССАРОВА  
Александра Федотовна 

Многое приходилось делать самим работницам для создания материаль-
ной базы. А. Ф. Комиссарова всегда была в авангарде трудового коллек-
тива, собственным примером вдохновляя и поддерживая своих коллег. 
Так, ей удалось получить от 9 свиноматок 183 поросенка (при плане 126), 
а свиноматка Умница за два опороса принесла 30 поросят!

В 1959 году Александре Федотовне дали откормочную группу в 150 го-
лов, затем добавили еще 100. Свинарка обязалась откормить за год 
818 свиней и продать государству не менее 750 центнеров свинины. Что-
бы выполнить свое обязательство, она решила применить новый для того 
времени метод содержания и откорма свинопоголовья – бесстаночное 
крупногрупповое содержание свиней. Для этого потребовалось механи-
зировать раздачу кормов, подачу воду животным, уборку помещений от 
навоза, пересмотреть рацион кормления. В результате 818 голов дали 
привес 370 центнеров, что позволило продать государству 789 центне-
ров свинины. Откликнувшись на призыв передовых свиноводов страны, 
А. Ф. Комиссарова обязалась за следующий, 1960 год, откормить 1200 го-
лов свиней и продать государству не менее 1000 центнеров мяса. И это 
свое обязательство она выполнила. А в 1961 году она смогла откормить 
2793 голов общим весом 2428 центнеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1961 года 
за разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство про-
грессивных приемов, обеспечивающих повышение производительности 
труда и снижение себестоимости продукции, за достигнутые высокие 
производственные показатели Комиссаровой Александре Федотовне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

А. Ф. Комиссарова неоднократно избиралась депутатом сельско-
го, районного, областного Советов, была делегатом XXII партсъезда. 
В 1962 году была избрана депутатом Верховного Совета СССР.

1914 — 1989
Свинарка совхоза «Паньковский»

Новодеревеньковского района
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28 января 1938

Петр Егорович родился в селе Брянцево 
ныне Дмитровского района.

После окончания в 1955 году Дмитровской 
школы механизации сельского хозяйства ра-
ботал трактористом в колхозе им. Крупской, 
затем звеньевым в колхозе «Красное зна-
мя» в деревне Малое Боброво. Одним из 
первых на Орловщине освоил технологию 
выращивания кукурузы на силос и зерно, 
благодаря чему колхоз стал получать высо-
кий урожай этой культуры.

САПУНОВ
Петр Егорович 

Звеньевой механизированного звена
по выращиванию кукурузы колхоза

«Красное знамя» Дмитровского района

В 1960 году звено Сапунова собрало по 1050 центнеров зеленой мас-
сы с гектара. За столь высокий результат звеньевого включили в состав 
делегации, которая приняла участие в зональном совещании по сельско-
му хозяйству в Воронеже под председательством Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущева. Выступая 
на этом совещании, Сапунов взял на себя обязательство вырастить по 
1200 центнеров зеленой массы и по 60 центнеров зерна кукурузы с гекта-
ра. И он выполнил свое обещание, несмотря на капризы погоды.

Работа П. Е. Сапунова была высоко оценена руководством страны и об-
ласти. Метод Сапунова изучали и перенимали по всему Советскому Сою-
зу. О нем даже сняли документальный фильм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1961 года 
за разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство прогрес-
сивных приемов, обеспечивающих повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции, за достигнутые высокие производ-
ственные показатели Сапунову Петру Егоровичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

27 июля 1962 года Орловскую область с визитом посетил Н. С. Хрущев, 
который побывал в том числе в деревне Малое Боброво, где встретился 
с П. Е. Сапуновым и его семьей.

Петр Егорович избирался депутатом Верховного Совета СССР 6- го со-
зыва (1962–1966 гг.). Имел множество медалей и наград различного уров-
ня. В 2011 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Дми-
тровского района».

Работал в колхозе «Красное знамя» механизатором до выхода на  
пенсию.



62

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Иван Тимофеевич родился в деревне 
Каменка ныне Малоархангельского района 
в семье крестьянина.

Трудиться начал с 16 лет. Окончил заоч-
ное отделение Смоленского кооперативно-
го техникума. В первые дни войны ушел на 
фронт. С 1941 по сентябрь 1945 год был 
командиром орудия в 324- м отдельном зе-
нитном артиллерийском дивизионе.

После войны много лет работал в торго-
вых организациях. Так, с 1947 по 1955 год 

ВЕРШИНИН  
Иван Тимофеевич 

трудился заместителем главного бухгалтера Орловского универмага. 
В 1955 году в числе 35- тысячников был направлен парторганизацией Орла 
на работу председателем укрупненного колхоза им. Калинина Губкинского 
сельского совета Глазуновского района. Бухгалтер по профессии, он пре-
красно понимал, что умение считать – одно из главных качеств, которым 
должен обладать председатель колхоза. Именно математические и ор-
ганизаторские способности помогли Ивану Тимофеевичу вывести ранее 
отстающий колхоз на одно из первых мест в области, достигнуть высоких 
экономических показателей, особенно по урожайности сахарной свеклы.

Даже в засушливом 1963 году, когда другие колхозы несли убытки, в хо-
зяйстве Вершинина урожай составил 156 центнеров сахарной свеклы 
с гектара. А в неблагоприятном по климатическим условиям 1965 году 
работники колхоза на площади 314 гектаров собрали 169 центнеров све-
клы с га при ее себестоимости 1,40 рублей за центнер.

По инициативе И. Т. Вершинина в колхозе была организована област-
ная школа передового опыта по возделыванию сахарной свеклы. Кро-
ме того, колхоз ежегодно получал высокие урожаи зерновых и кормовых 
культур, активно занимался животноводством. Доход хозяйства вырос до 
миллиона рублей в год. На эти средства колхоз мог позволить себе рас-
ширять посевные площади, вводить новые технологии, например, выде-
ление земель под чистые пары, повышать материальный и культурный 
уровень колхозников.

Инициативный и грамотный руководитель, активный общественник, 
депутат областного Совета, человек большого сердца и щедрой души, 
Иван Тимофеевич на деле показал, чего можно добиться от земли, если 
относиться к ней по- хозяйски. За большие заслуги на посту председателя 
колхоза И. Т. Вершинин Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 декабря 1965 года удостоен звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ему ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

5 июля 1914 — 7 апреля 1970
Председатель колхоза имени Калинина 

Глазуновского района
(ныне Малоархангельского района)
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1932 — 2008

Николай Степанович родился в кре-
стьянской семье в деревне Павловка ныне 
Колпнянского района.

В первые дни войны отец ушел на фронт, 
и все тяготы военного лихолетья легли на 
плечи матери и старшего сына Николая, 
которому тогда было всего девять лет. Он 
старался помогать маме во всем, работая 
и в поле, и по хозяйству, и занимаясь с тре-
мя младшими детьми – братом и сестрами. 
На счастье семьи, отец вернулся домой 

АФОНИН
Николай Степанович 

Бригадир тракторной бригады
совхоза «Ярищенский»
Колпнянского района

хоть и раненый, но живой.
С детства Николай Степанович мечтал о работе тракториста. Поэтому 

после школы он поступил в Елецкую школу механизации и получил столь 
желанную профессию. Сразу после учебы его забрали в армию, где он 
прослужил три с половиной года, в том числе и на территории Китайской 
Народной Республики.

После армии в 1959 году Николай Степанович вернулся в родную де-
ревню и, наконец, смог прикоснуться к земле. Он устроился трактористом 
в Ярищенскую МТС, а вскоре возглавил Теменскую тракторную бригаду, 
которой руководил на протяжении 25 лет. 12 тракторами его бригада об-
рабатывала 3600 га земли. В сезон бригада работала круглосуточно в не-
сколько смен. Сам бригадир трудился наравне со своими товарищами, 
днем и ночью его можно было встретить возле агрегатов.

В результате бригада Н. С. Афонина в 1960 году получила с 830 гек-
тар по 11,2 центнера зерна. В 1965 году урожай зерновых составил уже 
15,7 центнеров с гектара, что было выше среднесовхозного показателя 
на 2,5 центнера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за 
успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерновых 
культур и высокопроизводительном использовании техники, Николаю 
Степановичу Афонину присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Николай Степанович неоднократно избирался депутатом Колпнянско-
го районного Совета. Решением Колпнянского райсовета от 24 сентября 
2007 года он удостоен звания «Почетный гражданин Колпнянского райо-
на».
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Александр Сергеевич родился в селе 
Скуратово Бежицкого уезда Орловской 
губернии в семье торгового работника. 
С 1933 года – на хозяйственной, обществен-
ной и политической работе. Трудовой путь 
начал агрономом во Мценском районе. За-
тем работал старшим агрономом в Курской 
области, занимал различные должности 
в Курской и Орловской областях, трудился 
в Орловском тресте совхозов в Ельце.

В 1942 году, когда фронт от Ливен прохо-
дил всего в 12–15 км, а кругом были сплош-

ГЕОРГИЕВСКИЙ  
Александр Сергеевич 

ные руины, Александра Сергеевича назначили руководить совхозом «Ли-
венский». Хотя руководить было нечем: не было ни людей, ни техники. 
Совхозные поля часто обстреливались врагом из дальнобойных орудий. 
Несмотря на это, совхоз уже в 1942 году выполнил задание по сдаче пше-
ницы государству на 300 %. За обеспечение фронта продовольствием, 
а промышленности сырьем А. С. Георгиевский в 1945 году был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Совхоз «Ливенский» неоднократно был участником ВДНХ, получал ди-
пломы первой и второй степени, а его руководитель награждался малой 
золотой и большой серебряной медалями выставки. Племсовхоз «Ливен-
ский» стал своего рода университетом по распространению достижений 
науки и передовой практики. Здесь первыми в районе освоили и примени-
ли технологию выращивания сахарной свеклы при минимальных затратах 
ручного труда, организовали школу передового опыта свекловодов.

В 1965 году совхоз «Ливенский» собрал в среднем с каждого из 
3603 га по 15,6 центнеров зерновых, 80,6 центнеров картофеля, 
49 центнеров сена многолетних и 20,3 центнеров однолетних трав. Жи-
вотноводы совхоза произвели 6922 центнера мяса по себестоимости  
75,96 руб лей, 21 635 центнеров молока. Общая прибыль совхоза соста-
вила 674 400 рублей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
Александру Сергеевичу Георгиевскому присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

А. С. Георгиевский пользовался большим уважением земляков. Имен-
но поэтому народ избрал его депутатом Верховного Совета РСФСР 6- го 
созыва. А после смерти героя его имя было присвоено хозяйству, которое 
до сих пор называется племзаводом имени А. С. Георгиевского.

11 декабря 1914 — 20 августа 1969
Директор племсовхоза «Ливенский»

Ливенского района
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1930 — 2019

Василий Тимофеевич родился в деревне 
Слободка ныне Должанского района. В се-
мье было семеро детей, Василий – старший. 
В первые дни войны глава семьи пропал 
без вести. И на Василька, как его ласково 
называла мать, лег груз ответственности – 
помогать матери прокормить семью. Воен-
ные и первые послевоенные годы были тя-
желыми. Младшим девочкам приходилось 
просить милостыню, а Василий с утра до 

ЖИЛЯБИН
Василий Тимофеевич 

Бригадир горнорабочих очистного забоя 
шахты «Кява- 2» треста «Эстонсланец» 

Министерства угольной
промышленности СССР

позднего вечера трудился в соседнем хозяйстве, хватаясь за любую ра-
боту: пахал землю на волах и сеял, косил, убирал сено, скирдовал снопы.

В 1946 году по приглашению брата Ивана Василий Жилябин отпра-
вился на заработки в город Кохтла- Ярве Эстонской республики, где стал 
работать горнорабочим на сланцевой шахте. Трудились на большой глу-
бине, где воздух сырой, пропитанный сланцевой пылью. Очень устава-
ли. Однако после работы у молодежи хватало сил на художественную 
самодеятельность, походы в кино, спортивные игры. Здесь же Василий 
Тимофеевич встретил и свою вторую половину – Антонину Ильиничну, 
с которой душа в душу прожил всю жизнь.

Товарищи уважали Василия и выбрали его бригадиром комсомольско- 
молодежной бригады, состоявшей из 45 человек. Он организовал соц-
соревнование внутри бригады, повысив производительность до 110–
112 тонн сланца в день. То есть каждый рабочий при помощи кирки 
и лопаты в день перемещал в среднем 42 тонны породы, а за 25 лет 
получилось более 200 тысяч тонн. Это свыше 20 тяжеловесных составов!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года 
за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по 
развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение высо-
ких технико- экономических показателей в работе Василию Тимофеевичу 
Жилябину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В. Т. Жилябин участвовал в общественной работе. Шесть раз избирал-
ся депутатом местного Совета, был депутатом Верховного Совета Эсто-
нии. Активно занимался рационализацией.

Отработав на шахте 42 года, Василий Тимофеевич ушел на заслужен-
ный отдых. В 1996 году переехал в родную Орловскую область и обосно-
вался в Ливнах. Участвовал в общественной жизни города, встречался со 
школьниками и студентами.
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Виктор Алексеевич родом из села Воей-
ково Хотынецкого района Западной обла-
сти (ныне Орловская область).

Его отец в первые дни войны ушел на 
фронт и не вернулся. Поэтому Виктор, как 
старший сын в семье, официально рабо-
тать начал в 13 лет, помогая старшим в по-
левых работах в колхозе «Память Ленина».

В 18 лет ушел служить в Советскую Ар-
мию. Высокого, статного парня определили 
в Кремлевский полк. Здесь он прошел се-
рьезную школу жизни, сформировался как 

ЗАРУБИН  
Виктор Алексеевич 

мужчина. Участвовал в торжественных парадах на Красной площади в Мо-
скве. После службы Виктор Зарубин вернулся в родной колхоз «Память Ле-
нина», где работал сначала трактористом, потом бригадиром полеводче-
ской бригады. Толкового парня, его добросовестное отношение к своему 
делу, стремление добиться высоких показателей, готовность всегда прий- 
ти на помощь товарищам руководство колхоза ценило и поощряло.

В. А. Зарубин был переведен бригадиром тракторной бригады в район-
ное отделение «Сельхозхимия». Его бригада работала в поле, собирала 
зерновые культуры. В разгар страды не всегда ездили домой поспать, бы-
вало, ложились прямо в поле отдохнуть пару часов – и вновь за трактор.

За высокие показатели в труде Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом от 23 июня 1966 года присвоил Виктору Алексеевичу Зару-
бину звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В. А. Зарубин пользовался уважением и авторитетом не только у своей 
бригады, но и у односельчан, руководства колхоза. В 1969 году его из-
брали делегатом на III Всесоюзный съезд колхозников. В 1970 году был 
награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100- летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

После смерти Виктора Алексеевича в Хотынце – районном центре – на 
Аллее Славы был установлен бюст героя. Хотынецкий район гордится 
своим земляком: В. А. Зарубин единственный в районе удостоен звания 
Героя Социалистического Труда – самой высокой награды за труд.

14 июня 1931 — 27 августа 1994
Бригадир колхоза «Память Ленина»

Хотынецкого района
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27 сентября 1921 — 2 мая 2018

Варвара Васильевна родилась на терри-
тории современной Пензенской области. 
Семья переехала в Мурманскую область, 
когда Варваре было девять лет.

После окончания школы девушка пошла 
работать дояркой на ферму колхоза «Туло-
ма». Заметив активную работницу, которая 
с готовностью и энтузиазмом бралась за 
любое дело, руководство колхоза отправило 
Варвару на областные курсы бригадиров- 
животноводов.

ЗЕМДИХАНОВА
Варвара Васильевна 

Доярка колхоза «Тулома»
Кольского района

Мурманской области

Окончив их в 1938 году, В. В. Земдиханова вернулась в родной колхоз 
и возглавила животноводческую ферму. Хозяйство у нее было большим – 
120 голов крупного рогатого скота. Выращивать такое стадо непросто, а в 
условиях Заполярья – настоящий подвиг. Девушка проработала в этой 
должности не только предвоенные годы, но и весь период Великой Оте-
чественной войны, сумев сохранить стадо, несмотря на голод и лишения.

После войны Варвара Васильевна перешла работать дояркой и не поки-
дала своих буренок до самого выхода на пенсию в 1975 году. Ее показате-
ли по надоям были самыми высокими в Заполярье. В 1965 году она стала 
первой дояркой в Мурманской области, получившей от одной коровы бо-
лее 5000 килограмм молока в год, а в 1968 году улучшила свой же рекорд 
до 6001 килограмма в год.

За трудовые успехи и рекордные показатели Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Земдихановой Варваре Васи-
льевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены 
орден Ленина и Золотая Звезда «Серп и Молот».

Среди других наград Варвары Васильевны – орден Октябрьской Рево-
люции, почетный знак «За заслуги перед Кольским районом». Она неод-
нократно участвовала в Выставке достижений народного хозяйства СССР, 
неизменно привозя в родной колхоз награды.

Последние годы жизни Варвара Васильевна Земдиханова провела 
в Орле – жила в семье старшей дочери. Еще двое ее детей живут в Мур-
манской области.
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Нина Ильинична родилась в селе Ка-
линино Ливенского уезда в дружной мно-
годетной крестьянской семье. Как самая 
старшая, Нина рано начала работать – по-
могать родителям в поле.

После окончания школы ее взяли в кол-
хоз «Дружба» свинаркой. За девушкой 
сразу закрепили 20 свиноматок, которые 
требовали ухода и внимания со стороны 
свинарки. Нина Калинина быстро освоила 
все азы профессии, стала пользоваться 
любовью и авторитетом коллег.

КАЛИНИНА  
Нина Ильинична 

За три года молодая свинарка выходила 500 поросят. В уходе за жи-
вотными Нина Ильинична основное внимание уделяла подкормке: зимой 
давала молодняку зелень, выращенную гидропонным способом, поджа-
ренный ячмень, минеральные корма.

После освобождения Ливенского района от немецко- фашистских за-
хватчиков в село вернули артельный скот, в том числе и костяк стада 
свиней. «Колдовала» над этой породой будущий ученый, лауреат Госу-
дарственной премии Н. Н. Коровецкая. Ей в помощь выполнять самые 
тяжелые работы на ферме направили Нину Калинину с подругами. Вме-
сте они работали над разведением новой мясо- сальной породы свиней.

