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Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом, —
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, —
Часы за упорным трудом!

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней,
Заполни, с лицом непреклонным,
Свой день, в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль — согнут над белой страницей, —
Что сердце диктует, пиши;
Пусть небо зажжется денницей, —
Всю ночь выводи вереницей 
Заветные мысли души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами — безвестно,
Но благостно, влагой небесной
Труд всякий падет на народ.

«Слава труду!»
Художник С. А. Власов. СССР. 1964 год

Валерий Брюсов

РАБОТА 

Великая радость — работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли — за трудом!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках книгу, в которой рассказывается об орловцах, удо-
стоенных высших государственных наград за труд — Герой Труда, Герой 
Социалистического Труда и приравненные к нему полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы, Герой Труда России.

Это уже второе издание книги, дополненное и расширенное, включаю-
щее 206 имен наших земляков. Каждый из них — настоящий труженик, 
заслуживающий сохранения памяти о нем и его трудовых заслугах.

Так же, как и первая книга «Человек славен трудом», второе издание 
подготовлено Федерацией профсоюзов Орловской области и издано на 
средства регионального бюджета в рамках конкурса поддержки неком-
мерческих организаций области.

Почему было принято решение об издании второй книги? Дело в том, 
что после выхода первой книги, в которую были включены 93 имени ор-
ловцев, удостоенных званий Герой Труда, Герой Социалистического Тру-
да и полный кавалер ордена Трудовой Славы, оказалось, что целый ряд 
районов Орловской области оказались без своего Героя. Это, например, 
Урицкий, Знаменский, Корсаковский, Должанский, Сосковский, Троснян-
ский, Шаблыкинский районы. Ну не было присвоено в свое время никому 
из работников этих районов столь почетного звания!

Этот факт задел жителей указанных районов, и они стали искать у себя 
людей, удостоенных звания Героя Труда. И нашли!

Тогда авторы книги решили поискать орловцев, удостоенных высоких 
государственных наград, среди тех, кто получил звание Героя за труд 
в других регионах и республиках Советского Союза. Ведь они же, хоть 
и уехали из Орловщины в силу разных жизненных обстоятельств, но ро-
дились-то у нас.

Перелопатив огромное количество сайтов, архивных документов, га-
зетных и книжных публикаций, авторы книги нашли 206 имен. Наверняка 
нашли не всех, но очень старались по максимуму включить во вторую 
книгу все найденные имена. Ведь Герои Труда — достояние и гордость 
любого населенного пункта. Знать об их подвигах, достижениях, чтобы 
равняться на них, очень важно, особенно сегодня.

Отметим, что сведения о Героях Труда очень скудны. Достоверных дан-
ных и архивных источников очень мало. Поэтому в книге ряд биографий 
содержат пробелы: у кого-то это полные даты жизни, у кого-то совсем 
мало биографических сведений, у нескольких человек мы не смогли най-
ти портреты.

Если у вас, уважаемые читатели, есть сведения, которые не попали 
в книгу, просим направлять их по адресу: 302035, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, 35 или по электронной 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 Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 года. Присваивалось оно в 1928–
1938 годы лицам, имевшим особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государственной или общественной службы, про-
работавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет (в исклю-
чительных 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 удостое-
ны 1014 человек.

1921—1938
«Труд в СССР есть дело чести, 
славы, доблести и геройства».
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СЕМАШКО 
Николай Александрович 
20 сентября 1874 — 18 мая 1949

Выдающийся организатор 
здравоохранения,  

первый нарком здравоохранения РСФСР

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 Николай Семашко много време-
ни проводил в деревне под Ельцом у своей 
тети Софьи Севериновны. Он видел, на-
сколько тяжела крестьянская жизнь, и по 
мере своих детских сил старался помогать 

крестьянам, даже трудился вместе с ними на полях. Жизнь в семье тоже 
не была безоблачной. Единственным кормильцем жены и шести детей 
был отец. Когда Николаю было 13 лет, глава семейства умер от сыпно-
го тифа. Мальчику пришлось заняться репетиторством, чтобы помочь  
матери.

Учился Семашко в Елецкой мужской гимназии, где организовал кру-
жок по чтению запрещенных политических трудов. Руководство гимназии 
раскрыло тайное общество и хотело строго наказать организаторов, от-
числив в том числе и Николая в выпускной год обучения. Однако одного 
из лучших учеников пожалели и позволили ему окончить гимназию, прав-
да, 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 способствовало формиро-
ванию его политического сознания. При этом юноша успевал совмещать 
пропаганду марксистских идей с обучением у самых знаменитых профес-
соров 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 юноша усиленно занимался самообра-
зованием. Так как при аресте Николай успел уничтожить все улики против 
себя и своих товарищей, приговор ему по тем временам был вынесен 
мягкий — высылка на родину на три года под надзор полиции. Так он 
оказался в Ельце Орловской губернии.

Здесь Н. А. Семашко начал сотрудничество с преподавателями вос-
кресной школы, многие из них вошли в первый, созданный им, марксист-
ский кружок. Одновременно Николай поступает в Казанский университет, 
который оканчивает в 1901 году, получив звание «лекаря с отличием».

Трудовая деятельность Н. А. Семашко началась в Самарской губернии, 
где он работал врачом- эпидемиологом. Затем он заведовал сельским 
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участком во Мценском уезде Орловской губернии, трудился земским вра-
чом в других губерниях России, продолжая при этом пропагандистскую 
и революционную работу.

В 1905 году Семашко стал одним из организаторов революционного 
восстания в Нижнем Новгороде. Многие его участники, в том числе и Ни-
колай Александрович, были арестованы. В тюрьме он заболел туберку-
лезом, и его освободили до суда под крупный залог. Чтобы спасти его 
от приговора, который ожидался жестким, товарищи смогли переправить 
Семашко за границу, где он прожил с 1906 по 1917 годы, занимаясь как 
партийной работой, так и врачебной практикой.

В 1917 году Н. А. Семашко вернулся в Россию. После Октябрьской 
революции он заведовал медико- санитарным отделением Моссовета, 
а в июле 1918 г. был назначен первым народным комиссаром здравоох-
ранения РСФСР. Эту должность он занимал до 1930 года. В 1921 г. Ни-
колай Александрович стал профессором медицинского факультета МГУ 
и инициировал создание кафедры социальной гигиены, которую возглав-
лял по 1949 год.

Во время Великой Отечественной войны Семашко занимался реше-
нием вопросов, связанных с перестройкой учебного процесса в военных 
условиях. Под его руководством в 1946–1949 годы было проведено изу-
чение 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 Центральной медицинской би-
блиотеки (1919 г.), позже получившей статус научной, которая с 2001 года 
входит в структуру Сеченовского университета. Благодаря активной по-
зиции Семашко, в Москве был создан Дом ученых (1922 г.). Он организо-
вал и был первым руководителем Высшего Совета по делам физической 
культуры и спорта (1923 г.).