С 1954 по 1956 год ежегодно в составе группы участников выведения 
новой «Ливенской» породы Нина Ильинична принимала участие во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке, стала обладателем шести ме-
далей. Представленная на выставке порода была очень производитель-
ной: за год каждая свиноматка давала по 32 поросенка. Этот показатель 
и сегодня считается рекордным, а в 50- е годы «Ливенская» порода сви-
ней произвела настоящий фурор среди животноводов страны.

В первом квартале 1966 года Н. И. Калинина добилась отличных ре-
зультатов – получила по восемь поросят от каждой закрепленной за ней 
свиноматки. 22 марта 1966 года за высокие показатели в труде Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Нина Ильинична была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

Постановлением Ливенского районного Совета народных депутатов 
23 мая 2008 года Н. И. Калининой было присвоено звание «Почетный 
гражданин Ливенского района». Также она получила почетное звание 
«Мастер животноводства Орловской области».

13 августа 1923 — ?
Свинарка колхоза «Дружба»

Ливенского района
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ЛЯХОВА
Екатерина Федоровна 

Екатерина Федоровна родилась в дерев-
не Курдяевка Новосильского уезда Туль-
ской губернии (ныне Новодеревеньковский 
район Орловской области) в многодетной 
крестьянской семье. В 1933 году вместе 
с родителями переехала в с. Моховое Но-
водеревеньковского района.

В 1937 году уехала в Москву, где труди-
лась рабочей на заводе им. Серго Орджо-
никидзе. В 1943 году была направлена 
в школу фабрично- заводского ученичества 
(ФЗУ) в городе Магнитогорск Челябинской области. Окончив ее, работала 
токарем до 1945 года. Затем трудилась наборщицей в типографии.

В 1949 году вернулась на родную Орловщину и поступила на работу 
в Моховской лесхоз. В 1953 году перешла телятницей на Шатиловскую 
сельскохозяйственную опытную станцию в отделение «Моховое». За 
пять лет работы ею было выращено множество телят со среднесуточным 
привесом каждой головы более 850 грамм.

За честный, добросовестный, самоотверженный труд и высокие про-
изводственные показатели Екатерина Федоровна Ляхова удостоена вы-
сокого звания Герой Социалистического Труда. 22 марта 1966 года ей 
вручены орден Ленина и Золотая Звезда «Серп и Молот».

С 1967 года Е. Ф. Ляхова – бригадир по откорму молодняка крупного ро-
гатого скота. Руководимая ею ферма имела среднесуточный привес ка-
ждой головы более 700 грамм при себестоимости одного центнера мяса 
в 70–80 рублей. В 1972 г. назначена бригадиром животноводческих ферм 
бригады № 1 отделения «Моховое».

Е. Ф. Ляхова дважды была участницей Выставки достижений народно-
го хозяйства СССР, имела бронзовые медали Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. Ей присвоено звание «Мастер животноводства Ор-
ловской области». Имя Екатерины Федоровны занесено в Книгу Почета 
Шатиловской опытной станции им. Лисицина, в Книгу Почета революци-
онной и трудовой Славы Новодеревеньковского района, в Книгу Почета 
Орловской области.

Екатерина Федоровна вела большую общественную работу, избира-
лась делегатом XIV и XV съездов профсоюзов. На XIV съезде была из-
брана членом Центральной ревизионной комиссии ВЦСПС, на XV съез-
де – членом ВЦСПС.

1925 — 2000
Телятница областной

сельскохозяйственной опытной станции 
Новодеревеньковского района
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Молодым специалистом- зоотехником 
Глеб Марциновский приехал на Орловщи-
ну создавать овцеводческий совхоз. На 
голом месте в Новосильском районе, где 
большинство территории составляют сте-
пи, на базе семеноводческого хозяйства 
вырос небольшой совхоз «Власть труда». 
Всего через несколько лет он преобразо-
вался в государственный специализиро-
ванный племенной завод по разведению 
племенных овец английской мясошерстной 
породы. Перед совхозом была поставлена 

МАРЦИНОВСКИЙ  
Глеб Леонтьевич 

задача – выращивать племенных животных и реализовывать их в раз-
ных районах страны. Глеб Марциновский стал его главным зоотехником. 
С первых дней организации совхоза он внедрил метод искусственного осе-
менения животных, который оказался эффективным и оправдал себя, за 
что зоотехник получил памятную медаль И. И. Иванова – основоположника 
этого метода в России.

Г. Л. Марциновский принимал непосредственное участие в закупке не-
обходимой техники, подборе кадров, приобретении скота. Сюда были за-
везены все английские мясошерстные породы овец, имеющиеся в стра-
не. Всего было завезено 1100 голов чистопородных овец пород Линкольн, 
Ромни- марш, Емпшир, Шропшир, Оксфордшир и немецкие черноголо-
вые. Для увеличения их численности зоотехники начали работы по скре-
щиванию, закупке животных за рубежом. Во время одной из таких поез-
док в Америку торговое судно, на котором Марциновский вез животных, 
было захвачено испанскими фашистами. К счастью, обошлось без жертв.

Тяжелым для совхоза, как и для всей страны, стал военный период. На 
плечи главного зоотехника легла большая ответственность за спасение 
скота. В тяжелых условиях, порой под огнем противника, Марциновскому 
удалось вывезти племенное стадо, насчитывающее около 6 тысяч голов, 
и эвакуировать его в Рязанскую область.

Как только Орловщина была освобождена от оккупантов, Марциновский 
и его хозяйство вернулись на родину. Много опытнической работы было 
утрачено. Пришлось все начинать заново. Собственным примером и са-
мозабвенным трудом Марциновскому удалось в кратчайшие сроки восста-
новить совхоз. В конце 1960- х годов его стадо достигло 20 тысяч голов 
и обеспечивало страну мясом, шерстью и племенными производителями.

Глеб Леонтьевич Марциновский удостоен высокого звания Герой Со-
циалистического Труда. 22 марта 1966 года ему вручены орден Ленина 
и Золотая Звезда «Серп и Молот».

1907 — ?
Главный зоотехник племенного завода 
«Власть труда» Новосильского района
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НИКИШИН
Сергей Сергеевич 

Сергей Сергеевич родился в деревне Пе-
тровка ныне Мценского района. Окончив 
семилетку, работал секретарем сельсовета.

В первые дни войны пришел в военкомат 
и как комсомолец ушел добровольцем на 
фронт. Дважды был тяжело ранен, получил 
контузию. После длительного лечения в го-
спитале был демобилизован в 1943 году.

В 1944 году, закончив годичные курсы 
в Ленинграде, партией был направлен 
в Дросковский район Орловской области 
на должность районного судьи. Здесь он за 
короткое время сумел завоевать авторитет у местных жителей и у руко-
водителей учреждений. В 1948 году был назначен на место погибшего 
в перестрелке с дезертирами районного прокурора.

В 1954 году, когда началось объединение колхозов, решением Дросков-
ского райкома КПСС был направлен на должность председателя в укруп-
ненный колхоз имени Жданова в селе Топки Дросковского (с 1965 года 
Покровского) района. В марте 1955 года к нему были присоединены еще 
два соседних хозяйства, и колхоз имени Жданова стал одним из самых 
крупных в области. Несмотря на существующие трудности, председатель 
в короткое время сделал его рентабельным хозяйством.

Колхоз был многопрофильным. К 1968 году тысяча хлеборобов на 
54 тракторах и 51 комбайне обрабатывали 14 тысяч га пашни. На 
молочно- товарных фермах содержалось около 6000 голов крупного рога-
того скота. Из них 1800 коров, от которых в летний период колхоз сдавал 
государству до 250 центнеров молока ежедневно. Кроме того, в колхозе 
разводили свиней и овец, уток и кроликов, производили собственный кир-
пич, сами сооружали необходимые хозяйственные постройки, построили 
школу и Дом культуры. Все это – заслуга С. С. Никишина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок подсол-
нечника, льна, конопли, хмеля и других технических культур, Никишину 
Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В конце 1969 года Никишин был переведен в Орловское областное 
управление сельского хозяйства. С 1976 года являлся начальником об-
ластного управления топливного хозяйства.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6- го созыва, делега-
том 3- го Всесоюзного съезда колхозников (1969 г.) и членом Союзного 
совета колхозов.

15 апреля 1923 — 2003
Председатель колхоза имени Жданова 

Покровского района
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Мария Ивановна родилась в поселке Ду-
бровский Багриновского сельского поселе-
ния Болховского района.

 Работать начала в 13 лет – первая запись 
в ее трудовой книжке датирована 1 января 
1945 года. 

Сначала помогала старшим на полях кол-
хоза имени Горького. Затем ее перевели 
дояркой в Дубровскую молочно- товарную 
племенную ферму в этом же хозяйстве, где 

ПАВЛОВИЧЕВА
(МОСИНА)  

Мария Ивановна 

она проработала 18 лет. После она перешла работать на Багриновскую 
молочно- товарную ферму (МТФ).

Мария Ивановна, где бы ни работала, все силы без остатка отдавала 
своему делу. На Багриновской МТФ за Павловичевой было закреплено 
18 коров. Она старалась максимально увеличить продуктивность скота, 
быстрее выращивать молодняк, с пользой применять минеральную под-
кормку. Ее главной наставницей была Ефросинья Ивановна Тазенкова – 
Герой Социалистического Труда.

Человек высокой ответственности за порученное дело, необыкновен-
ного трудолюбия, исполнительской дисциплины, Мария Ивановна не 
только добросовестно работала, но и успевала заниматься обществен-
ной и партийной работой. М. И. Павловичева была участницей Выставки 
достижений народного хозяйства СССР, где получила малую серебряную 
медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР».

В 1965 году Мария Ивановна смогла добиться высочайших показате-
лей продуктивности скота, надоив от каждой коровы более 4 тысяч кг 
молока. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение 
производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
Павловичевой Марии Ивановне было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Мария Ивановна проработала дояркой на ферме до выхода на пенсию 
в 1986 году. Она имеет статус ветерана труда и персонального пенсионе-
ра союзного значения (с 1988 года).

Избиралась депутатом Орловского областного и Болховского районно-
го Советов народных депутатов. 18 июня 2013 года ей было присвоено 
звание Почетного гражданина Болховского района.

Доярка колхоза имени Горького
Болховского района

10 сентября 1931
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ПОЛЯКОВА
Александра Васильевна 

Родилась Александра Васильевна в обыч-
ной крестьянской семье в деревне Никуличи 
ныне Свердловского района.

Военное лихолетье заставило ее прийти 
работать в колхоз уже в тринадцатилет-
нем возрасте и трудиться на равных со 
взрослыми. 

Маленькая Саша не сторонилась никакой 
работы: копала землю, за двадцать верст 
носила семена в мешках из райцентра, ко-
сила, молотила, выполняла любую работу, 
которую ей поручали.

16- летней девушкой Александра Полякова вступила в колхоз. Шел тогда 
1945 год, когда только- только закончилась Великая Отечественная война. 
Очень непросто тогда жилось всей стране – приходилось из руин подни-
мать целые города и поселки, восстанавливать разрушенное хозяйство, 
работать фактически вручную, не обращая внимания на усталость. Алек-
сандра Васильевна никогда не жаловалась, как бы трудно ей ни было. Она 
искренне любила деревню, ее размеренный уклад жизни, поэтому никогда 
не стремилась уехать в город в поисках лучшей доли.

В ее трудовой книжке всего две записи – сначала она трудилась дояркой 
в родном колхозе имени Мичурина, а затем в связи с переездом на новое 
место жительство – в совхозе «Куракинский». Александра Васильевна ни-
когда не подводила в работе, честность и порядочность оставались ос-
новными чертами ее характера. Трудолюбие, исполнительность, доброже-
лательный характер, любовь к животным позволили ей добиться высоких 
показателей по надоям молока.

В 1965 году А. В. Полякова смогла получить от каждой из закрепленных 
за ней 14 коров по 3218 кг молока. За это достижение Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Поляковой Алексан-
дре Васильевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Александра Васильевна пользовалась авторитетом у своих коллег. 
У нее учились доярки многих молочно- товарных ферм, к ней приходили 
за советом жители соседних колхозов. Она дважды избиралась депутатом 
областного Совета, три раза – депутатом районного Совета и четыре раза 
становилась депутатом сельского Совета народных депутатов.

В 2001 году Александре Васильевне Поляковой присвоено звание «По-
четный гражданин Свердловского района».

1929 — 2003
Доярка колхоза имени Мичурина

Свердловского района
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Прасковья Архиповна родилась в дерев-
не Юдино ныне Глазуновского района.

Шестнадцатилетней девушкой она при-
шла работать в только созданный птице-
совхоз «Тиняковский» и проработала здесь 
птичницей 35 лет. Профессию осваивала 
прямо на птицеферме, учась у старших 
коллег. Постепенно она стала получать все 
больше яиц от своих хохлаток, увеличила 
поголовье птицы. Помогали в этом пра-
вильно подобранные корма.

РОДИНА  
Прасковья Архиповна 

Неизгладимую боль в сердце Прасковьи Архиповны оставила Великая 
Отечественная война, во время которой погибли ее муж и пятеро детей. 
Только на работе забывала она свое горе: носила на себе зерно со стан-
ции, скирдовала, вязала рожь. А когда в совхоз вновь завезли птицу, то 
П. А. Родина вернулась к своему любимому делу. 16 июня 1947 года ей 
была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны хозяйство птицесовхоза «Тиняковский» 
было полностью восстановлено, построены новые помещения, ферма 
механизирована. В 1960 году от каждой из 2500 несушек Прасковья Ар-
хиповна получила по 170 яиц, за что ей была вручена высокая прави-
тельственная награда – орден Ленина.

Воодушевленная наградой, П. А. Родина уже через год добилась про-
изводительности по 200 яиц от каждой несушки. Затем этот показатель 
вырос до 220 яиц. До полумиллиона яиц в год стало получать государ-
ство от кур, за которыми ухаживала Родина. Кроме того, она охотно де-
лилась собственным опытом в созданной в совхозе школе птицеводов.

Об опыте птичницы заговорили по всей стране. В 1958 году изда-
тельство Министерства сельского хозяйства РСФСР издало брошюру 
Прасковьи Родиной «200 яиц от несушки». Она была участницей совеща-
ния работников сельского хозяйства областей Центрально- черноземной 
зоны в Воронеже, Всесоюзных сельскохозяйственных выставок. Стала 
«Отличником социалистического соревнования сельского хозяйства 
РСФСР», ей присваивалось звание лучшей птичницы области. Ее имя 
занесено в Книгу Почета революционной, боевой и трудовой славы Ма-
лоархангельского района.

Трудовой подвиг Прасковьи Архиповны Родиной получил самую вы-
сокую оценку: Президиум Верховного Совета СССР 22 марта 1966 года 
присвоил ей звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

10 мая 1912 — 16 апреля 1994
Птичница совхоза «Тиняковский»

Глазуновского района
(ныне Малоархангельский район)
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СЫРОМЯТНИКОВА
Мария Михайловна 

Мария Михайловна родилась в деревне 
Валетовка Путивльского уезда Курской гу-
бернии в крестьянской семье.

Ее помнят как замечательного, душевного 
и доброго человека, энергичную труженицу, 
общественную активистку, имеющую соб-
ственную принципиальную позицию и не-
равнодушное отношение к жизни.

Трудовую жизнь Мария Михайловна нача-
ла в 14- летнем возрасте – стала работать 
в местном колхозе в полеводческой брига-
де. В 1954 году Мария Михайловна приняла 
руководство коноплеводческим звеном в колхозе имени Крупской (цен-
тральная усадьба – деревня Глинки) Кромского района Орловской области 
и показала себя грамотным организатором, справедливым руководителем, 
всей душой болеющим за общее дело. За ее звеном из четырех человек 
было закреплено 11 гектаров посевов южной конопли. Дружба с агротехни-
кой, знание передовых методов возделывания конопли – ценнейшей тех-
нической культуры, позволили звену Сыромятниковой добиваться высоких 
урожаев семян и волокна.

Так, в 1962 году звено, руководимое Марией Михайловной, вырастило 
на каждом из 11 гектаров по 7,4 центнеров семян конопли, а через год, 
в 1964 году, смогло увеличить этот показатель до 9,3 центнеров. Кроме 
того, было собрано волокна конопли высокого качества по 6,1 центнеров 
с гектара.

Следующий 1965 год, по воспоминаниям очевидцев, оказался крайне 
неблагоприятным по погодным условиям. Несмотря на то, что от звена Ма-
рии Сыромятниковой никто не ожидал высоких результатов, коноплеводы, 
вооружившись своим многолетним опытом и имеющимися у них знаниями, 
энергично взялись за работу и смогли победить природу. Им удалось полу-
чить по 6,3 центнеров отборных семян и по 6 центнеров волокна отличного 
качества с каждого гектара посевов конопли! Это были самые высокие по-
казатели по урожаю этой технической культуры в районе.

Столь высокие показатели урожайности, полученные самоотверженным 
трудом, не остались без внимания. 30 апреля 1966 года Мария Михайлов-
на Сыромятникова была удостоена высокой награды – ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

1927 — 24 апреля 2007
Звеньевая колхоза имени Крупской

Кромского района
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Григорий Ефимович родился в селе Крас-
ное Ливенского уезда Орловской губернии 
в семье маляра.

Отец погиб в годы Первой мировой вой-
ны, оставив жену с четырьмя маленькими 
детьми. Мать выбивалась из сил, чтобы 
прокормить семью. Настоящей подмогой 
стал земельный участок, выделенный Чер-
нышовым после Октябрьской революции. 
Обрабатывали его Григорий вместе со 
старшим братом Василием.

ЧЕРНЫШОВ  
Григорий Ефимович 

После школы Григорий пошел работать в совхоз «Троицкий» – обраба-
тывал поля, выращивал зерновые культуры. Мирная жизнь была грубо 
прервана вторжением на территорию страны немецко- фашистских за-
хватчиков. Григорий в первые дни войны добровольцем ушел на фронт. 
Первый бой принял под Ельней. В 1944 году под Мозырем (Белоруссия) 
получил тяжелую контузию и потерял речь. Долго лечился. Затем был де-
мобилизован. Как только речь и слух частично восстановились, стал ра-
ботать в родном селе Красном, поднимать его из послевоенной разрухи.

Григория Ефимовича назначили управляющим второго отделения 
совхоза «Троицкий». Как вспоминали односельчане, он был строгим, но 
справедливым руководителем. Много внимания уделял сельскому хозяй-
ству. Старался не только увеличить урожайность выращиваемых культур, 
но и максимально облегчить труд колхозников. Для этого по мере возмож-
ности закупалась техника, вводились новые технологии обработки земли 
и ухода за культурами. В результате за короткий промежуток времени ему 
удалось поднять урожайность зерновых с 8 до 26 центнеров с гектара.