В 1927 году Семашко первым поднял вопрос о централизации на-
учной работы в сфере питания. В 1930 году создан Государственный 
центральный институт общественного питания (Институт 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 создана Академия медицинских наук СССР.

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

Его именем названы больницы и улицы во многих городах России, 
в том числе и в Орле. Учреждена премия имени Н. А. Семашко за луч-
шие работы в области медицины, теории и истории советского здраво-
охранения.
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ОРЛОВ 
Михаил Михайлович 

20 сентября 1867 — 12 декабря 1932
Ученый- лесовод и деятель  

отечественного лесоустройства

Михаил Михайлович родился в Ельце 
Орловской губернии (ныне Липецкой об-
ласти) в многодетной семье титулярного 
советника. По неподтвержденным дан-
ным, его мать была племянницей историка 
Н. И. Костомарова. Семья рано потеряла 
отца и кормильца.

Михаил окончил Орловское реальное 
училище, уже с пятого класса зарабаты-
вал репетиторством — помогал семье. 
В 1889 г. он с отличием окончил Лесной ин-

ститут в Санкт- Петербурге и получил звание ученого- лесовода I разряда.
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 
звание профессора Ново- Александрийского института сельского хозяй-
ства и лесоводства в Великом княжестве Польском.

С 1901 по 1932 годы Михаил работал в Лесном институте (позже — Ле-
сотехническая 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 лесо-
хозяйственного факультета. Одновременно с педагогической деятельностью 
 с 1910 года выполнял обязанности председателя Лесного специального ко-
митета Главного управления землеустройства и земледелия, а в 1925 году 
занял пост председателя Лесного ученого комитета при Центральном 
управлении лесами Наркомзема РСФСР. Орлов обследовал леса России 
и давал научные рекомендации по работе в них. Его называли главным 
лесничим страны. В 1924 году он разработал и опубликовал проект Лесо-
устроительной инструкции, положенный в основу первой советской Инструк-
ции по устройству и обследованию общегосударственных лесов (1926 г.).

В 1930- е годы активно выступал против децентрализации государ-
ственного лесного управления. Именно его принципиальная позиция не 
позволила на практике реализовать принцип «Лес — нуждающимся» 
и спасла леса России от истребления. Ученый создал свою научную шко-
лу, подготовив блестящих профессионалов отечественного лесоустрой-
ства. Его труды, написанные ярко, образно и доступно, имеют непреходя-
щее 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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ФЕДОТОВА 
Гликерия Николаевна 

10 (22) мая 1846 — 27 февраля 1925
Актриса, заслуженная артистка  

императорских театров, 
народная артистка РСФСР

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

Училась в Московском императорском 
театральном училище по классу балета, 
затем была переведена в драматический 
класс И. В. Самарина. С 1858 года появля-
лась на сцене Малого театра в небольших 
ролях. В 1862 г. дебютировала на сцене 
Малого театра в роли Верочки в драме П. Д. Боборыкина «Ребенок». До 
1863 г. Гликерия выступала под фамилией Позднякова, затем взяла фа-
милию мужа — актера и режиссера А. Ф. Федотова. В том же году она 
была зачислена в труппу Малого театра, а к концу 1860- х годов стала 
ведущей актрисой на роли молодых героинь.

Г. Н. Федотова одна из первых стала уделять внимание технике сцени-
ческой игры — мимике, голосоведению, жестам. В числе ее дарований — 
открытость чувства и живость его проявлений, удивительная выразитель-
ность походки и жестов, богатейшая палитра различных эмоций.

Свои лучшие роли Федотова сыграла в пьесах Островского и Шекспира. 
А. Н. Островский высоко ценил талант актрисы. Именно для нее он пред-
назначал роли Снегурочки и Василисы Мелентьевой. В произведениях 
Островского она исполнила 29 ролей. Наиболее значительная из них — 
роль Катерины в «Грозе», которую она играла в течение 35 лет, став одной 
из лучших создательниц образа трагической героини Островского.

Наиболее полного расцвета ее талант достиг в 1870- е годы. Ее лучшие 
роли — Марьица («Каширская старина» Д. В. Аверкиева, 1871 г.), Лиза 
(«В осадном положении» В. А. Крылова, 1875 г.), Медея («Медея» В. П. Бу-
ренина 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 Г. Н. Федотова перешла на возрастные 
роли. По оценке Вл. И. Немировича- Данченко, участвуя в спектакле, она 
следила за всем спектаклем, добивалась ансамблевого звучания пьесы, 
помогала партнерам и по существу была режиссером спектакля.

С середины 1880- х годов Федотова занялась педагогической деятель-
ностью — К. С. Станиславский пригласил ее преподавать актерское ма-
стерство 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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ЕВСТАФЬЕВ 
Федор Федорович 

12 (24) октября 1862 — 21 января 1941
Изобретатель и конструктор

Федор Федорович родом из города Труб-
чевска Орловской губернии (ныне Брян-
ская область). Свой трудовой путь он начал 
15- летним мальчишкой на Брянском заводе 
«Арсенал». Затем ему пришлось занимать-
ся тяжелейшим трудом бурлака, работал 
плотогоном, освоил профессию столяра. 
Как и многие работяги начала ХХ века, по-
верил и искренне разделял революционные 
идеи, а потому был активным участником 
стачек, восстаний, других революционных 
событий, происходящих в России.

В 1903 году жизнь Федора Евстафьева круто изменилась — он стал 
работать в паровозном депо Гомеля. Здесь он освоил несколько профес-
сий, в том числе и довольно сложное мастерство деревомодельщика. 
Здесь же он впервые начал изобретать полезные в работе вещи и при-
способления. Например, он придумал домкрат для подъема вагонов, ис-
кроулавливатель для паровоза, эстакаду для подачи угля на паровозы. 
Одновременно Федор Федорович увлекся авиастроением, придумывал, 
как улучшить водный транспорт.

И вот однажды, работая над усовершенствованием гребного колеса, он 
задумался над созданием машины, которая могла бы с помощью лопа-
стей передвигаться по воздуху. Шесть лет он посвятил созданию «гели-
коптера» — аппарата, способного осуществлять вертикальные подъем 
и посадку, висеть в воздухе на нужной высоте, двигаться горизонтально. 
Получившуюся модель изобретатель направил на Екатеринославскую 
выставку. 16 (29) августа 1910 года Евстафьев получил охранное свиде-
тельство № 44753 на это изобретение, однако не получил никакого мате-
риального подкрепления для его строительства. 28 августа (10 сентября) 
1912 года он получил привилегию (патент) на изобретение геликоптера, 
опубликованную за № 22272, которая сегодня хранится в Российской на-
циональной библиотеке в Санкт- Петербурге. Привилегия позволяла на 
средства изобретателя изготовить летательный аппарат в натуральную 
величину, но денег у Евстафьева не было.