В 1966 году совхоз «Троицкий» получил рекордный для Орловщины 
урожай: 47 центнеров с гектара озимой пшеницы, 37 – ячменя, 33 – про-
са, 25 – гречихи. Наградой за труды стал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 июня 1966 года, в соответствии с которым Григорию 
Ефимовичу Чернышову присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В 2015 году Григорию Ефимовичу и его старшему брату Василию Ефи-
мовичу в селе Троицкое Верховского района на здании школы были 
открыты мемориальные доски. В самой школе создан музей Григория 
Ефимовича, где хранятся его личные вещи. Среди них, например, ле-
гендарная шариковая ручка управляющего, без которой он отказывался 
подписывать любые бумаги.

4 декабря 1909 — 24 ноября 1982
Управляющий отделением

совхоза «Троицкий»
Верховского района
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СТАХАНОВ
Алексей Григорьевич

Алексей Григорьевич – наш земляк, он ро-
дился в Ливенском уезде в деревне Луговая. 
Семья Стахановых жила скромно, поэтому 
Алексею не пришлось окончить сельскую 
школу – с восьми лет он начал батрачить, 
потом пас скот.

В 1927 году Стаханов перебирается в Лу-
ганскую область в Кадиевку и устраивается 
работать на шахту «Центральная- Ирмино». Здесь он сначала трудился 
коногоном, затем тормозным, отбойщиком, крепильщиком, а с 1933 года – 
забойщиком. Непосредственно на шахте окончил курсы забойщиков.

Шахта «Центральная- Ирмино» в начале 30- х годов прошлого века была 
технически отреконструирована: лошадей заменили электровозы, а на 
смену обушку пришел отбойный молоток. К 1935- му году в забоях шахты 
насчитывалась почти сотня отбойных молотков, по четыре компрессора 
и электровоза, были другие технические средства. Количество работав-
ших горняков превышало две тысячи. Однако реконструкция шахты к се-
рьезному увеличению показателей не привела, план по- прежнему не вы-
полнялся.

Причина такого положения дела была в неправильной организации тру-
да. Так, забойщик вынужден был через каждые час- полтора браться за 
топор и укреплять забой. Пока шахтер занимался крепью, техника проста-
ивала, компрессор воздуха работал вхолостую, а поток угля из лавы при-
останавливался. Горняки искали пути исправления ситуации, вносились 
различные предложения, каждое из которых тщательно анализировалось 
и изучалось, проводились конкурсы на лучшего забойщика.

1 сентября 1935 года – Международный юношеский день – горняки ре-
шили отметить установкой производственного рекорда. Выбор пал на за-
бойщика Алексея Стаханова. Он и предложил новую методику работы: 
забойщик только рубит уголь, а крепильщики в это время укрепляют свод 
шахты бревнами.

В ночь с 30 на 31 августа в 22.00 в шахту спустились сам Стаханов, его 
два крепильщика – Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участ-
ка Машуров, парторг шахты Петров и редактор шахтной многотиражки Ми-
хайлов. Стаханов сразу энергично взялся за работу, буквально вгрызаясь 
пикой отбойного молотка в угольный пласт. Крепильщики не выдержива-
ли такого темпа и отставали. Тогда Стаханов сам стал прорубать уступы, 

3 января 1906  
(21 декабря 1905) — 5 ноября 1977

Шахтер, новатор угледобывающей
промышленности, помощник главного 

инженера шахтоуправления № 2- 43  
комбината «Торезантрацит»

Министерства угольной промышленности



78

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

затрачивая уйму времени на эту работу. В конце смены, через 5 часов 
45 минут, стали подсчитывать результат и ахнули: Стаханов выполнил 
14,5 нормы, нарубив 102 тонны угля! Этот рекорд доказал эффективность 
предложенного Стахановым метода и способствовал изменению техноло-
гии труда шахтеров.

Информация об успехе Стаханова облетела всю страну. Перед Алексе-
ем Григорьевичем стояла важная задача – закрепить успех и доказать, что 
его рекорд был не случайностью, а результатом новой организации труда. 
Поэтому уже через 10 дней Стаханов дал за смену 175 тонн угля, через 
декаду этот показатель был перекрыт еще на 52 тонны, а 4 марта следую-
щего года Стаханов добыл за смену 324 тонны.

Благодаря новой организации работ изменились не только показатели 
по производительности труда, но и по заработной плате горняков. До ре-
корда Стаханова зарплата забойщика достигала 500 рублей в месяц, а в 
1936 году она увеличилась в три раза и достигла 1600 рублей. Существен-
но возросли заработки крепильщиков, коногонов, рабочих других специ-
альностей.

Популярность нового почина, получившего название «стахановское дви-
жение», росла, получала общенародную признательность и повсеместное 
распространение во всех отраслях промышленности и других видах дея-
тельности. Сам же Стаханов создавал на шахтах стахановские школы, где 
горняки ведущих профессий осваивали специальные дисциплины горного 
дела, математику, русский язык, историю, физику, географию.

А. Г. Стаханов, обучая других, учился и сам. В 1937 году он поступил 
в Промышленную академию и окончил ее в 1941 году с дипломом горного 
инженера.

Война потребовала укрепления угольного фронта. Стаханов два года 
проработал начальником шахты в Караганде Казахской ССР, затем возгла-
вил сектор по обобщению опыта новаторов и передовиков производства 
в Министерстве угольной промышленности СССР.

В 1957 году вернулся на Донбасс. Работал сначала заместителем управ-
ляющего трестом «Чистяковоантрацит», затем помощником главного ин-
женера шахтоуправления № 2- 43 комбината «Торезантрацит».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1970 года 
за большие достижения в развитии массового социалистического соревно-
вания, за достижение высокой производительности труда и многолетнюю 
деятельность по внедрению передовых методов работы в угольной про-
мышленности Алексею Григорьевичу Стаханову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

А. Г. Стаханов имел множество наград: орден Трудового Красного Зна-
мени, медали, нагрудный знак «Шахтерская слава» трех степеней.

В 1974 году Стаханов вышел на пенсию. Последние годы он жил в горо-
де Торезе Донецкой области. Здесь же и похоронен.

После его смерти несколько населенных пунктов в СССР были названы 
в его честь. Его имя присвоено двум шахтам на Донбассе и Кузбассе, ПТУ 
№ 110 в городе Торез, улицам в ряде городов.
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КАЛАКИН
Иван Дмитриевич 

Иван Дмитриевич родом из деревни Аль-
шань ныне Орловского района. Окончив 
среднюю школу, юноша поступил в одного-
дичную школу мастеров- строителей – очень 
уж стремилась его душа к созиданию. Затем 
была служба в армии, а после началась на-
стоящая взрослая жизнь. 

В 1952 году Иван Калакин устроился ра-
ботать плотником в Орловский строитель-
ный трест. Первый объект, в строительстве 
которого он принимал непосредственное 
участие – Орловский часовой завод. Парень быстро влился в коллектив – 
молодого работника полюбили за мягкий и уважительный характер, за 
способность все схватывать на лету. Через два года сами рабочие попро-
сили администрацию назначить его бригадиром. Много труда и знаний 
вложил Иван Дмитриевич, чтобы сплотить бригаду и сделать ее одной из 
лучших в «Орелстрое». Бригада Калакина стала школой для многих бу-
дущих инженеров, техников и руководителей строек. Ей поручали самые 
трудные объекты, когда сроки диктовали особый темп работ. Бригадир 
владел многими специальностями и щедро делился своими знаниями 
с коллегами.

1970 год для Орла был отмечен особым энтузиазмом в строительстве. 
Введены в строй новые мощности строящихся заводов, сдано жилья 
108 634 кв. м, в том числе 81 196 кв.м. в крупнопанельном исполнении. 
Орловское управление строительства готовилось к коренной перестрой-
ке жилищного строительства, к переходу на новую серию домов повы-
шенной этажности, улучшенной планировки.

По итогам этой работы Калакину Ивану Дмитриевичу Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. В этом же году он повторно удо-
стоился звания ударника коммунистического труда, в первый раз за свои 
трудовые заслуги он получил его в 1955 году.

Ивана Дмитриевича неоднократно избирали делегатом съездов, депу-
татом городского Совета. За помощью к нему шли друзья, соседи, кол-
леги – и всем он старался помочь. У Ивана Дмитриевича было пятеро 
детей: три сына и две дочери. Все дети пошли по стопам отца и так или 
иначе связали свои судьбы со строительством.

В 1993 году Ивана Дмитриевича не стало. Но память о нем еще долго 
будет жить в Орле.

1930 — 1993
Бригадир плотников Орловского

управления строительства Министерства 
промышленного строительства СССР
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Михаил Артемович родился в поселке 
Победа ныне Мценского района.

После окончания неполной средней шко-
лы трудился в родном колхозе, мечтая стать 
агрономом. Осуществиться мечте помеша-
ла Великая Отечественная. Михаил Лупа-
ков добровольцем ушел на фронт в первые 
дни войны. Тяжелое ранение в Орловско- 
Курской битве надолго вывело его из строя. 
Он был демобилизован и вернулся в родной 
колхоз. Михаил Артемович сразу включил-
ся в работу, возглавил колхозную бригаду. 

ЛУПАКОВ  
Михаил Артемович 

Ощущая нехватку знаний и помня о своей мечте, он поступил в сельскохо-
зяйственный техникум. Окончив его и получив заветный диплом агронома, 
Лупаков устроился на работу в совхоз «Елецкий». Организаторские и про-
фессиональные способности агронома были оценены по достоинству. Его 
сначала направили главным агрономом в совхоз «Ржавецкий», награжден-
ный орденом Трудового Красного Знамени, затем в совхоз им. XVII парт-
съезда. Благодаря в том числе и стараниям Лупакова этот совхоз также 
был удостоен этой высокой награды – ордена Трудового Красного Знамени.

В 1961 году М. А. Лупаков заканчивает сельхозинститут и выдвигается 
на должность председателя убыточного в то время колхоза «Коротыш». 
Благодаря энтузиазму, работоспособности, организаторскому талан-
ту руководителя уже в 1964 году хозяйство вышло из разряда отстаю-
щих, несколько раз завоевывало переходящие Красные знамена Совета 
Министров РСФСР, обкома КПСС и облисполкома. В 1969 году урожай 
зерновых, собранный в «Коротыше», превысил 36 центнеров с гектара, 
объем валовой продукции вырос почти в три раза, прибыль превысила 
800 тысяч рублей. Годовой надой молока от коровы увеличился более 
чем на 1000 кг и достиг трех тонн. Широко развернулось строительство 
жилья в колхозе, объектов культурно- бытового и производственного на-
значения. Во всем этом велика была роль директора совхоза Лупакова.

За большие успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении планов продажи государству продуктов зем-
леделия и животноводства, совхоз «Коротыш» в 1971 году был награж-
ден высшей наградой – орденом Ленина, а его председателю Михаилу 
Артемовичу Лупакову присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Жители села Коротыш благодарны Михаилу Артемовичу и сохраняют 
память об этом человеке. В центре села установлен бюст Лупакову, куда 
селяне и сегодня приносят цветы и проводят митинги памяти.

21 ноября 1924 — 3 января 2002
Директор совхоза «Коротыш»

Ливенского района
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ПАВЛОВА
Елена Дмитриевна 

Елена Дмитриевна родилась на террито-
рии современной Тульской области.

Совсем молоденькой девчонкой пришла 
она работать птичницей в совхоз «Орлов-
ский» в деревне Нижняя Лужна Орловского 
района. Первое время тяжелая работа да-
валась непросто. Неказистое помещение, 
отсутствие механизации и хоть какого- то 
опыта. Однако девушка оказалась с харак-
тером – она начала учиться, перенимать 
опыт у старших, давно работающих птич-
ниц, овладевать секретами профессии. 
А самое главное, она всей душой полюбила своих подопечных несушек, 
научилась понимать их потребности. В результате работа на птицеферме 
стала ей в радость, приносила удовольствие и гордость.

С годами Елена Дмитриевна нашла для себя ответы на многие вопросы, 
которые не давались в начале работы в совхозе, научилась повышать яй-
ценоскость своих хохлаток. Благодаря, в том числе, и ее стараниям совхоз 
год от года справлялся с планом и даже перевыполнял его, получал больше 
прибыли, которая шла на развитие сельской инфраструктуры, строитель-
ство необходимых людям объектов социально- культурного и бытового на-
значения. Жизнь в деревне становилась более комфортной и интересной.

Елена Павлова быстро стала передовиком производства в родном кол-
хозе – ей удалось получать в год до 237 яиц от каждой несушки. К ней при-
езжали птичницы из других хозяйств, и она с готовностью рассказывала 
им все секреты своего мастерства. Трудолюбие, профессионализм, откры-
тый, доброжелательный характер принесли ей славу, почет и уважение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственно-
го производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству 
продуктов животноводства, Павловой Елене Дмитриевне было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Елена Дмитриевна работала в совхозе «Орловский» до самого выхода 
на пенсию. Избиралась депутатом Орловского областного Совета народ-
ных депутатов.

На пенсии Елене Дмитриевне скучать было некогда. Она принимала 
активное участие в общественной жизни района, охотно встречалась со 
школьниками, приходила на встречи, организованные для ветеранской 
общественности, рассказывала о том, как непросто пришлось жить и ра-
ботать ее послевоенному поколению.

1932 – ?
Птичница совхоза «Орловский»

Орловского района
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Иван Алексеевич родился в деревне По-
хвальное ныне Глазуновского района.

После окончания школы поступил 
в Глазуновский сельскохозяйственный 
техникум. Получив профессию зоотехни-
ка, И. А. Пентюхов год проработал в Мо-
ховском районе, а затем поступил в Мо-
сковский сельскохозяйственный институт. 
Завершил образование в 1956 году в Ижев-
ском сельхозинституте.

Как дипломированный специалист рабо-
тал зоотехником, затем главным зоотех-

ПЕНТЮХОВ  
Иван Алексеевич 

ником совхоза в Ливенском районе. За достигнутые в повышении уро-
жайности успехи, увеличении производства и заготовок сахарной свеклы 
в 1965 году был награжден орденом Ленина.

В 1967 году Иван Алексеевич был назначен директором государствен-
ного племенного завода имени XVII партсъезда Ливенского района, ко-
торый специализировался на выращивании крупного рогатого скота. По 
итогам работы в восьмой пятилетке (1966–1970 годы) совхоз под его ру-
ководством значительно перевыполнил плановые задания поставки госу-
дарству сельхозпродуктов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства, и выполнение пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства Пентюхову Ивану Алексеевичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

В последующие годы племзавод имени XVII партсъезда стабильно 
выполнял плановые задания государства по производству мясомолоч-
ной продукции и оставался флагманом сельскохозяйственных предпри-
ятий Орловской области. За период руководства племенным заводом 
И. А. Пентюховым в центральной усадьбе Сергиевское были построены 
газифицированные дома для специалистов племзавода, гостиница, дет-
ский комбинат, Дом культуры и другие социально- культурные объекты.

В 1979 году И. А. Пентюхову было присвоено звание «Заслуженный  
зоотехник РСФСР». Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10- 
го созыва (1980–1985 гг.). Был делегатом XXIV съезда КПСС, являлся 
членом Центрального Комитета КПСС (1989–1990 годы).

Иван Алексеевич руководил хозяйством племенного завода до самой 
своей смерти. В селе Сергиевское Ливенского района, где он жил, уста-
новлен бюст героя.

22 ноября 1929 — 9 декабря 1997
Директор племенного завода

им. XVII партсъезда Ливенского района



83

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

РАЗЖИВКИН
Александр Павлович 

Александр Павлович родом из деревни 
Ботавино ныне Орловского района.

Семья Разживкиных жила бедно, без 
отца. А в октябре 1941 года она оказа-
лась еще и на территории, оккупирован-
ной немецко- фашистскими захватчиками. 
Мальчик с ранних лет познал, что такое го-
лод, холод и настоящее горе.

После освобождения Орловщины смыш-
леный парнишка кинулся наверстывать 
упущенное в учебе время. Окончив школу, 
он устроился на работу в «Спецмонтажстрой». Здесь ему пришлось объ-
ездить значительную часть территории страны – Урал, Казахстан, другие 
республики СССР.

С 1951 по 1956 год Александр проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил – на Военно- Морском Флоте. Он служил сначала на торпедном, а по-
том на сторожевом катерах. После армии Разживкин устроился работать 
на Орловский завод приборов, который стал ему родным на всю жизнь. 
Становление завода шло быстрыми темпами, и его рабочим необходи-
мо было развиваться вместе с ним. Александр Разживкин, отличавшийся 
острым умом, быстро схватывал новые знания и умело применял их на 
практике. Очень быстро он достиг высокой квалификации – стал налад-
чиком автоматов. Неравнодушный и деятельный характер не давал ему 
сидеть на месте, поэтому он активно вносил предложения по рациона-
лизации условий труда и рабочего процесса, в числе первых поддержал 
инициативу саратовцев – сдавать продукцию с первого предъявления.

За высокие показатели в работе и освоении новой техники А. П. Раз-
живкин в 1966 году был награжден орденом Ленина, в 1967 году полу-
чил звание «Лучший работник Министерства». Его имя дважды внесено 
в областную Книгу революционной, боевой и трудовой славы. Избирался 
депутатом Орловского городского Совета, членом обкома профсоюза ра-
ботников машиностроения и приборостроения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые при выполнении заданий пятилет-
него плана по развитию приборостроения, и высокие производственные 
показатели Разживкину Александру Павловичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

В 1987 году Александру Павловичу присвоено звание «Почетный граж-
данин города Орла».

23 апреля 1931
Наладчик Орловского завода приборов

Министерства приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР
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Пелагея Александровна родом из дерев-
ни Новополево ныне Глазуновского района. 
Родители ее были простыми крестьянами.

Окончив семилетнюю школу, 15- летняя 
Пелагея устроилась работать в местный 
колхоз в полеводческую бригаду, через год 
ее перевели в свекловодческое звено. Не-
смотря на юный возраст, девушка работала 
усердно, старательно, помогая и поддер-
живая своих подруг.