13 июня 1921 года Федор Федорович вновь подал заявку на свое изо-
бретение. 31 июля 1932 года он получил авторское свидетельство на изо-
бретение за № 1429. В этот период и вплоть до 1940 года изобретатель 
разрабатывал проект вертолета, рассчитанный на перевозку пассажи-
ров. Однако воплотить свою мечту в реальность он не успел.

За свой труд Федор Федорович Евстафьев в 1928 году был удостоен 
звания Герой Труда, а в 1932 году ему был вручен орден Трудового Крас-
ного Знамени.
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БОРОВИЧ 
Лев Агафонович 

1858–1938
Инженер- строитель, технолог,  

главный механик Брянского механического  
артиллерийского завода («Арсенал»)

Лев Агафонович пришел работать на 
Брянский механический артиллерийский 
завод — «Арсенал» в 1882 году. Начинал 
он инженером- строителем, потом трудился 
технологом, главным механиком.

Лев Агафонович был разносторонним 
человеком. Ему принадлежат 46 научных 
трудов, изданных на русском, немецком, 
английском языках. С его именем связа-
но техническое перевооружение завода, 
многие изобретения. Например, он является создателем первой в СССР 
текстильной машины для первичной переработки льна. В 1925 году «Ар-
сенал» приступил к производству этих машин.

В 1914 году Борович возглавил строительство электростанции «Брян-
ского товарищества потребителей электроэнергии» (мощностью 250 кВ 
с сетью для напряжения 2000 В). 15 августа 1916 года она пущена в строй. 
Позднее Лев Агафонович принимал участие в строительстве первой 
высоковольтной линии Радица- Брянск. Под его руководством студенты 
Практического института (реорганизованного строительного техникума) 
в 1920- е годы осуществили электрификацию Белобережского и Жуков-
ского санаториев, Жуковской лесной школы. В апреле 1918 г. Л. А. Боро-
вич разработал проект дамбы через Верхний Судок в Брянске. Эта его 
идея осуществилась, но уже после смерти изобретателя — в 1960- е годы.

Одновременно с работой на заводе «Арсенал» Лев Агафонович 
с 1904 года преподавал в Брянском семиклассном техническом училище 
(впоследствии строительный техникум). После революции 1917 года он 
стал деканом факультета, а затем заведующим техникумом.

Любопытный факт. Лев Агафонович был сторонником революции, при-
надлежал к партии социал- демократов, но не большевиков, а меньшеви-
ков. Когда в 1907 году на заводе начались увольнения «неблагонадежных 
рабочих», за якобы произнесенную на митинге в 1905 году речь был уво-
лен и Борович, проработавший на «Арсенале» более 30 лет. С приходом 
в 1917 году новой власти он был восстановлен на работе.

28 января 1928 года в дирекцию завода пришло благодарственное пись-
мо от заместителя наркома обороны С. М. Буденного на имя Л. А. Боро-
вича. В этом же году Президиумом ВЦИК за плодотворную научную, ин-
женерную и преподавательскую работу главному механику завода Льву 
Агафоновичу Боровичу было присвоено (первому в Брянске) звание Ге-
роя Труда.
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КИРЕЕВ 
Борис Степанович

Рабочий завода «Красный Профинтерн», 
Брянск

О Борисе Степановиче сохранилось 
мало информации. Знаем, что он много лет 
проработал на заводе «Красный Профин-
терн» в Бежице ныне Брянской области, 
который в 1956 году был переименован 
в Брянский машиностроительный завод.

Борис Киреев был одним из старейших 
кадровых рабочих завода. В 1931 году он 
упоминается как ударник труда, бригадир. 
А 10 декабря 1933 года ему было присвое-
но звание Героя Труда. Вот текст грамоты:

«Грамота ВЦИК о присвоении звания Ге-
роя Труда рабочему завода «Красный Профинтерн» Б. С. Кирееву 10 де-
кабря 1933 г.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную деятельность 
в социалистическом строительстве, выразившуюся в том, что Вы, рабо-
тая у станка в транспортном машиностроении, внесли ряд ценных раци-
онализаторских предложений, давших значительную экономию средств, 
и проявили инициативу в выпуске сверхпрограммного паровоза, а также 
учитывая Ваш 42- летний безупречный трудовой стаж и Ваше участие 
в Гражданской войне в качестве машиниста бронепоезда, награждает 
Вас званием Героя Труда.

Председатель Всероссийского Центрального исполнительного комите-
та М. Калинин

Секретарь Всероссийского Центрального исполнительного комитета 
А. Киселев»

Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован. Ос-
новная масса оборудования и работающих — шесть тысяч вагонов 
и 15 тысяч человек — были отправлены в Красноярск. Часть завода была 
эвакуирована в Челябинск. Борис Степанович принимал активное уча-
стие в перевозе заводского оборудования, налаживании производства 
на новом месте, самоотверженно участвовал в строительстве паровозо- 
сборочного цеха на Урале.

После освобождения Брянска началось восстановление разрушенного 
завода, и в 1945 году он был передан в ведение Народного Комиссариата 
транспортного машиностроения.
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САФОНОВА 
Антонина Николаевна 

30 мая 1872 — 8 сентября 1943
Народная учительница

Родной город Антонины Николаевны — 
Елец, входящий на момент ее рождения 
в Орловскую губернию. Здесь она окончи-
ла женскую гимназию со званием домаш-
ней учительницы.

В 17 лет начала работать в первом 
Елецком мужском (приходском) училище. 
Одновременно вела занятия по русской 
грамматике, арифметике и естествозна-
нию в воскресной школе для рабочих. По 
ее инициативе в школе была создана про-
фсоюзная организация для взаимопомощи 
учителей, в которой Антонина Николаевна двенадцать лет была замести-
телем председателя.

12 июля 1897 года в Ельце по инициативе Сафоновой открыли первую 
библиотеку. Она принимала активное участие в организации книжного 
склада для народа, с которого книги продавались, рассылались по почте. 
В Первую мировую войну Антонина Николаевна организовывала сбор 
средств для беженцев, помогала сиротам.

Сразу после Октябрьской революции Сафонова обратилась к учите-
лям Ельца с призывом: «…Помогать Советской власти строить новую 
жизнь, новую школу». Она стала первой женщиной в городской Думе 
Ельца, руководила комиссией по народному образованию. При ее уча-
стии в Ельце в 1918 году создали музей наглядных пособий при город-
ском отделе народного просвещения, сегодня это один из лучших музеев 
в области — краеведческий.