Неутомимая энергия и организаторские 
способности Пелагеи Темновой обратили 

ТЕМНОВА  
Пелагея Александровна 

на себя внимание правления колхоза. Ее назначили звеньевой. Тогда 
в стране только зарождалось соревнование свекловодок- пятисотниц, 
и звено Полины вступило в соревнование за высокий урожай. Резуль-
тат превзошел все ожидания: урожай сахарной свеклы составил более 
300 центнеров с гектара. За это достижение П. А. Темнова получила сви-
детельство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В военные годы Пелагея Александровна работала дояркой, помогала 
скотникам в эвакуации животных – была там, где ее помощь была более 
нужна и необходима. После войны вновь вернулась в поле.

В 1959 году начала работать на свиноводческой ферме. За ней закре-
пили группу отъемышей, затем добавили 30 свиноматок. На протяжении 
десятков лет она неизменно находилась в числе передовиков и ежегодно 
получала по 29–33 поросенка от каждой свиноматки. В 1967 и 1969 го-
дах Пелагея Александровна была участницей Выставки достижений на-
родного хозяйства. Оба раза привозила с выставки бронзовые награды. 
В 1970 году удостоена юбилейной медали «За доблестный труд. В озна-
менование 100- летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

8 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству 
продуктов животноводства, Темновой Пелагее Александровне присвое-
но звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Пелагея Александровна щедро делилась своим опытом с молодежью. 
Никогда не отказывала, если ее просили выехать в другое село и даже 
район Орловской области, чтобы рассказать о своей практике работы, 
дать советы начинающим свинаркам по организации ухода за поросята-
ми и свиноматками. Дважды избиралась депутатом Глазуновского район-
ного Совета народных депутатов.

14 марта 1922 — 28 ноября 1998
Свинарка колхоза «За коммунизм»

Глазуновского района
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ТИТОВА
Полина Петровна 

Полина Петровна родилась в селе Ми-
хайловское ныне Новодеревеньковского 
района в многодетной семье рабочего. 
Она была вторым ребенком. В раннем дет-
стве девочки родители переехали в совхоз 
«Паньковский». Здесь Полина закончила 
пять классов школы, затем курсы трактори-
стов. Работала на тракторе, штурвальным 
на комбайне, справляясь с этой непростой 
работой не хуже любого мужчины.

С 1948 года трудилась на свиноферме 
совхоза. Любовь к животноводческой про-
фессии переняла от своей матери, которая долгое время работала дояр-
кой в совхозе «Хомутовский», а затем в совхозе «Паньковский».

С 1959 года работала бригадиром на свиноферме. Это была настоя-
щая труженица, добросовестно относящаяся к своей работе, отдававшая 
ей все силы. За хорошие результаты работы постановлением Орловско-
го обкома КПСС ей было присвоено звание «Мастер животноводства 
области». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 года Титова Полина Петровна награждена орденом «Знак Почета» 
за достигнутые успехи в области животноводства, увеличения производ-
ства и заготовки мяса, другой сельскохозяйственной продукции.

Наивысших результатов она добилась в годы восьмой пятилетки (1966–
1970). В этот период Полина Петровна и ее воспитанницы, такие же эн-
тузиасты своего дела, ежегодно получали от 700 до 1000 голов поросят.

В 1971 году ферма под руководством П. П. Титовой выполнила социа-
листические обязательства по продаже свинины государству на 204 %. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении восьмого пятилетнего плана, бригадиру сви-
нофермы совхоза «Паньковский» Титовой П. П. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, и проявленную трудовую доблесть в выполнении заданий девятой 
пятилетки (1971–1975) Полина Петровна награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

П. П. Титова работала в совхозе до самой пенсии.
Избиралась депутатом Орловского областного Совета депутатов тру-

дящихся.

1925 —1990
Бригадир совхоза «Паньковский»

Новодеревеньковского района
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Николай Фадеевич родился в деревне 
Пятина ныне Должанского района. После 
окончания семилетней школы уехал в Дне-
пропетровск к старшей сестре, где работал 
разнорабочим на заводе.

С мая 1940 по март 1948 года служил 
в ВМФ на Черноморском флоте. В качестве 
старшины первой статьи одного из десант-
ных кораблей Дунайской флотилии защи-
щал Одессу и Севастополь, громил кван-
тунскую армию. После увольнения в запас 
работал районным уполномоченным Мини-

ЖАРКОВ  
Николай Фадеевич 

стерства заготовок сельхозпродукции в Хотынецком и Дросковском райо-
нах Орловской области.

В 1957 году в числе 30- тысячников направлен председателем в кол-
хоз имени Дзержинского Покровского района. В то время это был один 
из самых отстающих колхозов области. Николай Фадеевич сразу заре-
комендовал себя способным организатором: навел порядок в хозяйстве, 
заставил людей уважать труд своих коллег, беречь колхозное имуще-
ство и заботиться о его приумножении, смог вдохновить колхозников на 
трудовой подвиг. В результате колхоз имени Дзержинского стал одним 
из самых крупных многоотраслевых хозяйств и одной из самых бога-
тых сельхозартелей области. Уже в 1968 году сбор зерна по сравнению 
с 1965 годом вырос на 6,6 центнеров с гектара, свеклы – на 115, карто-
феля – на 46 центнеров. Зерна и картофеля было продано государству 
больше двух планов.

Выросли и денежные доходы колхоза – в 1974 году они состави-
ли 804,3 тыс. руб. На эти средства были построены материально- 
техническая база колхоза, помещения для скота, зерносклады, Дом куль-
туры, школа, детские ясли, мельница, жилые дома.

За высокие показатели в полеводстве и животноводстве Николаю Фа-
деевичу Жаркову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 де-
кабря 1973 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Н. Ф. Жарков награжден десятью орденами и медалями, в том числе 
орденом Трудового Красного Знамени (1970 год).

Избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся.

20 марта 1920 — 1992
Председатель колхоза им. Дзержинского 

Покровского района
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МАЗАЕВ
Михаил Дмитриевич 

Михаил Дмитриевич родился в селе Паю-
сово ныне Орловского района.

Трудиться он начал в раннем возрасте – 
заставила война. Подростку пришлось во 
многих вопросах заменить в семье отца, 
ушедшего на фронт.

В пятнадцатилетнем возрасте Михаил 
устроился прицепщиком в Паюсовскую 
машинно- тракторную станцию (МТС), дей-
ствовавшую при колхозе «Путь к коммуниз-
му». Здесь же окончил трехмесячные курсы трактористов- машинистов. 
Быстро осваивал различную сельскохозяйственную технику, мог без тру-
да справиться с трактором любой марки.

Новая, еще более интересная жизнь для колхоза началась 
в 1962 году, когда он вошел в опытное хозяйство Всесоюзного научно- 
исследовательского института зернобобовых культур. Михаил Мазаев 
с энтузиазмом осваивал новые технологии возделывания полевых куль-
тур и современную технику, которая была в хозяйстве. Звено, которым он 
руководил, с каждым годом добивалось все более высоких результатов. 
В 1963 году звено собрало урожай кукурузы по 250 центнеров зеленой 
массы с гектара, за что М. Д. Мазаев получил правительственную медаль 
«За трудовое отличие». В 1971 году за успехи, достигнутые в социали-
стическом соревновании, звеньевой был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Чтобы добиться еще более высоких результатов, Михаил Дмитрие-
вич стал сам учиться у передовиков производства и организовывать  
обучение для своих коллег. И это не замедлило сказаться на результате: 
в 1972 году его звено на площади 585 гектаров получило по 29,9 цент-
неров зерна, а заработок каждого члена звена составил 180–240 рублей 
в месяц.

В следующем году звено Мазаева смогло еще увеличить свои показа-
тели. Оно собрало по 500 центнеров зеленой массы с гектара, 30,1 цент-
неров зерна с каждого из 622 гектаров, по 216 центнеров картофеля 
и 571 центнеру сахарной свеклы с гектара. За столь высокие производ-
ственные достижения Указом Президиума Верховного Совета СССР 
11 декабря 1973 года Михаилу Дмитриевичу Мазаеву было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

1928 – ?
Звеньевой механизированного звена 
опытно- производственного хозяйства 

ВНИИ зернобобовых и крупяных культур
Орловского района
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Николай Борисович родом из Мариуполя. 
Еще ребенком переехал вместе с родите-
лями в Залегощенский район Орловской 
области, где и прошла вся его сознатель-
ная жизнь.

Работать начал в 15 лет в Привокзальной 
машинно- тракторной станции. В 1956 году 
окончил Новосильское училище механиза-
ции, получил специальность механизатора- 
тракториста. Сразу пришел работать в кол- 
хоз «Родина» Залегощенского района трак-  

ПРОНЮШКИН  
Николай Борисович 

тористом. Старание, любовь к своему делу и поддержка товарищей по-
могли ему быстро освоить нелегкую профессию механизатора. Одним из 
первых в районе он обучился работе на всем комплексе сельскохозяй-
ственных машин, применяемых в свекловодстве.

Весной 1961 года Николай Пронюшкин принял на себя руководство 
свекловодческим звеном. Вместе с товарищами искал пути получения 
повышенных урожаев при максимальном использовании механизации 
и уменьшении ручного труда. Звено, руководимое Николаем Борисо-
вичем, из года в год добивалось все более высоких урожаев сахарной 
свеклы. Не было ни одной осени, чтобы урожай звена составил менее 
280 центнеров с гектара. А в 1963 году ему удалось с каждого из 74 гекта-
ров получить более 300 центнеров свеклы.

За достигнутые успехи в 1965 году Николай Борисович Пронюшкин был 
награжден орденом «Знак Почета», в 1971 году орденом Ленина. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Николай Пронюшкин трижды был участников Выставки достижений на-
родного хозяйства. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 9- го 
созыва.

Охотно работал с молодежью – как опытный наставник готовил моло-
дые кадры, передавал им собственный опыт, обучая профессии механи-
затора.

На пенсию Николай Борисович ушел в 1994 году. В 2005 году ему при-
своено звание «Почетный гражданин Залегощенского района».

15 ноября 1936 – ?
Звеньевой механизированного звена по 
выращиванию сахарной свеклы колхоза 

«Родина» Залегощенского района
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ЧЕЧЕТКИНА
Мария Стефановна 

Мария Стефановна родом из села Казан-
ское ныне Ливенского района.

Сразу после окончания школы, услышав 
клич Прасковьи Ангелиной «Девушки, на 
трактор!», пошла учиться на курсы меха-
низаторов. В 1939 году в свои 15 лет ком-
сомолка Маша Чечеткина одной из первых 
в колхозе стала трактористкой в женской 
тракторной бригаде.

Трудно было молоденькой девушке уп- 
равлять большой машиной, но Маша ста-
ралась ни в чем не уступать своим старшим 
подругам. Благодаря в том числе и ее стараниям, женская тракторная 
бригада вышла в Навесненской машинно- тракторной станции на первое 
место по средней выработке на трактор.

Во время Великой Отечественной войны, когда фронт подошел вплот-
ную к границам Ливенского района, всю технику пришлось эвакуировать 
в соседнюю область. Мария там помогала колхозникам убирать хлеб, па-
хать зябь. После войны вернулась домой, а оказалось, что возвращаться 
некуда – родное село Казанское было полностью разрушено. Девушка 
и ее односельчане взялись за восстановление хозяйства. Мария пешком 
ходила в МТС за необходимыми запчастями, с трудом выискивала для 
трактора топливо, работала, бывало, лишь с небольшим перерывом на 
сон. На зимний ремонт отгоняла трактор за 18 км, где в неотапливаемом 
помещении мастерских готовила его к весеннему севу.

На своем первом колесном тракторе Мария Чечеткина проработала без 
аварийных ремонтов 11 лет, а потом получила гусеничный ДТ- 54. Всего 
же 40 лет она проработала на тракторе в родном колхозе, сменив за это 
время своего «железного коня» лишь однажды.

В 1973 году М. С. Чечеткина выработала более 5085 гектаров эталон-
ной пахоты, что на 420 гектаров больше, чем предусматривалось обя-
зательствами. На обработанных ею участках яровые хлеба уродили по 
27,8 центнеров с гектара, что на 4 центнера было больше общеколхоз-
ного показателя.

11 декабря 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
большие заслуги, достигнутые во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, и проявленную трудовую доблесть по увеличению производства 
и продажи государству зерна и других продуктов земледелия Чечеткиной 
Марии Стефановне было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

1924 — 1998
Трактористка колхоза им. Горького

Ливенского района
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Николай Алексеевич родился в деревне 
Хитрово (ныне Залегощенский район) в мно-
годетной крестьянской семье. После окон-
чания семи классов работал в родном кол-
хозе. Никто не делал скидку мальчишке на 
возраст, наравне со взрослыми он пас скот, 
пахал землю, сажал и убирал картофель.

В 1938 году был призван в армию, где 
прошел полковую школу младших коман-
диров. Освоил трактор, возил на нем ар-

СЕНИН  
Николай Алексеевич 

тиллерийские пушки. Мечтал, как будет после армии обрабатывать род-
ную землю. Но демобилизоваться не пришлось – началась война.

Весь боевой путь сержант Сенин прошел в составе 429- го (78- го гвар-
дейского) гаубичного артиллерийского полка, входившего в состав артил-
лерии резерва Главного командования, в должности командира отделе-
ния тяги. Участвовал в форсировании Днепра с тяжелой техникой, боях 
за Демянск и Старую Руссу, в освобождении Крыма, Белоруссии, Поль-
ши. Закончил войну в Германии.

В 1945 году вернулся в разрушенный Орел. Устроился работать води-
телем в строительную организацию – участок военно- строительных работ 
№ 39 «Главвоенпромстроя». Восстанавливал город, возил строительные 
материалы на стройки. Когда в 1952 году поступил первый экскаватор «Ка-
лининец», Сенин первым освоил новую технику и виртуозно владел ею.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1974 года за 
выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года 
и принятых социалистических обязательств Сенину Николаю Алексееви-
чу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Проработал на экскаваторе около 30 лет. Почти все крупные объекты 
в Орле построены с его участием: больницы МОПРа и Семашко, Орловский 
сталепрокатный завод, кинотеатр «Современник» и другие. Охотно учил ма-
стерству молодежь, вел активную общественную работу. Н. А. Сенин был 
делегатом XXV съезда КПСС, XV съезда профсоюзов СССР, членом обкома 
профсоюза работников строительства. Избирался депутатом райсовета.

Труд Николая Алексеевича отмечен многими наградами: дважды орден 
Ленина, ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды. В 1968 году получил звание «Заслуженного строителя 
РСФСР», в 1977 – Почетного гражданина Орла. На доме № 6 по Карачев-
скому шоссе в Орле, где жил Н. А. Сенин, установлена мемориальная доска.

10 февраля 1918 — 9 июля 2004
Машинист экскаватора

специализированного управления
«Строймеханизация»

Орловского управления строительства 
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ДРАГАЙЦЕВА
Мария Петровна 

Мария Петровна родом из села Верхо-
сосенье Малоархангельского уезда Орлов-
ской губернии (ныне Покровский район). 
Мама девочки рано умерла, ее воспиты-
вала мачеха, имевшая тяжелый характер. 
В 1943 году на фронте погиб отец, и девуш-
ке стало совсем невмоготу жить в родном 
доме. После войны при первой возможно-
сти Мария покинула отчий дом – сначала 
отправилась с сестрой на торфоразработки, 
а потом с подругой – в Западную Сибирь. 
С 1947 года по 1957 год Мария Петровна ра-
ботала дояркой Катайского мясо- молочного совхоза Курганской области. 
Животные большую часть года круглыми сутками паслись в тайге, поэтому 
дояркам приходилось доить их не на фермах, а непосредственно на паст-
бищах. В первый год своей работы Мария Драгайцева получила по две 
с половиной тысячи килограммов молока от коровы, а в последний – четы-
ре. Трудностей было немало: коровы и телята болели, самой приходилось 
ездить зимой за сеном в тайгу, по крепким морозам и двухметровым сугро-
бам. И везде Драгайцева была впереди, на нее равнялись, у нее учились.

В силу жизненных обстоятельств Мария Петровна осталась одна с ма-
леньким сыном на руках. Затем та же участь постигла и родную сестру, 
у той без отца остались трое детей. Сестры решили жить вместе, и Ма-
рия переехала в совхоз «Марьино» Курской области. Здесь им дали квар-
тиру, жизнь стала налаживаться.

С 1958 года и до самой пенсии Мария Драгайцева – доярка в «Марьино». 
Здесь она состоялась как профессионал, стала наставником для молоде-
жи. Ее успехи отмечены высокими правительственными наградами – орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалями, званием «Мастер- животновод 
I класса». За 1974 год Мария Петровна получила по 5238 килограммов 
молока в среднем от каждой коровы, за 1975 год – по 5457 килограммов. 
Когда из Голландии на ферму привезли первых породистых чернопестрых 
голштинов, их сразу поставили в группу Драгайцевой. Она понимала ответ-
ственность, возложенную на нее, и трудилась, не жалея себя. Породистые 
буренки в ответ на заботу давали каждая по 5700 килограммов молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года 
за выдающиеся успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании 
и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий де-
вятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства 
и продажи государству продуктов земледелия и животноводства Драгай-
цевой Марии Петровне присвоено звание Героя Социалистического Труда.

17 апреля 1924 — 6 ноября 2018
Доярка совхоза «Марьино» Рыльского 

района Курской области
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Константин Федорович родился в де-
ревне Пронино ныне Тульской области 
в многодетной семье. На него, как на стар-
шего сына, легли все тяготы военного лихо- 
летья – нужно было помогать матери по хо-
зяйству, заменять ушедшего на фронт отца.
Тринадцатилетним мальчишкой Костя Анто-
нов стал работать в кузне. Сначала помощ-
ником кузнеца, а затем и как самостоятель-
ный мастер. Слава о нем гремела по всему 

АНТОНОВ  
Константин Федорович 

району, к нему, фактически подростку, приезжали из соседних деревень 
с просьбой выковать нужный инструмент или деталь для техники. Никому 
он не отказывал, трудился в кузнице с раннего утра до позднего вечера.

После окончания войны председатель колхоза с сожалением, но рас-
стался с Антоновым – отправил его учиться в фабрично- заводское учили-
ще на слесаря. После учебы Константин сначала работал по специально-
сти на Алексинском ремонтно- механическом заводе. Затем, не отступая 
от своего жизненного принципа – не искать легких путей и всегда браться 
за трудные дела, он устроился проходчиком на шахту Тульского треста 
«Болоховуголь».