29 октября 1934 года А. Н. Сафоновой (первой в Липецкой области) 
Президиум ВЦИК присвоил высокое звание Героя Труда. Она была деле-
гатом от Ельца на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов, при-
нявшем Конституцию СССР (1936) и на XVII Чрезвычайном Всероссий-
ском съезде Советов (1937).

Когда началась Великая Отечественная война, при ее школе открыли 
госпиталь, и Сафонова ухаживала за ранеными. С родным городом Анто-
нина Николаевна Сафонова рассталась в первый и последний раз перед 
оккупацией Ельца фашистами в начале декабря 1941 года. Она была 
вынуждена пройти трудными дорогами эвакуации вместе с ельчанками 
и их детьми до Пензенской области, где и перестало биться ее сердце.

В 1967 году на здании школы в Ельце, где Антонина Николаевна прора-
ботала пятьдесят лет, установили мемориальную доску.
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Ведущую роль в решении задачи героизации людей труда, призна-
ния высокой общественной значимости трудового подвига в начале  
1920-х  — первой половине 1930-х гг. сыграли лидеры профсоюзного дви-
жения молодого советского государства. Уже в январе 1921 г. Всероссий-
ский центральный совет профсоюзов учредил звание «Герой Труда» для 
поощрения лиц, особо отличившихся в восстановлении народного хо-
зяйства, разрушенного Гражданской войной. Фактически, до учреждения 
в конце 1928 г. ордена Трудового Красного Знамени и в 1930 г. — орденов 
Ленина и Красной Звезды, звание «Героя Труда» являлось единственным 
для поощрения трудовых достижений, решение о присвоении которого 
принималось по ходатайствам собраний рабочих коллективов и профсо-
юзов. Весной 1921 г. этой награды было удостоено около 250 рабочих.

Переформатирование звания «Героя Труда» с целью повышения его 
престижности произошло в июле 1927 г., когда было учреждено государ-
ственное звание, которое присваивалось лицам, проявившим выдающи-
еся заслуги на «трудовом фронте». При этом ключевая роль профсоюзов 
в выдвижении кандидатур осталась неизменной — звание «Героя Труда» 
присваивалось постановлением Президиума ЦИК СССР или Президиу-
ма ЦИК союзной республики по представлению Всесоюзного Централь-
ного Совета Профсоюзов или Совета профсоюзов союзной республики. 
В 1927 г. в РСФСР была создана Комиссия при Президиуме ВЦИК по 
предварительному рассмотрению дел о присвоении звания «Героя Тру-
да», а в 1937 г. на смену ей пришла Комиссия по предварительному рас-
смотрению вопросов о присвоении почетных званий РСФСР, по-прежнему 
рассматривавшая и ходатайства наркоматов и ЦК профсоюзов о присво-
ении звания «Героя Труда».

В сентябре 1938 г. было принято решение прекратить присвоение зва-
ния «Героя Труда», что очевидно было вызвано недоступностью выпол-
нения его требований для молодых героев — барьер в виде 35-летнего 
рабочего стажа и требования рационализаторской и изобретательской де-
ятельности. Обновленное звание «Героя Социалистического Труда» было 
учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1938 г., став высшей наградой, которая присваивалась за новаторскую де-
ятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, научных открытий и технических изобретений, которые «содей-
ствовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могуще-
ства и славы СССР». Первым Героем Социалистического Труда в декабре 
1939 г. стал И.В. Сталин, подтвердив тем самым высочайший уровень на-
грады. Последнее награждение состоялось в конце 1991 г.

И. Е. Воронкова, 
декан исторического факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет имени И.С. Тургенева», доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории России



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!



ГЕРОИ
Социалистического

ТРУДА,
получившие звание

за труд 
в Орловской области 
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АНИКЕЕВ 
Андрей Михайлович 

27 октября 1889 — 15 мая 1971
Старший механик совхоза «Хомутовский» 

Новодеревеньковского района

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 различных работах, на рабочих 
специальностях.

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 вернулся на свою малую родину, 
в деревню Голунь, где до 1929 года работал электриком на местной элек-
тростанции. Затем перешел работать на зерноочистительную фабрику 
на станции Хомутово, где трудился до самого начала войны.

После того, как в 1941 году фашисты разрушили фабрику, переехал 
в совхоз «Хомутовский», где был назначен старшим механиком хозяй-
ства. На его плечах была вся колхозная техника, которая в военное и по-
слевоенное время считалась на вес золота. А. М. Аникеев следил за ее 
состоянием и своевременным ремонтом.

После войны Андрей Михайлович восстанавливал разрушенное хо-
зяйство, сам собирал технику, чтобы облегчить труд по обработке зем-
ли и сбору урожая. В 1947 году совхоз «Хомутовский» получил большой 
урожай зерновых культур — 30,08 центнера ржи с гектара на площади 
86,4 га. Главная заслуга в этом принадлежала механизаторам совхоза, 
в том числе и старшему механизатору А. М. Аникееву.

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 медали «Серп и Молот».

В трудовой биографии А. М. Аникеева было все: и работа на тракторах, 
и ранние, до зари, подъемы, и ночные смены, и ремонт техники прямо 
в поле, а то и на пути к нему. Скромный, трудолюбивый, дисциплини-
рованный и исполнительный, он не гнушался никакой работы. 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.
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ГОРБАЧЕВ 
Василий Иванович 

1899–1985
Старший агроном семеноводческого 

совхоза «Хомутовский» 
Новодеревеньковского района

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

С мая 1943 года (по другим данным 
с 1941 года) — Горбачев в Красной Ар-
мии. На фронт он был призван Вельским 
райвоенкоматом Архангельской области. 
Служил артиллеристом 45- миллиметровой 
пушки 51- го стрелкового полка 93- й стрел-
ковой дивизии. Затем был химинструкто-

ром, старшиной батареи 76- миллиметровых пушек 266- го стрелкового 
полка 93- й стрелковой дивизии 3- го Украинского фронта. Награжден тре-
мя медалями «За отвагу» (26.12.1943 г., 26.05.1944 г., 20.09.1944 г.).

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 ре-
гионов 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 семе-
нами зерновых культур для весеннего сева старшему агроному совхоза 
«Хомутовский» Горбачеву Василию Ивановичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

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

Был награжден орденом Отечественной войны II степени (11.03.1985 г.), 
медалями за воинскую доблесть и за добросовестный труд.
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ДОЙНИКОВА 
(БУТОВА) 

Валентина Николаевна
28 октября 1928 — 28 декабря 1994

Звеньевая колхоза «Путь к рассвету» 
Кромского района

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.

Трудовая биография девушки началась в 1943 году, когда 15- летняя 
Валя стала работать в полеводческой бригаде местного колхоза «Путь 
к рассвету» (центральная усадьба — деревня Черкасская). Трудолюби-
вая, старательная, активная девушка всегда была там, где было сложнее 
всего.

В 1947 году ей доверили руководить комсомольско- молодежным звеном 
по выращиванию конопли сорта «Южная». По итогам работы за этот год 
звено Дойниковой получило урожай стебля южной конопли в 66,65 цент-
неров и семян в 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 Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1949 году Валентина Николаевна поступила в областную школу по 
подготовке колхозных кадров, которая находилась в Ельце тогда Орлов-
ской области. Окончив ее, она работала агрономом в соседнем 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 вернулась на родину. До выхода на пенсию в 1983 году 
работала научным сотрудником во Всесоюзном институте зернобобо-
вых и крупяных культур (поселок Стрелецкий Орловского муниципаль-
ного округа). Защитила работу на звание кандидата сельскохозяйствен-
ных наук. В 1951–1955 годах избиралась депутатом Верховного Совета 
РСФСР третьего созыва.

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

27 сентября 1885 — 20 июля 1974
Бригадир полеводческой бригады  

совхоза «Хомутовский»  
Новодеревеньковского района

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, так как нужно 
было помогать отцу по хозяйству. Совсем 
мальчишкой Роман освоил большинство 
сельскохозяйственных работ, в том числе 
и те, с которыми справлялись только взрос-
лые мужчины. Так, в 15- летнем возрасте 

он уже самостоятельно бороновал землю, пас лошадей. В 1910 году его 
призвали на военную службу. Служить ему пришлось в Польше, которая 
на тот момент была частью Российской империи. Отсюда попал на фронт 
Первой мировой войны. Практически сразу был ранен в бою и оказался 
в плену. Несколько лет в заключении стали для него настоящим адом. Вы-
жить помогала только мысль о доме, о родной деревне. Однако вернуться 
на родину Замуруев смог только после Октябрьской революции 1917 года. 
Добираться до родного села ему пришлось долго — через Францию, Одес-
су, множество других городов и поселков. И лишь потом он смог увидеть 
родные поля Орловщины.

В 1931 году Роман Глебович вступил в колхоз и до начала Великой 
Отечественной войны работал бригадиром полеводческой бригады се-
меноводческого совхоза «Хомутовский» в поселке Михайловка Новоде-
ревеньковского района.

Когда началась война, Р. Г. Замуруев оказался одним из немногих муж-
чин, кто остался работать в тылу — по возрасту и по состоянию здоровья 
его не взяли в армию. Однако Роман Глебович делал все возможное, что-
бы приблизить победу и обеспечить фронт необходимыми продуктами. 
Заданный темп работы он не снижал и после окончания войны.

В 1947 году полеводческая бригада под руководством Романа Глебовича 
получила небывалый урожай ржи — 31,3 центнера с гектара на площади 
27,3 га. За получение высокого урожая ржи при выполнении совхозом пла-
на сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обе-
спеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 года За-
муруеву Роману Глебовичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1949 по 1956 год Р. Г. Замуруев работал бригадиром садоводческой 
бригады. С 1956 года — на заслуженном отдыхе, жил в деревне Михай-
ловка Новодеревеньковского района.
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ИГНАТОВА 
Анна Алексеевна 

28 февраля 1907 — 9 июня 1979
Звеньевая семеноводческого  

совхоза «Хомутовский»  
Новодеревеньковского района

Анна Алексеевна родилась в деревне 
Лутовиново Судбищенской волости Ново-
сильского уезда Орловской губернии. Ее 
родители были крестьянами. 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. Семья жила доста-
точно бедно, по этому Анне пришлось рано 
начать работать, помогать родителям.

В 1917 году семья в поисках лучшей доли отправилась в Донбасс, где 
родители получили работу на шахте «Русское общество». Здесь же ра-
ботать начала и Анна, совсем еще ребенок. Однако сельским жителям 
работа на шахте давалась с трудом, все для них было незнакомым, не-
привычным, поэтому заработок был мизерным, прокормить семью было 
тяжело. Голод заставил их вернуться в родные края, ближе к земле, про-
кормиться на которой было легче.

Вернувшись на родину, Анна Алексеевна стала работать на Шатилов-
ской опытной станции, а в 1924 году перешла в совхоз «Паньковский». 
Выйдя замуж, Анна переехала в совхоз «Хомутовский», где трудилась 
сначала рабочей хозяйства, а затем звеньевой.

Добросовестная и старательная, исполнительная и трудолюбивая, 
Анна Игнатова самоотверженно работала, стараясь добиться увеличе-
ния урожая. Особенно тяжело пришлось в годы войны и в послевоенное 
время, когда основной груз работы лег на плечи женщин. Но Анна Алек-
сеевна никогда не жаловалась, старалась выполнять все работы каче-
ственно, частенько брала на себя и обязанности тех, кому было особенно 
тяжело.

Возглавляемое Игнатовой звено, специализировавшееся на выращи-
вании зерновых, показывало высокие урожаи. Наиболее весомых резуль-
татов удалось добиться в 1947 году, когда звено получило ржи «Лисицы-
на» по 32,2 центнера с гектара на площади 20 га.

За столь высокие производственные показатели 27 марта 1948 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Игнатовой Анне Алексеев-
на присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жила в поселке Михайловка Новодеревеньковского района Орловской 
области.
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КАМОЛИКОВ 
Алексей Ильич 

23 июня 1924 — 26 апреля 1988
Бригадир колхоза «Власть труда»  

Кромского района

Алексей Ильич родом из деревни Атяевка 
ныне Кромского района. Его отец был про-
стым крестьянином. 

В 17 лет, в первые же дни войны, добро-
вольцем вступил в Красную Армию и был 
направлен на обучение связистов. В бое-
вых действиях участвовал с июня 1942 года. 
В составе бронетанковых частей прошел от 
Воронежа до Будапешта. На заключитель-
ном этапе войны был контужен. За мужество 
гвардии лейтенант Камоликов был награж-

ден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После демобилизации в мае 1946 года Алексей Ильич вернул-
ся на родину. Был потрясен разрухой, которая царила в родной деревне. 
Поэтому сразу включился в работу: восстанавливал разрушенные дома 
и хозяйственные постройки, обрабатывал землю. Оценив по достоинству 
организаторские способности, ответственное отношение к делу и трудолю-
бие 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 выра-
щивания южной конопли — важной технической культуры. Из- за недо-
статка сельхозтехники и инвентаря почти все работы приходилось вы-
полнять вручную, пахали на коровах, перегной на поля носили ведрами 
и корзинами. Убирали коноплю в два этапа. Мужские стебли (посконь) со-
бирали руками, так как убирать их нужно было раньше женских, где нахо-
дятся семена. Посконь долго вымачивали, чтобы волокно стало крепким, 
подходящим для вкладывания в середину стальных канатов. Регулярно 
стебли необходимо было переворачивать, чтобы они достигли нужного 
качества. Вся эта работа выполнялась руками.