Через несколько лет по состоянию здоровья Константину Федоровичу 
пришлось уйти из шахты и сменить место жительства. Так он оказался 
во Мценске Орловской области, где стал работать слесарем- ремонтником 
на алюминиевом заводе. Здесь он занимался ремонтом и модернизацией 
оборудования, с готовностью брался за любое, даже невыполнимое на 
первый взгляд задание и успешно справлялся с ним. А сколько талантли-
вых учеников он воспитал!

Напряженную работу Константин Федорович успевал совмещать с об-
щественной деятельностью. Он – активный профсоюзный лидер, член ЦК 
профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, член парткома цеха и член заводского комитета 
партии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1976 года за 
высокие производственные показатели бригадиру слесарей Константину 
Федоровичу Антонову присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». Его брига-
да была признана лучшей в объединении МосавтоЗИЛа.

1928 – ?
Бригадир слесарей- ремонтников

Мценского завода алюминиевого литья 
Московского автомобильного
завода имени И. А. Лихачева
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ВОРОНИНА
Валентина Михайловна

Валентина Михайловна родилась в кре-
стьянской семье в деревне Михайловка 
ныне Должанского района. Позже семья 
перебралась в Ленинград.

После окончания образовательной шко-
лы Валентина поступила в Ленинград-
скую школу фабрично- заводского обуче-
ния (ФЗО) № 34 и успешно окончила ее 
в 1947 году. 17- летней девчонкой пришла 
работать на Ленинградское производственное объединение «Красный 
треугольник», занимающееся изготовлением обуви. Здесь она и прора-
ботала всю свою трудовую жизнь – более 30 лет.

Сначала Валентину Михайловну поставили клеить резиновую обувь. 
Активная, любознательная, старательная, она быстро освоила профес-
сию. Стала пользоваться авторитетом и уважением своих коллег, ей без 
труда удавалось выполнить любое задание, справиться с любой произ-
водственной задачей.

В 1954 году ее назначили бригадиром клейщиц обуви комсомольско- 
молодежной бригады цеха № 12 завода. Довольно быстро ей удалось вы-
вести свою бригаду не только в число передовых, но и сделать ее лучшей 
в объединении, внедрить в ней хозрасчетную форму организации труда. 
В девятой пятилетке (1971–1975 годы) воронинская бригада обогнала 
трудовой календарь на год. Сверх плана было изготовлено 630 тысяч пар 
резиновой обуви.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 года 
за выдающиеся достижения и досрочное выполнение производственных 
заданий девятой пятилетки по выпуску товаров народного потребления 
Ворониной Валентине Михайловне присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Были у нее и другие награды: в 1971 году она получила свой первый 
орден Ленина, имела медали за трудовые заслуги.

Несмотря на то, что Валентина Михайловна провела на своей малой 
родине только детские годы, в Должанском районе ее помнят и гордятся 
своей знаменитой землячкой. И она до конца жизни помнила свои корни, 
неоднократно приезжала на Орловщину, встречалась с молодежью, при-
нимала участие в различных памятных мероприятиях.

1930 — 2008
Бригадир клейщиц обуви Ленинградского 

производственного объединения
«Красный треугольник» Министерства 

нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности СССР
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Николай Дмитриевич родился в слободе 
Пушкарская города Ливны в крестьянской 
семье. Его отец был участником двух войн – 
Финской и Великой Отечественной, с по-
следней вернулся инвалидом 1- й группы.

Трудовой путь Николай Деев начал 
в 12- летнем возрасте, устроившись рабо-
тать возчиком воды в совхозе «Ливенский», 
впоследствии переименованном в честь 
многолетнего директора этого хозяйства 
в племсовхоз имени А. С. Георгиевского. 

ДЕЕВ  
Николай Дмитриевич 

В 1957 году был принят в этот совхоз рабочим, а затем направлен отсюда 
учиться в Ливенское училище механизации сельского хозяйства № 7.

Получив диплом, Николай Дмитриевич вернулся в совхоз работать 
трактористом. Сначала управлял колесным трактором ХТЗ, затем гусе-
ничным ДТ- 54. Всегда внимательно относился к состоянию вверенной 
техники, бережно ухаживал за ней, своевременно ремонтировал. И техни-
ка платила ему добром: не ломалась в самый неподходящий момент и не 
доставляла других неприятностей. Его жизнь была в поле. Круглый год 
за рычагами трактора или за штурвалом комбайна: посевная, уборочная, 
подъем зяби...

В 1960- х годах по инициативе директора совхоза Николай Деев пере-
шел работать на новый комбайн СК- 4, лично отладил его и стал получать 
на нем высокие урожаи. По итогам работы в седьмой семилетке (1959–
1965 гг.) награжден орденом «Знак Почета», в 1973 году – орденом Ле-
нина. Неоднократно становился участником Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР. Николай Дмитриевич постоянно перекрывал норму 
выработки в полтора- два раза, на уборке урожая всегда был лидером сре-
ди механизаторов совхоза. В 1975 году он перекрыл норму по уборке зер-
новых, выдав 14 тысяч центнеров зерна в бункерном весе. А в 1976 году 
в уборочную страду выдал наилучший в Орловской области результат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов 
и социалистических обязательств по увеличению производства и прода-
жи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов Дееву 
Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Н. Д. Деев имел множество наград. Одна из них – звание «Почетный 
гражданин Ливенского района».

1939 — 2015
Бригадир племсовхоза

имени А. С. Георгиевского
Ливенского района
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КУЗНЕЦОВ
Василий Дмитриевич 

Василий Дмитриевич родился в поселке 
Победа ныне Кромского района.

Как и у большинства ровесников, его дет-
ство пришлось на суровые военные годы. 
Василий был старшим из четырех детей 
в семье и рано понял, что значит отвечать 
за других. Один из лучших учеников школы, 
он твердо решил продолжить учебу. Посту-
пил в ремесленное училище № 1 в Орле, 
где получил профессию токаря, которой 
оставался верен долгие годы. Сразу после училища пришел работать 
токарем на завод «Текмаш», а после службы в армии – на «Дормаш», 
который тогда только начинал работать. 

Вся трудовая биография Василия Дмитриевича связана с этим пред-
приятием. Здесь начинающий молодой токарь вырос в высококвалифи-
цированного кадрового рабочего.

Он новаторски подходил к делу и добивался внедрения своих рацпред-
ложений в производство, а вечерами учился в вечерней школе рабочей 
молодежи. Вступил в партию, в 1975 году заочно окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС.

Работа Василия Дмитриевича на заводе «Дормаш» отмечена многими 
наградами и высокими званиями: «Лучший токарь министерства», «Удар-
ник коммунистического труда», «Победитель социалистического сорев-
нования», «Ударник IX пятилетки». В 1971 году его награждают орденом 
Октябрьской революции, а в 1976- м присваивают звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

В 1970 году В. Д. Кузнецов был избран депутатом Верховного Совета 
СССР и избирался два созыва подряд. Депутатскую работу приходилось 
совмещать с основной, за токарным станком в цехе.

Василий Дмитриевич всегда был активным профсоюзным активистом, 
он возглавлял обком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения.

С 2006 года В. Д. Кузнецов – бессменный председатель регионального 
отделения Всероссийской общественной организации героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая 
доблесть России».

Решением Орловского городского Совета народных депутатов 3 авгу-
ста 2016 года В. Д. Кузнецову присвоено звание «Почетный гражданин 
Орла».

7 января 1935
Токарь Орловского завода дорожных
машин Министерства строительного,  

дорожного и коммунального
машиностроения СССР
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Анна Васильевна родилась на террито-
рии современной Орловской области в кре-
стьянской семье. Беззаботное детство Ани 
закончилось с началом войны. В октябре 
1941 года Орловщина оказалась под ок-
купацией, захватчики вели себя на нашей 
земле как полноправные хозяева, заставляя 
местное население работать на себя. Тяже-
ло жилось людям, но еще хуже стало, когда 
в 1942 году большую часть жителей деревни 
погрузили в вагоны и отправили в белорус-

РОМАНОВА 
Анна Васильевна 

ский концлагерь, расположенный в 22 км от Барановичей. Среди них были 
и Анна с сестрами и родителями. В лагере был настоящий ад: заключенные 
жили на улице даже в 20- градусные морозы, свирепствовали инфекцион-
ные заболевания, над людьми издевались самыми изощренными способа-
ми. Более 50 тысяч военнопленных и мирных жителей было убито в этом 
лагере. Каким- то чудом семье Ани удалось вырваться из плена и вернуться 
на родину. Здесь им пришлось скрываться от все еще хозяйничающих на 
Орловщине агрессоров. Зато какой был праздник, когда захватчиков совет-
ские войска выгнали с родной земли и погнали до самого Берлина!

Окончив семилетку, Анна поступила в фабрично- заводское училище тек-
стильного поселка Глухово (ныне в черте города Ногинска). Окончив его, 
стала работать прядильщицей на Глуховском хлопчатобумажном комбина-
те. В 1955 году вышла замуж и вслед за мужем переехала в город Желез-
нодорожный, где сначала работала на Реутовской прядильной фабрике, а в 
октябре 1958 года перешла работать прессовщицей керамических плиток 
на Кучинский завод керамических блоков. Достаточно быстро она в совер-
шенстве освоила пресс, достигла сменной выработки, а затем стала пе-
ревыполнять норму, работая без брака. Выпускала облицовочные глазуро-
ванные, фасадные цокольные плитки и плитки для пола. Ежемесячно при 
плане в 6000 плиток прессовала по 8000. С готовностью делилась своим 
опытом, подготовила 20 высококвалифицированных прессовщиков.

В 1971 году была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1976 года за выда-
ющиеся производственные успехи в выполнении заданий девятой пятилет-
ки Романовой Анне Васильевне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Избиралась депутатом городского Совета депутатов, делегатом на пар-
тийные и профсоюзные съезды. В 1985 году ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Железнодорожный».

1931 — 22 июля 2008
Прессовщица Кучинского комбината

керамических облицовочных материалов, 
г. Железнодорожный Московской области
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ГУЖЕНКО
Тимофей Борисович 

Тимофей Борисович родом из дерев-
ни Татариново Малоархангельского уезда 
(ныне Колпнянский район). Его отец был 
простым сельским кузнецом.

В 1937 году Тимофей с отличием окончил 
среднюю школу и поступил на эксплуата-
ционный факультет Одесского института 
инженеров водного транспорта. После за-
вершения обучения в 1942 году он был на-
правлен на работу в самый воюющий порт 
страны – Мурманский морской торговый порт на должность сменного ме-
ханика, а позже начальника службы механизации.

Противник стремился всеми силами парализовать работу единствен-
ного незамерзающего порта на Севере, лишить Советский Союз самого 
короткого пути доставки вооружения, продовольствия и стратегических 
грузов. Порт всю войну подвергался непрерывным бомбардировкам не-
мецкой авиации, практически ежедневно бомбы разрушали сооружения 
и механизмы портового хозяйства, приводили к гибели докеров. Служба 
механизации отвечала за скорейшее восстановление работоспособно-
сти разрушенных и поврежденных портовых механизмов. Большой вклад 
в эту работу внес Т. Б. Гуженко.

В 1943 году Гуженко был переведен преподавателем во Владиво-
стокский морской техникум, чтобы обучать кадры для судов и пред-
приятий Наркомморфлота. Однако через несколько месяцев он вер-
нулся во фронтовой Мурманск начальником отдела механизации 
порта. С 1945 года работал здесь же секретарем партийного бюро порта, 
с 1946 по 1949 год исполнял обязанности главного инженера порта.

После войны Тимофей Борисович осуществил свою мечту и поступил 
в Ленинградскую военно- морскую академию кораблестроения и воору-
жения им. А. Н. Крылова. Получив диплом, почти десять лет проработал 
на Дальнем Востоке, став в 37 лет самым молодым начальником морско-
го пароходства в СССР – Сахалинского.

С 1960 года Тимофей Борисович работал в Москве, занимал должность 
начальника Управления кадров Министерства морского флота СССР, за-
тем заместителя заведующего отделом транспорта и связи ЦК КПСС, 
первого заместителя министра морского флота СССР.

С января 1970 по сентябрь 1986 года – министр морского флота СССР. 
К моменту прихода на этот пост он уже имел собственную разработанную 
программу развития морского флота страны и добился ее реализации. 

15 февраля 1918 — 10 августа 2008
Руководитель экспериментального рейса

атомного ледокола «Арктика»
Мурманского морского пароходства,

министр морского флота СССР
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В достаточно короткий срок морской флот из дотационной отрасли стал 
одним из ведущих доноров народного хозяйства: в 1980- х годах Мини-
стерство морского флота СССР по объему валютных поступлений под-
нялось на пятое место среди почти 80 отраслевых министерств. Гуженко 
произвел техническое переоснащение как флота, так и портовой инфра-
структуры, перестроил организацию управления морским транспортом. 
Торговый флот СССР стал полностью удовлетворять потребности стра-
ны во внутренних и внешнеторговых перевозках.

Особое внимание Т. Б. Гуженко уделял развитию экономики Арктики 
и арктического судоходства. Его заслугой стало создание мощного атом-
ного ледокольного флота СССР. К моменту назначения Гуженко мини-
стром в арсенале флота имелся лишь один опытный атомный ледокол 
«Ленин», к моменту же его ухода на пенсию флот имел четыре действую-
щих атомохода и еще четыре строились на верфях. Тимофей Борисович 
организовал первую в мире экспедицию надводного судна на Северный 
полюс и лично возглавил ее, приняв таким образом на себя всю ответ-
ственность за ее возможный провал.

17 августа 1977 года советская морская экспедиция на атомном ледо-
коле «Арктика» впервые в мировой истории достигла Северного полюса 
на надводном корабле. Поход на «верхушку планеты» и возвращение 
экспедиции были произведены разными маршрутами, без поломок и ава-
рий, в минимальные сроки. Успех этого похода способствовал ускорен-
ному строительству атомного ледокольного флота, применение которо-
го расширило период навигации в Северном Ледовитом океане почти 
на 100 суток ежегодно, а в ряде районов Арктики позволило опять- таки 
впервые в мире открыть круглогодичную арктическую навигацию. В зону 
круглогодичной навигации вошли такие важнейшие арктические порты, 
как Дудинка, Игарка и Анадырь – места погрузки нефти в танкеры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 года 
за выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении эксперименталь-
ного рейса атомного ледокола «Арктика» в район Северного полюса 
и проявленные при этом мужество и героизм министру морского флота 
СССР Гуженко Тимофею Борисовичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами «За морские за-
слуги», Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды и «Знак Почета», медалями, наградами иностранных государств. 
Удостоен ряда почетных званий: «Почетный работник морского флота», 
«Нагрудный знак «Почетный полярник». Его имя присвоено танкеру ледо-
вого класса, вступившему в строй в 2009 г.

Со 2 сентября 1986 года Т. Б. Гуженко – персональный пенсионер союз-
ного значения, жил в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

В Московском музее морского флота хранятся реликвии, связанные 
с работой Т. Б. Гуженко на посту министра.
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ЖАРИНОВА
Мария Венедиктовна 

Мария Венедиктовна родом из Ростов-
ской области, из поселка Торговый, кото-
рый сейчас разросся до города и получил 
новое имя – Сальск.

В 1947 году окончила Кубанский ме-
дицинский институт и была направлена 
в село Муравль Кромского района Орлов-
ской области главным врачом участковой 
больницы. В селе была послевоенная раз-
руха, немногочисленное, чудом выжившее 
население. Больница располагалась в вет-
хой хатенке в деревне Обыденки. Однако 
такие условия не отпугнули молодого врача, она энергично взялась за 
дело: лечила людей и одновременно организовала строительство нового 
здания больницы.

К началу 50- х годов силами добровольных помощников – местных жи-
телей и самой Марии Венедиктовны было возведено первое добротное 
здание больницы, где разместились стационар на 15 коек, приемная 
врача, аптека, кухня, столовая и санузел. Со временем больничный ком-
плекс расстраивался: количество койко- мест увеличилось до 40 за счет 
открытия стационара в гинекологическом, терапевтическом и детском от-
делениях, появилась лаборатория и физиопроцедурный кабинет.

Чтобы помочь истощенным от голода людям, Мария Венедиктовна 
организовала строительство при больнице хозяйственных помещений, 
где разместились коровы, сама высадила фруктовый сад, разработала 
участок, где выращивались овощи. Выращенными овощами и фруктами, 
молочной продукцией кормили больных, что способствовало их более 
быстрому выздоровлению.

За свою подвижническую работу М. В. Жаринова имела множество 
наград различного уровня. Так, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 апреля 1965 года ей присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 20 июля 1971 года за высокие трудовые достижения по итогам 
восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) Мария Венедиктовна награждена ор-
деном Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1978 года 
за большие заслуги в развитии народного здравоохранения главному 
врачу Жариновой Марине Венедиктовне присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

1923 — 1995
Главный врач Муравльской участковой 

больницы Кромского района
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Имя Аркадия Георгиевича Шипунова 
известно по всей России и далеко за ее 
пределами. Это выдающийся советский 
и российский конструктор, разработчик ав-
томатического стрелково- пушечного воо-
ружения авиационного, морского и назем-
ного базирования. Академик Российской 
академии наук.

Родом Аркадий Шипунов из города Лив-
ны. С отличием окончил машиностроитель-

ШИПУНОВ 
Аркадий Георгиевич 

ный факультет Тульского механического института по специальности 
«Стрелковые и артиллерийские системы и установки».

Трудовую деятельность начал в 1950 году в НИИ- 61 в городе Климовск 
Московской области, где за 11 лет прошел путь от инженера до замести-
теля главного инженера. В 1955 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

В 1962 году стал руководителем и генеральным конструктором ЦКБ- 14,  
в дальнейшем преобразованного в государственное унитарное пред-
приятие «Конструкторское бюро приборостроения» в городе Тула. 
Здесь он проработал более 40 лет. Через несколько лет сюда же был 
переведен В. П. Грязев. В соавторстве этих двух великих ученых умов 
была создана целая линия советского вооружения: автоматические 
пушки ГШ- 23 и ГШ- 30, ПТУРы «Фагот» и «Конкурс», непревзойденный 
ракетно- пушечный комплекс ПВО «Панцирь- С1», пистолет ГШ- 18.

Беспрецедентно высокий научно- технический уровень вооружения, 
созданный Шипуновым и Грязевым, предопределил и соответствую-
щий военно- экономический эффект. Прежде всего, новыми схемно- 
конструкторскими решениями были созданы необходимые научно- 
технические предпосылки и на их основе реализована унифицированная 
система отечественного малокалиберного артиллерийского вооружения 
для всех видов Вооруженных Сил.