Бригадир Камоликов следил за всеми этапами работы, начиная от 
контроля за глубиной опускания семян конопли в землю. По итогам ра-
боты за 1947 год его бригада получила урожай стебля южной конопли 
в 66,55 центнеров и семян 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 медали «Серп и молот». Позднее А. И. Камо-
ликов окончил трехгодичную школу подготовки руководящих кадров и с 
1960 года продолжил работать в родном колхозе агрономом, затем стар-
шим агрономом, начальником производственного участка. Последнее его 
место работы — агроном в колхозе имени Сталина.
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КАРТОШКИНА 
Наталия Федоровна 

15 августа 1910 — ?
Звеньевая колхоза «Ильич»  

Болховского района

Наталия Федоровна родилась в кре-
стьянской семье в деревне Курасово 
Болховского уезда. Окончив в 1922 году 
Курасовскую начальную школу, стала 
работать в колхозе: выполняла полевые 
работы, ухаживала за птицей и скотиной. 
Однако девушка мечтала что- то изменить 
в своей жизни, попробовать себя в другой 
роли. Поэтому осенью 1937 года Наталия 
собралась и отправилась в Москву, где 
устроилась работать на завод № 58, кото-
рый занимался изготовлением полигонного и учебного оборудования. 

Когда началась Великая Отечественная война, Картошкина верну-
лась на родину. Линия фронта проходила всего в полутора километрах 
от Курасова. Немецкие захватчики хозяйничали в родном селе Наталии, 
наводили свои порядки, заставляли местное население работать на 
себя. Не желая подчиняться оккупантам, девушка вместе с подругами 
сбежала в незанятое немцами село Красильниково, где сажали и уби-
рали хлеб, выполняли другие сельскохозяйственные работы.

Когда в августе 1943 года Болховский район был освобожден от окку-
пантов, Наталия вернулась в родное село. Ох, и тяжело пришлось ей и ее 
односельчанам! Женщины, старики и дети не только фактически вручную 
обрабатывали землю, выращивали так нужный фронту и всей голода-
ющей стране урожай, но и самостоятельно разминировали колхозные 
поля, восстанавливали разрушенные дома и хозяйственные постройки.

Наталия Федоровна сначала трудилась на обмолоте хлеба, затем мно-
го лет занималась выращиванием южной конопли. За энергичность и тру-
долюбие ее назначили звеньевой.

За получение высокого урожая волокна южной конопли Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года Наталии Федоров-
не Картошкиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1949 году Наталия Федоровна представляла свой колхоз и Орлов-
скую область на Первой Всесоюзной конференции сторонников мира, 
которая проходила в Москве.

Н. Ф. Картошкина за свой труд имела много наград, среди которых 
было два ордена Ленина и множество медалей, в том числе медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.».
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КОРОЛЕВА 
Клавдия Кирилловна 

20 августа 1929 — 25 февраля 2010
Звеньевая колхоза «Власть труда»  

Кромского района

Клавдия Кирилловна родом из деревни 
Атяевка ныне Кромского района. Ее роди-
тели были простыми крестьянами.

Тяжелая жизнь выпала на долю этой 
женщины. Счастливая, безбедная жизнь 
закончилась с началом войны. Много бед 
пришлось перенести семье во время окку-
пации — почти два года немцы хозяйничали 
в родной Атяевке, сожгли отчий дом, кото-
рый отец построил сам, с любовью и забо-
той о своей семье. Сам он погиб в первые 

дни войны, а мама умерла от тифа в 1944 году, когда Клавдии было всего 
14 лет. У нее на руках остались младшие брат Леонид и сестра Нина.

После освобождения деревни от немцев Клава наравне 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 колхозе «Власть труда». Эту культуру в то время убирали вручную: вы-
рывали с корнем, отряхивали от земли, связывали в снопы и укладывали 
особым способом — «шалашиком». Королевское звено придумало новый 
способ укладки конопли — квадратными колодцами, что было удобнее 
и позволяло растению быстрее и лучше просушиться. По итогам рабо-
ты за 1947 год звено Королевой получило урожай стебля южной конопли 
в 66,73 центнеров и семян в 9,45 центнеров с гектара на площади 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 медали «Серп и молот». По ито-
гам работы за 1948 год звеньевая Королева награждена вторым орденом 
Ленина.

Весной 1949 года девушка участвовала в работе XI съезда ВЛКСМ. 
Позже ее направили на курсы подготовки председателей колхозов. 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 бригадира пошивочного цеха. При оформ-
лении пенсии не сказала, что она Герой Соцтруда. И только через два 
года ей подсказали, что она имеет право получать повышенную пенсию.
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ЛЕЖЕПЕКОВ 
Иван Петрович 

14 апреля 1899 — 9 января 1962
Председатель колхоза «Путь к рассвету» 

Кромского района

Иван Петрович родился в деревне Чер-
касская Кромского уезда. Здесь же он про-
жил всю свою жизнь.

Был участником Гражданской войны, 
прошел через всю Великую Отечествен-
ную войну.

Еще до войны односельчане избрали 
Ивана Лежепекова председателем колхоза 
«Путь к рассвету». Демобилизовавшись, 
он вернулся на родину и вновь возглавил 
хозяйство. В этой должности смог добить-
ся большого роста для колхоза, вывел его в число миллионеров. При 
этом каждая копейка был заработана самоотверженным трудом, мозоли-
стыми 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 уро-
жай давала конопля. В 1947 году был получен рекордный урожай южной 
конопли — 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 звание Героя Социалистическо-
го Труда.

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 легче. Во всем этом велика 
была роль председателя колхоза Ивана Петровича Лежепекова.

Своим опытом он охотно делился с молодежью, публиковал статьи 
в «Орловской правде».
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ЛЕЖЕПЕКОВ 
Никита Евстафьевич 

28 сентября 1911 — 6 февраля 1993
Бригадир тракторной бригады колхоза 
«Путь к рассвету» Кромского района

Никита Евстафьевич родом из деревни 
Рассыльная Кромского уезда.

Сразу после создания в его родной дерев-
не колхоза записался в него и был стара-
тельным, добросовестным работником. По 
направлению колхоза пошел учиться снача-
ла на тракториста, затем на бригадира.

В конце 1930- х годов Никита Лежепе-
ков участвовал в военных операциях Со-
ветского Союза в Западной Белоруссии 
и Эстонии, Финской кампании. 

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

дом — жену убило осколком снаряда, детей взяла к себе родственница. 
Пришлось начинать жизнь сначала. Чтобы отвлечься от горестных мыс-
лей, Никита Евстафьевич с головой погрузился в работу, не давал себе 
даже возможности для воспоминаний, сожаления о семейном 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 Лежепеков и, 
прочитав, что тот удостоен высокой награды за рекордный урожай коноп-
ли, возмутился: «За веревку — даем Героя!». Однако эта веревка тогда 
была на вес золота.



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938–1991

27

ЛЕЖЕПЕКОВА 
Александра Петровна 

20 января 1910 — 23 марта 1988
Звеньевая колхоза «Путь к рассвету» 

Кромского района

Александра Петровна родилась в дерев-
не Черкасская Кромского уезда.

С началом коллективизации вступи-
ла в колхоз «Путь к рассвету», трудилась 
в полеводческой бригаде по выращиванию 
свеклы. Здесь познакомилась с будущим 
мужем.

В начале войны любимый муж погиб на 
фронте. Александра Петровна осталась 
с тремя сыновьями, старшему тогда было 
только десять лет. Тяжело жилось... Алек-
сандра Петровна находилась в поле от рассвета и до заката — колхозни-
ки старались восстановить разрушенное оккупантами хозяйство, вырас-
тить как можно больше зерна, чтобы помочь фронту. Женщины пахали, 
косили, молотили, скирдовали и делали много другой тяжелой работы.

Окончание войны не принесло облегчения, о котором мечталось — 
многие мужчины не вернулись с фронта домой, оставшись лежать на по-
лях сражений. Много сил и труда потребовалось от колхозников, чтобы 
хозяйство стало постепенно налаживаться. Колхоз начал выращивать 
свеклу и коноплю, продавать собранный урожай государству.

Александра Лежепекова была назначена звеньевой. Не было техники, 
все работы выполнялись вручную. Не хватало удобрений — колхозники 
по дворам собирали навоз и на санках в ведрах и бочках вывозили его на 
колхозные 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 в 72 центнера и семян южной конопли 
в 10 центнеров с гектара на площади 2,66 га Александре Петровне было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «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 4- го созыва (1955–1959 годы).
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МАКАРОВА 
Нина Григорьевна 

5 мая 1918 — 6 августа 2005
Звеньевая- коноплевод  
колхоза «Власть труда»  

Кромского района

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 кол-

хоз, она начала работать в нем официально. А ведь Нина тогда была 
12- летним подростком!

В 1943 году, во время отступления, немецко- фашистские войска сожг-
ли 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.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за 
достигнутые успехи в выращивании конопли Нине Григорьевне Макаровой 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Орденами Лени-
на были награждены и члены ее звена — Клавдия и Пелагея 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.

Нина Григорьевна прожила хорошую, трудовую жизнь, вырастила сына, 
построила дом, пользовалась уважением у односельчан.
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МЕЛЬНИКОВ 
Степан Иванович 

23 марта 1916 — 19 мая 1975
Председатель колхоза «Власть труда» 

Кромского района

Степан Иванович родом из крестьянской 
семьи. Его родина — село Закромский Ху-
тор Кромского уезда.

Трудовую деятельность начал в 1930- е  
годы в местной сельхозартели «Власть 
труда» рядовым колхозником. В 1940 году 
в 24- летнем возрасте Степан Мельников 
был избран председателем колхоза.

Когда началась война, он, не задумы-
ваясь, в первые же дни войны ушел на 
фронт. Прошел через всю войну. Демо-
билизовался в 1946 году и вернулся в родное село, где продолжил ру-
ководить колхозом «Власть труда». Непросто пришлось председателю 
и его односельчанам: хозяйство было полностью разрушено в период 
немецко- фашистской оккупации. Однако желание восстановить колхоз 
было у людей настолько сильным, 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 медали «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, где ему был присужден диплом первой сте-
пени за высокие урожаи конопли. В качестве премии колхоз получил гру-
зовой и легковой автомобили.

С. И. Мельников избирался депутатом Кромского районного Сове-
та депутатов, пользовался уважением и авторитетом в родном колхозе 
и в районе.
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НИКОНОВ 
Василий Степанович 

28 февраля 1900 — 29 апреля 1971
Директор семеноводческого  

колхоза «Хомутовский»  
Новодеревеньковского района

Родился в селе Обидимо Хрущевской 
волости Тульской губернии в крестьянской 
семье. В 13 лет окончил четыре класса 
церковно- приходской школы и поступил 
в училище самоварного производства. 
В 1913–1915 годы работал на Тульском 
заводе самоваров. Затем до 1921 года 
трудился на Тульском оружейном заводе. 
После решил сменить профессию и окон-
чил курсы садовода- огородника. На прак-

тике новую специальность осваивал в земельном хозяйстве патронного 
завода «Поповка», где руководил земхозом. В 1928 году был направлен 
на годичные колхозно- кооперативные курсы при ЦК ВКП(б), по оконча-
нии которых работал управляющим совхоза им. М. Горького Чернского 
района, а затем, с 1931 года, руководил вновь организованным совхозом 
«Ржавецкий» в Новосильском районе Орловской области.

В 1935 году В. С. Никонов назначен на должность директора совхо-
за «Хомутовский» Новодеревеньковского района, где работал до 
1963 года. Совхоз занимался зерновым производством и огородниче-
ством. В 1940 году совхоз был награжден малой золотой медалью Все-
союзной 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 
получил урожай зерновых культур — по 20 центнеров пшеницы с гекта-
ра 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 полученный высокий урожай зерновых культур Никонову Василию 
Степановичу присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
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ОВЕШНИКОВА 
Анна Савельевна 

22 декабря 1910 — 6 апреля 1983
Звеньевая колхоза «Путь к рассвету» 

Кромского района

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 — Ми-
хаила Филипповича Овешникова, родила 
ему двоих сыновей. 

Однако счастливая семейная жизнь за-
кончилась с началом Великой Отечествен-
ной войны — любимый муж ушел на фронт 
и остался лежать на поле боя. Молодой вдове пришлось в одиночку под-
нимать сыновей. После освобождения Орловщины от оккупации Анна 
Савельевна, так же, как и множество других женщин, взвалила на свои 
хрупкие 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 снаряды для истребления ненавистных фашистов. Они пони-
мали, насколько необходима была их работа, поэтому не думали о себе, 
часто жертвовали своим здоровьем, выходя в поле в любую погоду.