В принятой на вооружение в 1965 году 23- миллиметровой авиапушке 
ГШ- 23 (конструкции Грязева- Шипунова) впервые была синтезирована 
базовая двуствольная схема, позволившая довести темп стрельбы до 
3200 выстрелов в минуту с обеспечением необходимой живучести ство-
лов при интенсивном отстреле значительных боекомплектов. Пушкой 
ГШ- 23 была оснащена практически вся авиация того времени: самолеты- 
истребители воздушного боя, штурмовики, бомбардировщики, транс-
портная авиация и вертолеты. В их составе она принята на вооружение 

7 ноября 1927 — 25 апреля 2013
Генеральный конструктор Тульского

конструкторского бюро приборостроения 
(1962 – 2006 гг.), конструктор современных 

высокоточных комплексов вооружения
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более 40 странами мира. Эффективность базовых технических решений 
по двуствольной схеме проявилась при создании 30- миллиметровых ско-
рострельных авиапушек ГШ- 30 для штурмовиков Су- 25, Су- 39 и ГШ- 30К 
для вертолета Ми- 24П. По этой теме в 1973 году Аркадий Георгиевич 
защитил докторскую диссертацию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1979 года 
Аркадию Георгиевичу Шипунову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

На протяжении 45 лет А. Г. Шипунов руководил Конструкторским бюро 
приборостроения в Туле, превратив его в одну из ведущих проектно- 
конструкторских организаций военно- промышленного комплекса Совет-
ского Союза и России. Были созданы более 70 уникальных образцов 
и комплексов вооружения и военной техники. Многие из них не имеют 
аналогов в мире («Конкурс», «Метис», «Корнет», «Тунгуска», «Каштан», 
«Панцирь- С1» и другие).

На счету Аркадия Шипунова 584 научные работы и 772 изобретения. 
Он является основателем современной научно- конструкторской школы 
проектирования стрелково- пушечного и высокоточного управляемого 
оружия.

В трудные 1990- е годы Аркадий Георгиевич не только сумел сохранить 
Конструкторское бюро и коллектив, но и разработать новые системы воо-
ружения, востребованные как в нашей стране, так и за рубежом.

За свой труд Аркадий Георгиевич имел множество наград различного 
уровня. За заслуги перед государством, большой личный вклад в созда-
ние специальной техники и укрепление обороноспособности страны он 
был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета», многочисленными медалями. 
Был лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, дей-
ствительным членом Российской академии наук. Имел звания Почетного 
гражданина Тулы и Тульской области, Почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ.

25 апреля 2013 года Аркадий Георгиевич Шипунов скончался на 86- м 
году жизни. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Тульское Конструкторское бюро приборостроения с гордостью теперь 
носит имя этого великого ученого. А 1 октября 2017 года в Туле, на пло-
щади перед Конструкторским бюро приборостроения, которое долгие 
годы возглавлял конструктор, открыт ему памятник. Также в Туле есть 
улица, названная в честь Аркадия Шипунова.

На родине конструктора в городе Ливны в день его рождения 7 ноября 
2017 года открыли бюст и назвали новый сквер его именем.
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Евгения Александровна – уроженка Уз-
бекистана. В этой одной из самых теплых 
республик Советского Союза она окончила 
школу и устроилась работать сначала уче-
ницей, а затем ткачихой на Ташкентский 
текстильный комбинат.

Непросто складывалось у юной Жени ос-
воение профессии: слишком много знаний 
требует работа ткачихи. Однако девушка 
благодаря своему энергичному, решитель-
ному характеру и с помощью более опыт-

ГУБИНА 
Евгения Александровна 

ных ткачих быстро освоила ткацкое дело. Да не просто освоила, а стала 
одним из передовиков производства, демонстрируя высочайшие пока-
затели как по качеству тканей, так и по метражу выпускаемых за смену 
материалов.

За достигнутые высокие показатели в работе Евгения Александровна 
неоднократно удостаивалась наград различного уровня. Так, в 1971 году 
она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1981 году 
ей был вручен орден Ленина, в 1986 году труд Губиной Евгении Алек-
сандровны получил наивысшую оценку – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 мая 1986 года ей было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

Наряду с трудовой деятельностью Евгения Губина всегда вела актив-
ную общественную работу. В 1966 году она была избрана делегатом 
XV съезда ВЛКСМ. В 1972 году стала участницей Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. В 1986 году в качестве делегата участвовала в работе 
XXVII съезда КПСС.

Начало 90- х годов вошло в историю страны целым рядом драматиче-
ских событий, связанных с развалом Советского Союза. Начали возни-
кать распри между народами, населяющими советские республики. Тогда 
миллионы людей вынуждены были стать беженцами, спасая свои жизни 
и уезжая из родных мест в Россию. Так в 1994 году Е. А. Губина оказалась 
в Шаблыкинском районе Орловской области.

На новом месте неугомонная, энергичная, жизнерадостная Евгения 
Александровна быстро познакомилась с односельчанами, стала актив-
ной участницей всех проходящих в районе мероприятий. До сих пор она 
является участницей художественной самодеятельности в районном 
Доме культуры. Ведет нравственно- патриотическую работу с молодежью.

7 июля 1939
Ткачиха Ташкентского текстильного

комбината Министерства
легкой промышленности Узбекской ССР
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ПРОСКУРИН
Петр Лукич 

Петр Лукич родом из поселка Косицы 
Севского уезда Орловской губернии (ныне 
Брянская область).

Детские годы будущего писателя при-
шлись на военное лихолетье. Чтобы от-
влечься от ужасов войны и оккупации, 
мальчик начал писать стихи, которые помо-
гали ему перенестись в новый, созданный 
им мир, далекий от горя, лишений, посто-
янного страха за родных и за собственную 
жизнь. Работать он начал довольно рано – 
трудился в родном колхозе во время войны 
и в первые послевоенные годы.

В 1950 году Петр Проскурин был призван в армию, где попал в войска 
ПВО. Впервые его стихи были напечатаны именно в армейских газетах 
«Тревога» и «Красный воин». Печатались они под псевдонимом – Павел 
Росин.

После демобилизации Проскурин завербовался на Дальний Восток, 
где более трех лет работал шофером, лесорубом, сплавщиком в Камчат-
ском леспромхозе. Одновременно он активно писал стихи и прозу.

Первый рассказ Проскурина «Цена хлеба» был напечатан в хабаров-
ской газете «Тихоокеанская звезда» в 1958 году. В 1960- м вышли сразу 
две его книги – сборник рассказов «Таежная песня» и роман «Глубокие 
раны». А в 1962 году – роман о жизни камчатских лесорубов «Корни обна-
жаются в буре», которым сразу заинтересовались московские издатели. 
Эти книги стали своеобразным пропуском для Проскурина в мир литера-
туры, его признанием как писателя. Его приняли в Союз писателей СССР 
и направили на Высшие литературные курсы при Литературном институ-
те имени Максима Горького в Москву.

После окончания ВЛК Петр Проскурин решает поселиться в Орле. Ор-
ловский период в его жизни продлился с 1964 по 1967 год. Проскурин 
работал в «Орловской правде» и продолжал писать. Здесь он задумал 
свои главные романы о Захаре Дерюгине, которые вылились в целую 
трилогию: «Судьба» (1972 год, Государственная премия РСФСР, по мо-
тивам романа был снят фильм «Любовь земная»), «Имя твое» (1977 г.) 
и «Отречение» (1987–1990 гг.). Роман «Судьба» практически полностью 
был написан в Орле.

Потом он напишет: «Я думал о той же Орловщине и Брянщине, Рязан-
щине и Вологодчине, о Псковщине, о землях коренной России... подняв-
ших на себе державу, взрастивших могучую, неповторимую литературу 
и духовность, в свою очередь возведших подвижничество в непрерыв-
ный подвиг».

22 января 1928 — 26 октября 2001
Писатель, общественный деятель
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1967 год стал годом переезда в столицу – в ЦК КПСС П. Л. Проскурину 
предложили работу в главной газете страны – «Правде». Совмещая ра-
боту собкора и писателя, он писал один роман за другим. По его рома-
нам ставят фильмы («Любовь земная», «Судьба»), спектакли («Горькие 
травы», «Имя твое»). Во всех своих произведениях писатель старался 
реализовать глобальный замысел, который он определил для себя в са-
мом начале своего творческого пути: написать о русском национальном 
характере средней полосы, вместив в это весь двадцатый век. Его произ-
ведения становятся значительным явлением культурной жизни страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1988 года 
за большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную об-
щественную деятельность и в связи с шестидесятилетием со дня рожде-
ния писателю Проскурину Петру Лукичу было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

Последнее, ставшее кризисным для России десятилетие XX века, не 
стало кризисным для писателя. Его творческое кредо не изменилось: 
«Мои последние произведения содержат призыв к национальному сопро-
тивлению экспансии жизненных ценностей так называемого «западного 
мира»... Ведь действительно «лучше умереть стоя», чем от духовного, 
так сказать, СПИДа».

В 1995 году Проскурин опубликовал роман «Седьмая стража», в котором 
тесно переплелись реальность и фантастика, образуя настоящую фанта-
смагорию. Последним романом писателя стала книга «Число зверя».

Совместным решением городского Совета народных депутатов и ад-
министрации города Орла в 2000 году Петру Лукичу Проскурину было 
присвоено звание «Почетный гражданин города Орла». Также он являл-
ся «Почетным гражданином Брянской области». Имел множество наград: 
ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медали. 
Являлся лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР.

После смерти писателя его тело было похоронено на родине – в Брян-
ске, как он этого хотел.

В августе 2007 года на доме Орловской организации Союза писателей 
России и издательства «Вешние воды» установлена мемориальная до-
ска в честь русского писателя, Героя Социалистического Труда, почетно-
го члена орловской организации Союза писателей России Петра Лукича 
Проскурина.

Наиболее известные романы Петра Проскурина: «Судьба», «Любовь 
земная», «Отречение», «Имя твое», «Шестая ночь», «Любовь человече-
ская», «Камень сердолик», «Горькие травы», «Улыбка ребенка».
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КОЧЕРЖИН
Николай Егорович 

Николай Егорович родом из деревни Ко-
стромитино ныне Ливенского района.

Окончив сельскую школу в 1953 году, 
Коля сразу пошел работать в родной кол-
хоз, который специализировался на выра-
щивании сахарной свеклы. Молодой пар-
нишка старательно трудился в поле, не 
гнушаясь даже самой сложной работы. За 
это он быстро приобрел авторитет и уваже-
ние даже у старших и опытных работников.

Труд свекловода – тяжелый, о чем знает 
каждый, кому приходилось ухаживать за 
этой культурой. Поэтому Николай Егорович задумался о том, как облег-
чить процесс выращивания свеклы. Он стал одним из пионеров по ис-
пользованию черкасского метода возделывания свеклы применительно 
к местным условиям без затрат ручного труда. Энтузиазм Кочержина ру-
ководство колхоза оценило по достоинству, и в 1968 году его назначили 
звеньевым механизированного звена хозяйства. Он внедрял новую тех-
нику в процесс выращивания сахарной свеклы, модернизировал старые 
машины, занимался усовершенствованием свеклоуборочного комбайна.

Новый метод выращивания сахарной свеклы хорошо зарекомендовал 
себя. Себестоимость возделывания этой важной сельскохозяйственной 
культуры стала меньше в четыре раза, чем в других хозяйствах райо-
на, а сам процесс ее выращивания значительно облегчился для свекло-
водов. В колхоз им. Свердлова механизаторы приезжали за передовым 
опытом со всей Орловской области.

По итогам работы в десятой пятилетке (1976–1980 годы) Н. Е. Кочер-
жин был награжден орденом Ленина, в 1971 году – орденом «Знак Поче-
та», а в 1973 году – орденом Октябрьской революции. Николай Егорович 
становился победителем Всесоюзного соревнования свекловодов, неод-
нократно привозил медали с Выставки достижений народного хозяйства.

За достижение выдающихся результатов в производстве, переработке 
и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе при-
менения прогрессивных технологий и передовых методов организации 
труда Кочержину Михаилу Егоровичу Указом Президента СССР от 28 ав-
густа 1990 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

Избирался депутатом районного и сельского Советов народных депу-
татов.

2 июня 1936 — 22 апреля 2002
Звеньевой колхоза им. Свердлова

Ливенского района
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Михаил Васильевич родился в селе Клю-
чи Кудиновского района Саратовской обла-
сти в крестьянской семье.

Окончив Саратовский зооветеринарный 
институт и получив специальность вете-
ринарного врача в 1960 году, Михаил Спи-
ридонов был распределен в колхоз «Па-
мять Ленина» Хотынецкого района. Затем 
работал главным ветеринарным врачом 
в совхозе «Сабуровский» Орловского рай-
она. Одновременно активно занимался об-
щественной и партийной работой.

СПИРИДОНОВ 
Михаил Васильевич 

По направлению руководящих органов КПСС Михаил Васильевич два 
года находился в загранкомандировке в Гвинее. По возвращении оттуда 
был направлен на работу в аппарат Орловского облисполкома. В 1978 году 
Спиридонов возглавил многоотраслевой колхоз имени XXII партсъезда Ор-
ловского района. Под его руководством хозяйство стабильно выполняло 
плановые задания по производству различных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, было в числе передовых хозяйств Орловской области по 
урожаям зерновых и технических культур, овощей и картофеля.

За достижение выдающихся результатов в производстве, переработке 
и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе при-
менения прогрессивных технологий и передовых методов организации 
труда Спиридонову Михаилу Васильевичу Указом Президента СССР от 
28 августа 1990 года было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

После реорганизации колхоза имени XXII партсъезда в акционерное 
общество «Звягинки» Михаил Спиридонов продолжал руководить им до 
самой своей кончины 31 декабря 2005 года.

Михаил Васильевич внес большой вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства области. На всех участках работы он проявлял 
себя как грамотный специалист, умелый организатор, принципиальный 
руководитель, его всегда отличала активная жизненная позиция, ува-
жительное отношение к людям, скромность и порядочность. Он поль-
зовался высоким авторитетом у коллег и жителей области. В 1988 году 
он избирался делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС. С 1989 по 
1991 год представлял интересы орловцев в качестве народного депутата 
СССР от колхозов, объединяемых Союзным советом колхозов.

Жил Михаил Васильевич в деревне Маслово Образцовской админи-
страции Орловского района.

27 ноября 1937 — 31 декабря 2005
Председатель колхоза

имени XXII партсъезда Орловского района



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Звание полного кавалера ордена Трудовой Славы приравнивается 

к званию Героя Социалистического Труда.
Орден Трудовой Славы имеет три степени, высшей степенью ордена 

является первая степень. Награждение производится последовательно: 
сначала третьей, затем второй, потом первой степенью. Это единствен-
ный из советских орденов, вручаемых за трудовое отличие и имеющий 
разделение на степени.

Всего полными кавалерами ордена Трудовой Славы в Советском Сою-
зе были 983 человека.

1938 —1991
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы!
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Владимир Дмитриевич родом из села 
Надежда Шпаковского района Ставрополь-
ского края.

Всю свою трудовую жизнь В. Д. Богда-
нов посвятил шахте. Сначала трудился 
на шахтах Донецкой области Украинской 
ССР. Затем переехал в Ростовскую область 
в город Гуков и устроился работать горно-
рабочим очистного забоя (ГРОЗ) шахты 
имени 50- летия Октября на комбинате «Гу- 

БОГДАНОВ 
Владимир Дмитриевич 

ковуголь». Работа горнорабочего шахты очень тяжелая, требующая не 
только многих специальных знаний, но и физической выносливости.

Владимир Дмитриевич всегда трудился на совесть, стремясь не толь-
ко добыть количество угля не ниже нормы, но и следя за качеством его 
очистки. При этом он всегда уделял должное внимание осмотру забоя 
и созданию в нем безопасных условий для работы. Чтобы сделать работу 
горнорабочего более производительной, В. Д. Богданов стремился улуч-
шить технологии уборки, погрузки и доставки горной массы, испытывал 
новые способы работы.

За высокие показатели в работе Владимир Дмитриевич Богданов 
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года 
и 1 марта 1982 года награжден орденами Трудовой Славы 3- й и 2- й 
степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1985 года ему присужден орден Трудовой Славы 1- й степени. Таким об-
разом, Владимир Дмитриевич Богданов стал полным кавалером ордена 
Трудовой Славы.

Уйдя на пенсию, Владимир Дмитриевич перебрался в Орловскую об-
ласть. Сегодня место его жительства – город Малоархангельск.

Он продолжает вести активный образ жизни, не позволяя себе рассла-
бляться даже на пенсии. Никогда не отказывается от участия во встречах 
с молодежью, рассказывая школьникам и студентам о том, как трудилось 
его послевоенное поколение, живя и работая по принципу: «Прежде ду-
май о Родине, а потом о себе!».

*  *  *
ГРОЗы – это сваи,
Вбитые на километр глубиной,
На которых держимся все мы с вами,
Да и держится шар земной.

19 октября 1938
Горнорабочий очистного забоя

шахты им. 50- летия Октября комбината
«Гуковуголь» Министерства угольной

промышленности СССР
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Иван Иванович родом из Львова. Его отец 
был сапожником. Ребенком Ваня пережил 
немецкую оккупацию – немцы хозяйничали 
в Львовской области с 1941 по 1944 год. 
Когда казалось бы все беды миновали, 
и семья уцелела, бандеровцы, не готовые 
смириться со своей неудачей, жестоко рас-
правлялись с местными жителями. Среди 
погибших от их рук был и отец Вани.

Спустя некоторое время мать Ивана по-
вторно вышла замуж, ее избранником стал 

КРАВЕЦ 
Иван Иванович 

машинист паровоза из Орла. В 1947 году он перевез новую семью в свой 
родной город. Здесь Ваня, которому было только 13 лет, сразу начал 
работать – отчим помог ему устроиться на машинно- дорожную станцию 
№ 41, где и прошла почти вся трудовая жизнь Ивана Ивановича.

Началась его трудовая биография с должности дорожного рабочего. 
Одновременно он записался на курсы трактористов, после окончания 
которых его перевели на работу механизатора. В 1954 году вместе со 
многими другими комсомольцами Иван отправился на освоение целины 
в заволжские степи. Здесь он встретил свою вторую половинку – жену 
Ольгу, с которой в 1956 году вернулся в Орел. Работать пошел на родное 
предприятие, которое к тому времени было переименовано в дорожно- 
строительное управление № 1.

Иван Кравец работал трактористом, потом грейдеристом. Самостоя-
тельно освоил экскаватор Э- 652. В Орловской области, наверно, не было 
карьера, где бы он ни работал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1975 года 
за высокие достижения в труде Иван Иванович Кравец награжден орде-
ном Трудовой Славы 3- й степени. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 апреля 1981 года за успехи, достигнутые в выполнении за-
даний десятой пятилетки и социалистических обязательств, И. И. Кравец 
награжден орденом Трудовой Славы 2- й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1986 года 
за успехи, достигнутые в выполнении заданий 11- й пятилетки, ему при-
сужден орден Трудовой Славы 1- й степени. Таким образом, Иван Ивано-
вич Кравец стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

И. И. Кравец был образцом и примером для своих молодых коллег. Он 
всегда работал на пределе своих сил и физических возможностей, по-
нимая, что от качества его работы зависит очень многое. Более чем за 
30 лет работы в ДСУ- 1 ни одна из его машин не вышла из строя.

7 июня 1934
Машинист экскаватора

дорожно- строительного управления № 1  
Министерства автомобильных дорог РСФСР
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КСЕНОФОНТОВ
Иван Михайлович 

Вся трудовая жизнь Ивана Михайловича Ксенофонтова прошла 
в управлении основных сооружений строительства «Нарынгидроэнерго-
строй». Оно было образовано 11 апреля 1956 года.

В то время «Нарынгидроэнергострой» был одной из самых крупных 
строительных организаций, ведущих строительство гидроэлектростан-
ций, промышленно- гражданских, социально- бытовых объектов, а также 
автомобильных дорог и ирригационных сетей на территории Киргизской 
ССР и за ее пределами. На счету строительного управления возведение 
всех крупных гидроэлектрических станций Киргизии, которые действуют 
до сих пор – Уч- Курганской, Токтогульской, Ат- Башинской, Курпсайской, 
Таш- Кумырской и Шамалды- Сайской ГЭС. В строительстве большинства 
из них принимал участие Иван Ксенофонтов.

Он трудился машинистом бульдозера – копал котлованы, вывозил 
лишнюю землю, выравнивал рельеф, подготавливая территорию к обу-
стройству дорог. Это сложная, физически тяжелая работа, считающаяся 
истинно мужской. Однако Ксенофонтов успешно справлялся с ней, вы-
полняя любое порученное ему задание добросовестно и качественно.

Много внимания Иван Михайлович уделял ремонту и уходу за доверен-
ной ему техникой. Поэтому он всегда был готов отправить свой бульдозер 
туда, где его помощь была нужнее всего – в любую точку страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1975 года 
за высокие достижения в труде Иван Михайлович Ксенофонтов награж-
ден орденом Трудовой Славы 3- й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1981 года за 
успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социа-
листических обязательств, И. М. Ксенофонтов награжден орденом Трудо-
вой Славы 2- й степени.

Указом Президента СССР от 3 января 1990 года ему присужден орден 
Трудовой Славы 1- й степени. Таким образом, Иван Михайлович Ксено-
фонтов стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Последние годы жизни Ивана Михайловича прошли в Орловской обла-
сти во Мценске.

19 марта 1931 — ?
Машинист бульдозера управления основных сооружений

строительства «Нарынгидроэнергострой» Министерства энергетики
и электрификации СССР, Иссык- Кульская область
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

Андрей Александрович родился в Перм-
ском крае в деревне Кузово Кунгурского рай-
она. Родители были крестьянами. Работать 
Андрей начал с детских лет. Подростком 
окончил ускоренные курсы трактористов 
при МТС в селе Ергач родного района. Два 
года проработал на тракторе, в 1945 году, 
в 17 лет, стал бригадиром тракторной брига-
ды. С 1949 по 1952 год Андрей Липин слу-
жил в Советской армии на территории ГДР. 
Затем переехал в Орловскую область в де-
ревню Кунач Глазуновского района. Здесь 

ЛИПИН 
Андрей Александрович 

он сначала трудился на Глазуновском строительном участке СМУ- 1 свя-
зистом, плотником, потом трактористом в МТС, а затем перешел рабо-
тать в колхоз «Мир», где и проработал до самой пенсии.

Начав рядовым механизатором, А. А. Липин быстро поднялся до бри-
гадира тракторной бригады. Он оказался хорошим организатором и уме-
лым руководителем, с вниманием относился к людям, умел найти подход 
к каждому. Благодаря своему трудолюбию и неравнодушному характеру 
Андрей Александрович добился высоких результатов: ежедневно выпол-
нял сменные нормы выработки на 130–140 %. Его работа отмечалась не 
только повышением производительности труда, но и экономией горюче- 
смазочных материалов, снижением себестоимости производства зерна.

Трудовые достижения Липина не остались незамеченными. Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и 13 мар-
та 1981 года Липин Андрей Александрович был награжден орденами Тру-
довой Славы 3- й и 2- й степеней.

В 1981 году А. А. Липин возглавил механизированное звено по возделы-
ванию зерновых культур, которое каждый год добивалось высоких урожа-
ев. В среднем за 11- ю пятилетку урожайность составила 26,3 центнеров 
с га с каждого из 1100 гектаров. Большое внимание он уделял внедрению 
прогрессивных технологий возделывания зерновых культур. В результате 
в 1984–1985 годах был признан лучшим звеньевым области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года 
за успехи, достигнутые в выполнении заданий 11- й пятилетки и социали-
стических обязательств по производству и переработке сельхозпродук-
ции, А. А. Липин был награжден орденом Трудовой Славы 1- й степени 
и стал полным кавалером ордена.

В октябре 2019 года в деревне Кунач, где Андрей Александрович жил 
до конца своей жизни, на стене Дома культуры была установлена мемо-
риальная доска, увековечивающая память об этом великом труженике.

1928 — 2006
Звеньевой колхоза «Мир»

Глазуновского района
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

СОПОВА
Тамара Федоровна 

Тамара Федоровна родилась в крестьян-
ской семье в деревне Труды Ливенского 
района.

Сразу после окончания семилетки нача-
ла работать в полеводческой бригаде мест-
ного колхоза. А после замужества перешла 
в подразделение, занимавшееся ковро- 
ткачеством. С сентября 1964 года Тамара 
Федоровна стала работать на птицеферме: 
сначала обслуживала газовую печь, а за-
тем трудилась рабочей по откорму птицы. 

После в ее трудовой книжке появились отметки о работе на Ливенском 
сахарном заводе и прачкой в заводской больнице.

В 1973 году Т. Ф. Сопова пришла работать на только открывшийся 
в Ливенском районе межколхозный свиноводческий комплекс. Здесь она 
проработала без малого 30 лет оператором кормоцеха, готовя за сме-
ну десятки тонн кормов. Ей удалось быстро освоить современную тех-
нологию приготовления кормов: своевременно загружать необходимые 
компоненты в запарник и подбирать необходимые добавки, выдерживать 
нужное время для запаривания ингредиентов и подачи готового корма 
скоту. Тамара Федоровна строго следовала технологии, что приводило 
к существенному привесу поросят. Спустя пару лет результаты Ливенско-
го свинокомплекса в два раза превысили средние по району. В этом была 
заслуга и Тамары Федоровны.

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении народнохозяй-
ственных планов и принятых обязательств по увеличению производства 
и продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Тама-
ра Федоровна Сопова Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 декабря 1976 года была награждена орденом Трудовой Славы 3- й сте-
пени, а через восемь лет – орденом Трудовой Славы 2- й степени.

Указом Президента СССР от 28 августа 1990 года за достижение вы-
соких результатов в производстве, продаже и переработке продукции жи-
вотноводства и растениеводства на основе применения прогрессивных 
технологий и передовых методов организации труда Тамара Федоровна 
была награждена орденом Трудовой Славы 1- й степени и стала полным 
кавалером ордена Трудовой Славы.

Общий трудовой стаж Тамары Федоровны Соповой составляет 39 лет.
В 2014 году ей было присуждено звание «Почетный гражданин Ливен-

ского района».

10 мая 1942
Оператор Ливенского межрайонного

межхозяйственного объединения
по производству свинины
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

Иван Иванович родом из села Троицкое 
Никольского района Курской области (ныне 
Ливенский район Орловской области).

Родители Ивана Чумакова были простыми 
крестьянами, поэтому он не видел для себя 
иной профессии, кроме связанной с сель-
ским хозяйством. После школы он поступил 
в училище механизации № 13 в Ливнах, 
окончив которое в 1956 году стал работать 

ЧУМАКОВ 
Иван Иванович 

трактористом на Никольской машинно- тракторной станции. Через два года, 
после расформирования Никольской МТС, Иван перешел на работу в Ко-
ротышскую ремонтно- техническую станцию, а затем в колхоз имени Карла 
Маркса в поселке Барково. Отсюда его забрали в армию, где он попал в ра-
кетную часть.

После службы Иван Чумаков вернулся на родину и устроился в «Сель-
хозтехнику» Ливенского района электрогазосварщиком. В ремонтных ма-
стерских предприятия он восстанавливал и обслуживал сельхозтехнику 
всего района. Работал Чумаков добросовестно, старательно выполняя всю 
порученную ему работу, частенько оставаясь сверхурочно и выходя в ма-
стерскую в выходные дни. Больше всего работы было зимой, когда шла 
подготовка техники к весеннему посевному сезону. В это время на обслужи-
вании находилось до 60 тракторов одновременно.

За свою работу Иван Иванович имел множество наград. Самыми дороги-
ми для него были ордена Трудовой Славы. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1975 года за успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в до-
срочном выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств 
по увеличению и продаже государству продуктов земледелия и животно-
водства И. И. Чумаков награжден орденом Трудовой Славы 3- й степени. 
А через 7 лет – орденом Трудовой Славы 2- й степени.

14 марта 1991 года за большой личный вклад в успешное строитель-
ство объектов производственного, социально- культурного назначения 
и материально- техническое обеспечение предприятий агропромышленно-
го комплекса Иван Иванович Чумаков был награжден орденом Трудовой 
Славы 1- й степени. В результате он стал полным кавалером ордена Трудо-
вой Славы.

Общий трудовой стаж Ивана Ивановича Чумакова составляет более 
40 лет, из которых почти 35 лет он проработал газосварщиком.

17 апреля 1939
Газосварщик машинно- тракторной

мастерской Никольского
ремонтно- технического предприятия
Министерства сельского хозяйства

и продовольствия РСФСР
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КАРТОШКИНА Наталья Федоров-
на – звеньевая колхоза «Ильич» 
Болховского района . . . . . . . . . . . 31

КОМИССАРОВА Александра Фе-
дотовна – свинарка совхоза «Пань-
ковский» Новодеревеньковского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

КОРОЛЕВА Клавдия Кириллов-
на – звеньевая колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 32

КОЧЕРЖИН Николай Егорович – 
звеньевой колхоза им. Свердлова 
Ливенского района . . . . . . . . . . . 105

КУЗИНА Ирина Тихоновна – зве-
ньевая колхоза «Ильич» Болховско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

КУЗИНА Татьяна Ивановна – зве-
ньевая колхоза «Ильич» Болховско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитрие-
вич – токарь Орловского завода до-
рожных машин . . . . . . . . . . . . . . . 95

КУПЫЛЬСКАЯ Анна Васильев-
на – звеньевая колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 52

ЛЕЖЕПЕКОВ Иван Петрович – 
председатель колхоза «Путь к рас-
свету» Кромского района . . . . . . 33

ЛЕЖЕПЕКОВ Никита Евстафье-
вич – бригадир тракторной бригады 
колхоза «Путь к рассвету» Кромско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ЛЕЖЕПЕКОВА Александра Пе-
тровна – звеньевая колхоза «Путь 
к рассвету» Кромского района . . 35

ЛУПАКОВ Михаил Артемович – 
директор совхоза «Коротыш» Ливен-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ЛЯХОВА Екатерина Федоровна – 
телятница областной сельскохозяй-
ственной опытной станции Новоде-
ревеньковского района . . . . . . . . 69

МАЗАЕВ Михаил Дмитриевич – 
звеньевой механизированного звена 
опытно- производственного хозяй-
ства ВНИИ зернобобовых и крупя-
ных культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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МАКАРОВА Нина Григорьевна – 
звеньевая- коноплевод колхоза 
«Власть труда» Кромского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

МАРЦИНОВСКИЙ Глеб Леонтье-
вич – главный зоотехник племенного 
завода «Власть труда» Новосиль-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

МЕДВЕДЕВ Виктор Михайло-
вич – бывший начальник депо Елец 
Московско- Донбасской железной 
дороги Орловской области . . . . . 21

МЕЛЬНИКОВ Степан Иванович – 
председатель колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 37

МОГИЛЕВЦЕВ Иван Георгие-
вич – старший мастер мартенов-
ского цеха Кузнецкого металлур-
гического комбината Кемеровского 
совнархоза. . . . . . . . . . . . . . . . .  56

МОСИНА (Тишина) Варвара Ми-
роновна – звеньевая семеновод-
ческого колхоза имени Буденного 
Золотухинского района Курской об-
ласти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

НИКИШИН Сергей Сергеевич – 
председатель колхоза имени Жда-
нова Покровского района . . . . . . 71

НИКОНОВ Василий Степанович – 
директор семеноводческого колхоза 
«Хомутовский» Новодеревеньков-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ОВЕШНИКОВА Анна Савельев-
на – звеньевая колхоза «Путь к рас-
свету» Кромского района . . . . . . 40

ПАВЛОВА Елена Дмитриевна – 
птичница совхоза «Орловский» Ор-
ловского района . . . . . . . . . . . . . . 81

ПАВЛОВИЧЕВА (Мосина) Мария 
Ивановна – доярка колхоза имени 
Горького Болховского района . . . 72

ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич – 
директор племенного завода им. 
XVII партсъезда Ливенского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ПИКАЛОВ Герасим Борисович – 
бригадир полеводческой бригады 

колхоза «Красная борозда» Волов-
ского района Курской области . . .  41

ПОЛИКАРПОВ Николай Николае-
вич – авиаконструктор . . . . . . 18–20

ПОЛЯКОВА Александра Васильев-
на – доярка колхоза имени Мичурина 
Свердловского района . . . . . . . . .  73

ПОТАПОВ Николай Григорьевич – 
управляющий отделением «Дубы» 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 42

ПРОНЮШКИН Николай Борисо-
вич – звеньевой механизированного 
звена по выращиванию сахарной 
свеклы колхоза «Родина» Залего-
щенского района . . . . . . . . . . . . . 88

ПРОСКУРИН Петр Лукич – писатель, 
общественный деятель. . . . .  103–104

ПРЯЖНИКОВА Анна Кондратьев-
на – звеньевая семеноводческого 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 43

РАЗЖИВКИН Александр Павло-
вич – наладчик Орловского завода 
приборов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

РОДИНА Прасковья Архиповна – 
птичница совхоза «Тиняковский» 
Глазуновского района . . . . . . . . . 74

РОМАНОВА Анна Васильевна – 
прессовщица Кучинского комбината 
керамических облицовочных мате-
риалов, г. Железнодорожный Мо-
сковской области . . . . . . . . . . . . . 96

САВЕНКОВА (Бобракова) Анна 
Ивановна – бригадир колхоза имени 
Молотова Малоархангельского рай-
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

САПУНОВ Петр Егорович – зве-
ньевой механизированного звена 
по выращиванию кукурузы колхоза 
«Красное знамя» Дмитровского рай-
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

СЕНИН Николай Алексеевич – ма-
шинист экскаватора специализиро-
ванного управления «Строймеха-
низация» Орловского управления 
строительства. . . . . . . . . . . . . . . . 90



117

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

СПИРИДОНОВ Михаил Василье-
вич – председатель колхоза имени 
XXII партсъезда Орловского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

СТАХАНОВ Алексей Григорьевич – 
шахтер, новатор угледобывающей про- 
мышленности, помощник главного ин-
женера шахтоуправления № 2- 43 ком-
бината «Торезантрацит». . . . . .  77–78

СУРОВЦЕВА Мария Федоровна – 
звеньевая колхоза «20 лет Октября» 
Елецкого района. . . . . . . . . . . . . . 53

СУХОВА Анастасия Алексеевна – 
бригадир Орловской дистанции пути 
Московско- Курско- Донбасской же-
лезной дороги . . . . . . . . . . . . . . . . 57

СЫРОМЯТНИКОВА Мария Михай-
ловна – звеньевая колхоза имени 
Крупской Кромского района . . . . .  75

ТАЗЕНКОВА Ефросинья Иванов-
на – доярка колхоза имени Горького 
Болховского района . . . . . . . . . . . 58

ТЕМНОВА Полина Александров-
на – свинарка колхоза «За комму-
низм» Глазуновского района. . . . 84

ТИТОВА Полина Петровна – бри-
гадир совхоза «Паньковский» Ново-
деревеньковского района . . . . . . 85

ФИЛИМОНОВА Екатерина Пе-
тровна – звеньевая семеноводче-
ского колхоза «Власть труда» Кром-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ЧЕРНЫШОВ Григорий Ефимо-
вич – управляющий отделением 
совхоза «Троицкий» Верховского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ЧЕЧЕТКИНА Мария Стефанов-
на – трактористка колхоза им. Горь-
кого Ливенского района . . . . . . . . 89

ШЕВЛЯКОВ Константин Степано-
вич – управляющий отделением Ва-
сильевского картофелеводческого 
совхоза Верховского района. . . . 45

ШИПУНОВ Аркадий Георгиевич – 
заместитель начальника, главный 
конструктор ЦКБ № 14 Министер-
ства оборонной промышленности 
СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101

БОГДАНОВ Владимир Дмитрие-
вич – горнорабочий очистного забоя 
шахты им. 50- летия Октября комби-
ната «Гуковуголь» . . . . . . . . . . . 108

КРАВЕЦ Иван Иванович – машинист 
экскаватора дорожно- строительного 
управления № 1  . . . . . . . . . . . . . 109

КСЕНОФОНТОВ Иван Михайло-
вич – машинист бульдозера управ-
ления основных сооружений строи-
тельства «Нарынгидроэнергострой» 
Иссык- Кульская область . . . . . . . . 110

Лиц, удостоенных трех орденов 
«Трудовая Слава»

ЛИПИН Андрей Александрович – 
звеньевой колхоза «Мир» Глазунов-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . .  111

СОПОВА Тамара Федоровна – 
оператор Ливенского межрайонного 
межхозяйственного объединения по 
производству свинины . . . . . . . .  112

ЧУМАКОВ Иван Иванович – га-
зосварщик машинно- тракторной 
мастерской Никольского ремонтно- 
технического предприятия . . . .  113



118

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПО ДАТЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ  

«ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»

1940 год
ПОЛИКАРПОВ Николай Николае-

вич – авиаконструктор . . . . . . 18–20

1943 год
МЕДВЕДЕВ Виктор Михайло-

вич – бывший начальник депо Елец 
Московско- Донбасской железной 
дороги Орловской области . . . . . 21

1948 год
АНИКЕЕВ Андрей Михайлович – 

старший механик совхоза «Хомутов-
ский» Новодеревеньковского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

БЛИНКОВА Фекла Сергеевна – 
звеньевая колхоза «Красный торфя-
ник» Краснинского района . . . . . 23

ГОРБАЧЕВ Василий Иванович – 
старший агроном семеноводческого 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 24

ГРИШИН Сергей Ильич – ма-
шинист врубовой машины шахты 
№ 4 треста «Скуратовуголь» комби-
ната «Тулауголь» . . . . . . . . . . . . . 25

ДОЙНИКОВА (Бутова) Вален-
тина Николаевна – звеньевая кол-
хоза «Путь к рассвету» Кромского  
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ЕЛЕЦКИХ (Алексеева) Мария 
Дмитриевна – звеньевая колхо-
за «Победа пятилетки» Елецкого  
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ЗАМУРУЕВ Роман Глебович – 
бригадир полеводческой бригады 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 28

ИГНАТОВА Анна Алексеевна – 
звеньевая семеноводческого совхо-
за «Хомутовский» Новодеревень-
ковского района . . . . . . . . . . . . . . 29

КАМОЛИКОВ Алексей Ильич – 
бригадир колхоза «Власть труда» 
Кромского района. . . . . . . . . . . . . 30

КАРТОШКИНА Наталья Федо-
ровна – звеньевая колхоза «Ильич» 
Болховского района . . . . . . . . . . . 31

КОРОЛЕВА Клавдия Кириллов-
на – звеньевая колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 32

ЛЕЖЕПЕКОВ Иван Петрович – 
председатель колхоза «Путь к рас-
свету» Кромского района . . . . . . 33

ЛЕЖЕПЕКОВ Никита Евстафье-
вич – бригадир тракторной бригады 
колхоза «Путь к рассвету» Кромско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ЛЕЖЕПЕКОВА Александра Пе-
тровна – звеньевая колхоза «Путь 
к рассвету» Кромского района . . 35

МАКАРОВА Нина Григорьев-
на – звеньевая- коноплевод кол-
хоза «Власть труда» Кромского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

МЕЛЬНИКОВ Степан Иванович – 
председатель колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 37

МОСИНА (Тишина) Варвара Ми-
роновна – звеньевая семеновод-
ческого колхоза имени Буденного 
Золотухинского района Курской об-
ласти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

НИКОНОВ Василий Степанович – 
директор семеноводческого колхоза 
«Хомутовский» Новодеревеньков-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ОВЕШНИКОВА Анна Савельев-
на – звеньевая колхоза «Путь к рас-
свету» Кромского района . . . . . . 40

ПИКАЛОВ Герасим Борисович – 
бригадир полеводческой бригады кол-
хоза «Красная борозда» Воловского 
района Курской области . . . . . . . .  41
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОТАПОВ Николай Григорьевич – 
управляющий отделением «Дубы» 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 42

ПРЯЖНИКОВА Анна Кондратьев-
на – звеньевая семеноводческого 
совхоза «Хомутовский» Новодере-
веньковского района . . . . . . . . . . 43

САВЕНКОВА (Бобракова) Анна 
Ивановна – бригадир колхоза име-
ни Молотова Малоархангельского  
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

ШЕВЛЯКОВ Константин Степано-
вич – управляющий отделением Ва-
сильевского картофелеводческого 
совхоза Верховского района. . . . 45

1949 год
АБРОСИМОВА Екатерина Семе-

новна – звеньевая колхоза «Рево-
люция» Мценского района . . . . . 46

АГЕЕВ Сергей Алексеевич – бри-
гадир колхоза «Ильич» Болховского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

АНДРЕЕВА Мария Ивановна – 
звеньевая колхоза «Революция» 
Мценского района . . . . . . . . . . . . 48

ИСАЕВА Татьяна Ивановна – зве-
ньевая колхоза «Ильич» Болховско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

КАРТОШКИН Петр Федорович – 
бригадир колхоза «Ильич» Болхов-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

КУЗИНА Ирина Тихоновна – зве-
ньевая колхоза «Ильич» Болховско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

КУЗИНА Татьяна Ивановна – зве-
ньевая колхоза «Ильич» Болховско-
го района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

КУПЫЛЬСКАЯ Анна Васильев-
на – звеньевая колхоза «Власть тру-
да» Кромского района . . . . . . . . . 52

СУРОВЦЕВА Мария Федоровна – 
звеньевая колхоза «20 лет Октября» 
Елецкого района. . . . . . . . . . . . . . 53

ФИЛИМОНОВА Екатерина Пе-
тровна – звеньевая семеноводче-

ского колхоза «Власть труда» Кром-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1957 год
ДИМИТРОВ Павел Дмитриевич – 

забойщик шахты № 1- бис «Криворо-
жье» треста «Кадиевуголь» . . . . 55

1958 год
МОГИЛЕВЦЕВ Иван Георгие-

вич – старший мастер мартенов-
ского цеха Кузнецкого металлурги-
ческого комбината Кемеровского 
совнархоза . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1959 год
СУХОВА Анастасия Алексеевна – 

бригадир Орловской дистанции пути 
Московско- Курско- Донбасской же-
лезной дороги . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1960 год
ТАЗЕНКОВА Ефросинья Иванов-

на – доярка колхоза имени Горького 
Болховского района . . . . . . . . . . . 58

1961 год
ИГНАТОВ Николай Григорьевич – 

Председатель Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, заместитель 
Председателя Совета министров 
СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

КОМИССАРОВА Александра Фе-
дотовна – свинарка совхоза «Пань-
ковский» Новодеревеньковского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

САПУНОВ Петр Егорович – зве-
ньевой механизированного звена 
по выращиванию кукурузы колхоза 
«Красное знамя» Дмитровского рай-
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1965 год
ВЕРШИНИН Иван Тимофеевич – 

председатель колхоза им. Калинина 
Глазуновского района . . . . . . . . .  62 
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1966 год
АФОНИН Николай Степанович – 

бригадир тракторной бригады совхо-
за «Ярищенский» Колпнянского рай-
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Сер-
геевич – директор племсовхоза «Ли-
венский» Ливенского района . . . 64

ЖИЛЯБИН Василий Тимофее-
вич – бригадир горнорабочих очист-
ного забоя шахты «Кява- 2» треста 
«Эстонсланец» Министерства уголь-
ной промышленности СССР . . . . 65

ЗАРУБИН Виктор Алексеевич – 
бригадир колхоза «Память Ленина» 
Хотынецкого района . . . . . . . . . . 66

ЗЕМДИХАНОВА Варвара Васи-
льевна – доярка колхоза «Тулома» 
Кольского района Мурманской об-
ласти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

КАЛИНИНА Нина Ильинична – 
свинарка колхоза «Дружба» Ливен-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

ЛЯХОВА Екатерина Федоровна – 
телятница областной сельскохозяй-
ственной опытной станции Новоде-
ревеньковского района . . . . . . . . 69

МАРЦИНОВСКИЙ Глеб Леонтье-
вич – главный зоотехник племенного 
завода «Власть труда» Новосиль-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

НИКИШИН Сергей Сергеевич – 
председатель колхоза имени Жда-
нова Покровского района . . . . . . 71

ПАВЛОВИЧЕВА (Мосина) Мария 
Ивановна – доярка колхоза имени 
Горького Болховского района . . . 72

ПОЛЯКОВА Александра Васи-
льевна – доярка колхоза имени Ми-
чурина Свердловского района . . 73

РОДИНА Прасковья Архиповна – 
птичница совхоза «Тиняковский» 
Глазуновского района . . . . . . . . . 74

СЫРОМЯТНИКОВА Мария Ми-
хайловна – звеньевая колхоза 
имени Крупской Кромского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ЧЕРНЫШОВ Григорий Ефимо-
вич – управляющий отделением 
совхоза «Троицкий» Верховского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

1970 год
СТАХАНОВ Алексей Григорье-

вич – шахтер, новатор угледобыва-
ющей промышленности, помощник 
главного инженера шахтоуправле-
ния № 2- 43 комбината «Торезантра-
цит» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77–78

1971 год
КАЛАКИН Иван Дмитриевич – 

бригадир плотников Орловского 
управления строительства . . . . . 79

ЛУПАКОВ Михаил Артемович – 
директор совхоза «Коротыш» Ливен-
ского района . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ПАВЛОВА Елена Дмитриевна – 
птичница совхоза «Орловский» Ор-
ловского района . . . . . . . . . . . . . . 81

ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич – 
директор племенного завода им. XVII 
партсъезда Ливенского района . . . 82

РАЗЖИВКИН Александр Павло-
вич – наладчик Орловского завода 
приборов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ТЕМНОВА Полина Александров-
на – свинарка колхоза «За комму-
низм» Глазуновского района. . . . 84

ТИТОВА Полина Петровна – бри-
гадир совхоза «Паньковский» Ново-
деревеньковского района . . . . . . 85

1973 год
Жарков Николай Фадеевич – 

председатель колхоза им. Дзержин-
ского Покровского района . . . . . . 86

МАЗАЕВ Михаил Дмитриевич – 
звеньевой механизированного звена 
опытно- производственного хозяй-
ства ВНИИ зернобобовых и крупя-
ных культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ПРОНЮШКИН Николай Борисо-
вич – звеньевой механизированного 
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звена по выращиванию сахарной 
свеклы колхоза «Родина» Залего-
щенского района . . . . . . . . . . . . . 88

ЧЕЧЕТКИНА Мария Стефанов-
на – трактористка колхоза им. Горь-
кого Ливенского района . . . . . . . . 89

1974 год
СЕНИН Николай Алексеевич – 

машинист экскаватора специализи-
рованного управления «Стройме-
ханизация» Орловского управления 
строительства. . . . . . . . . . . . . . . . 90

1975 год
ДРАГАЙЦЕВА Мария Петровна – 

доярка совхоза «Марьино» Рыль-
ского района Курской области . . 91

1976 год
АНТОНОВ Константин Фе-

дорович – бригадир слесарей- 
ремонтников Мценского завода алю-
миниевого литья. . . . . . . . . . . . . .  92

ВОРОНИНА Валентина Михай-
ловна – бригадир клейщиц обуви 
Ленинградского производственного 
объединения «Красный треуголь-
ник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ДЕЕВ Николай Дмитриевич – бри-
гадир племсовхоза имени А. С. Геор-
гиевского Ливенского района . . . .  94

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитрие-
вич – токарь Орловского завода до-
рожных машин . . . . . . . . . . . . . . . 95

РОМАНОВА Анна Васильевна – 
прессовщица Кучинского комбината 
керамических облицовочных мате-
риалов, г. Железнодорожный Мо-
сковской области . . . . . . . . . . . . . 96

1977 год
ГУЖЕНКО Тимофей Борисович – ру-

ководитель экспериментального рейса 
атомного ледокола «Арктика» Мурман-
ского морского пароходства, Министр 
морского флота СССР . . . . . . . . 97–98

1978 год
ЖАРИНОВА Мария Венедиктов-

на – главный врач Муравльской 
участковой больницы Кромского 
района . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

1979 год
ШИПУНОВ Аркадий Георгиевич – 

заместитель начальника, главный 
конструктор ЦКБ № 14 Министер-
ства оборонной промышленности 
СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101

1986 год
ГУБИНА Евгения Александров-

на – ткачиха Ташкентского тек-
стильного комбината Министерства 
легкой промышленности Узбекской 
ССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

1988 год
ПРОСКУРИН Петр Лукич – писатель, 

общественный деятель . . . . .  103–104

1990 год
КОЧЕРЖИН Николай Егорович – 

звеньевой колхоза им. Свердлова 
Ливенского района . . . . . . . . . . . 105

СПИРИДОНОВ Михаил Василье-
вич – председатель колхоза имени 
XXII партсъезда Орловского рай- 
она . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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МЕСТА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕРОЕВ СОЦ. ТРУДА

город Орел
Калакин Иван Дмитриевич – бригадир плотников Орловского  

управления строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Кузнецов Василий Дмитриевич – токарь Орловского завода  

дорожных машин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Разживкин Александр Павлович – наладчик Орловского завода приборов . . 83
Сенин Николай Алексеевич – машинист экскаватора СУ  

«Строймеханизация» Орловского управления строительства . . . . . . . . . . . . 90
Сухова Анастасия Алексеевна – бригадир Орловской дистанции  

пути Московско- Курско- Донбасской железной дороги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Болховский район
Агеев Сергей Алексеевич – бригадир колхоза «Ильич» . . . . . . . . . . . . . . . 47
Исаева Татьяна Ивановна – звеньевая колхоза «Ильич». . . . . . . . . . . . . . 49
Картошкин Петр Федорович – бригадир колхоза «Ильич» . . . . . . . . . . . . . 47
Картошкина Наталья Федоровна – звеньевая колхоза «Ильич» . . . . . . . . 31
Кузина Ирина Тихоновна – звеньевая колхоза «Ильич». . . . . . . . . . . . . . . 50
Кузина Татьяна Ивановна – звеньевая колхоза «Ильич» . . . . . . . . . . . . . . 51
Павловичева (Мосина) Мария Ивановна – доярка колхоза им. Горького. . . . 72
Тазенкова Ефросинья Ивановна – доярка колхоза имени Горького . . . . . 58

Верховский район
Чернышов Григорий Ефимович – управляющий отделением  

совхоза «Троицкий» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Шевляков Константин Степанович – управляющий отделением  

Васильевского картофелеводческого совхоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Глазуновский район
Вершинин Иван Тимофеевич – председатель колхоза им. Калинина. . . . 62
Родина Прасковья Архиповна – птичница совхоза «Тиняковский» . . . . . . 74
Темнова Полина Александровна – свинарка колхоза «За коммунизм» . . 84

Дмитровский район
Сапунов Петр Егорович – звеньевой механизированного звена  

по выращиванию кукурузы колхоза «Красное знамя». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Залегощенский район
Пронюшкин Николай Борисович – звеньевой механизированного  

звена по выращиванию сахарной свеклы колхоза «Родина» . . . . . . . . . . . . . 88

Колпнянский район
Афонин Николай Степанович – бригадир тракторной  

бригады совхоза «Ярищенский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Кромской район
Дойникова (Бутова) Валентина Николаевна – звеньевая колхоза  

«Путь к рассвету» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Жаринова Мария Венедиктовна – главный врач Муравльской  

участковой больницы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Камоликов Алексей Ильич – бригадир колхоза «Власть труда» . . . . . . . . 30
Королева Клавдия Кирилловна – звеньевая колхоза «Власть труда» . . . 32
Купыльская Анна Васильевна – звеньевая колхоза «Власть труда» . . . . 52
Лежепеков Иван Петрович – председатель колхоза «Путь к рассвету» . . 33
Лежепеков Никита Евстафьевич – бригадир тракторной бригады  

колхоза «Путь к рассвету» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Лежепекова Александра Петровна – звеньевая колхоза  

«Путь к рассвету» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Макарова Нина Григорьевна – звеньевая- коноплевод  

колхоза «Власть труда» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Мельников Степан Иванович – председатель колхоза «Власть труда» . . 37
Овешникова Анна Савельевна – звеньевая колхоза «Путь к рассвету» . .  40
Сыромятникова Мария Михайловна – звеньевая колхоза имени 

Крупской . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Филимонова Екатерина Петровна – звеньевая семеноводческого  

колхоза «Власть труда» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ливенский район
Георгиевский Александр Сергеевич – директор племсовхоза 

 «Ливенский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Деев Николай Дмитриевич – бригадир племсовхоза имени  

А. С. Георгиевского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Калинина Нина Ильинична – свинарка колхоза «Дружба». . . . . . . . . . . . . 68
Кочержин Николай Егорович – звеньевой колхоза им. Свердлова . . . . . 105
Лупаков Михаил Артемович – директор совхоза «Коротыш» . . . . . . . . . . 80
Пентюхов Иван Алексеевич – директор племенного завода  

им. XVII партсъезда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Чечеткина Мария Стефановна – трактористка колхоза им. Горького . . . . 89

Малоархангельский район
Савенкова (Бобракова) Анна Ивановна – бригадир колхоза  

имени Молотова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Мценский район
Абросимова Екатерина Семеновна – звеньевая колхоза  

«Революция». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Андреева Мария Ивановна – звеньевая колхоза «Революция» . . . . . . . . 48
Антонов Константин Федорович – бригадир слесарей- ремонтников  

Мценского завода алюминиевого литья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Новодеревеньковский район
Аникеев Андрей Михайлович – старший механик совхоза «Хомутовский» . . . 22
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Горбачев Василий Иванович – старший агроном семеноводческого  
совхоза «Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Замуруев Роман Глебович – бригадир полеводческой бригады совхоза  
«Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Игнатова Анна Алексеевна – звеньевая семеноводческого совхоза  
«Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Комиссарова Александра Федотовна – свинарка совхоза  
«Паньковский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ляхова Екатерина Федоровна – телятница областной  
сельскохозяйственной опытной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Никонов Василий Степанович – директор семеноводческого колхоза  
«Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Потапов Николай Григорьевич – управляющий отделением «Дубы»  
совхоза «Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Пряжникова Анна Кондратьевна – звеньевая семеноводческого  
совхоза «Хомутовский» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Титова Полина Петровна – бригадир совхоза «Паньковский» . . . . . . . . . . 85

Новосильский район
Марциновский Глеб Леонтьевич – главный зоотехник племенного  

завода «Власть труда». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Орловский район
Мазаев Михаил Дмитриевич – звеньевой механизированного звена  

опытно- производственного хозяйства ВНИИ зернобобовых и крупяных  
культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Павлова Елена Дмитриевна – птичница совхоза «Орловский» . . . . . . . . . 81
Спиридонов Михаил Васильевич – председатель колхоза имени 

XXII партсъезда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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