В 1945 году А. С. Овешникова возглавила звено в своем колхозе «Путь 
к рассвету», который считался одним из основных элитно- семеноводческих 
хозяйств области, специализировавшимся на выращивании конопли. Что-
бы добиться высоких урожаев этой культуры, звеньевая испытывала раз-
личные сельскохозяйственные технологии, применяла разнообразные 
подкормки. В результате Анна Савельевна добилась повышения урожая 
конопли до 10 центнеров семян и до 8 центнеров волокна с гектара.

За такие высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 марта 1948 года Овешникова А. С. была удостоена звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «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 Анна Савельевна всегда была окружена людьми, вела 
нравственно- патриотическую работу со школьниками, никогда не отка-
зывала в помощи соседям. Ее любили и уважали односельчане, часто 
обращались к ней за советом.
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ПОТАПОВ 
Николай Григорьевич 

19 декабря 1902 — 30 июля 2006
Управляющий отделением «Дубы»  

совхоза «Хомутовский»  
Новодеревеньковского района

Николай Григорьевич родился в деревне 
Карпово Мценского уезда (ныне Орловский 
муниципальный округ).

Свою жизнь еще в молодости он решил 
связать с землей, поэтому и учиться посту-
пил в Орловский сельскохозяйственный 
техникум.

С 1935 года работал управляющим отде-
ления «Дубы» семеноводческого совхоза 
«Хомутовский» в поселке Михайловка Но-
водеревеньковского района. Много внима-

ния уделял внедрению современных технологий обработки земли и ухо-
да за зерновыми, старался добиться высоких показателей урожайности 
и облегчить при этом труд колхозников. Здесь и застала его Великая  
Отечественная.

В 1941 году Николай Григорьевич добровольцем ушел на фронт. Про-
шел всю войну, имел несколько ранений. В 1943 году Потапову было вы-
несено политическое обвинение, в результате чего его репрессировали. 
К счастью, удалось доказать, что обвинение было несправедливым, и во-
енный трибунал его оправдал. 2 сентября 1945 года был демобилизован 
и вернулся в Михайловку. 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 центне-
ра 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 медали «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.
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ПРЯЖНИКОВА 
Анна Кондратьевна 

5 марта 1910 — 10 марта 1987
Звеньевая семеноводческого  

совхоза «Хомутовский»  
Новодеревеньковского района

Анна Кондратьевна родилась в селе 
Верхняя Любовша Ливенского уезда Ор-
ловской губернии в многодетной крестьян-
ской семье, была старшим ребенком.

Глава семейства погиб во время Первой 
мировой войны. Спустя три года умерла 
мать, оставив семерых детей на попечение 
Анны, которой тогда едва исполнилось де-
сять лет. Девочке рано пришлось повзро-
слеть и начать работать. В 17 лет она уже 
официально трудилась в местном совхозе, 
затем в совхозе «Россошенский». В 1930 году А. К. Пряжникова вступает 
в комсомол и становится активным комсомольским работником. В этом 
качестве она принимала деятельное участие в организации колхоза в де-
ревне Павловка (Верхне- Любовшенский сельсовет). Затем по воле судь-
бы переехала жить в совхоз «Хомутовский», которым тогда руководил 
Василий Лукич Панюшкин.

Начинала работать в отделении «Фроловка» поваром, затем ее пере-
вели в полеводческую бригаду. С 1937 года и до самой пенсии трудилась 
звеньевой в совхозе «Хомутовский». Полеводческая бригада Пряжнико-
вой на протяжении десяти лет получала по 22– 28 центнера яровой пше-
ницы с гектара. Это был один из самых высоких показателей урожайности 
не только в совхозе «Хомутовский», но и в соседних хозяйствах района.

В 1947 году звеном Анны Кондратьевны с площади 86,4 га был собран 
урожай по 30,8 центнера с гектара. За этот трудовой подвиг Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 года Пряжниковой 
А. К. присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Также А. К. Пряжникова имела много наград, в том числе медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», бронзовые медали 
Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

Анна Кондратьевна охотно бралась за любую работу, никогда не отка-
зывала в помощи тем, кто к ней обращался. Чувствуя недостаток неполу-
ченного в детстве образования, охотно училась всю свою сознательную 
жизнь, начав с окончания трехгодичных курсов по ликвидации безграмот-
ности. Воспитала двоих детей.

Выйдя на пенсию, Анна Кондратьевна не смогла сидеть дома и про-
должила трудиться в детском саду совхоза, затем работала на птичнике. 
Последние годы ее жизни прошли в Воронеже.
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САВЕНКОВА 
(БОБРАКОВА) 

Анна Ивановна
15 октября 1924 — 27 ноября 1988

Бригадир колхоза имени Молотова  
Малоархангельского района

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 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. 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 
выдался засушливым и неурожайным. Битва шла за каждый колосок. 
К следующей посевной семена со станции таскали на спинах, мастерили 
детские санки, на которых возили бочки с горючим для тракторов. В поле 
к трактористам топливо доставляли коромыслами. Однако тракторов 
было крайне мало и недостаточно, поэтому большая часть работ по- 
прежнему оставалась ручной, пахали на волах и коровах. Однако даже 
в таких тяжелых условиях люди не падали духом, дружно жили и труди-
лись с песнями, с верой смотрели в будущее.

По итогам работы за 1947 год бригада Анны Савенковой получила уро-
жай ржи в 31,4 центнера с гектара на площади в 17 га. За получение 
столь высокого урожая бригадиру Анне Ивановне Савенковой Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот».

Получение столь высокой награды не повлияло на характер Анны Ива-
новны, в замужестве Бобраковой, не сделало ее высокомерной, заносчи-
вой. Она и ее бригада продолжали добросовестно трудиться, увеличи-
вать темпы работы и показатели урожайности. Когда полевой труд стал 
негативно сказываться на здоровье, она перешла работать заведующей 
фермы в своем родном колхозе, который к тому времени был переимено-
ван в «Победу коммунизма». Анна Ивановна пользовалась авторитетом 
у односельчан. Они доверяли ей представлять свои интересы в Малоар-
хангельском районном Совете народных депутатов.
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ШЕВЛЯКОВ 
Константин Степанович 

1898 — 24 апреля 1960
Управляющий отделением  

Васильевского картофелеводческого 
совхоза Верховского района

Константин Степанович родом из села 
Коньшино Малоархангельского уезда ныне 
Верховского района. Окончил четыре клас-
са школы в родном селе. Получил агротех-
ническое образование. 

В 1935 году приехал в Васильевский 
совхоз управляющим отделения системы 
Спиртотреста. Он с энтузиазмом взялся за 
порученное ему дело. Однако поработать 
ему пришлось недолго — началась Великая 
Отечественная война.

Когда немецкие оккупанты стали подступать к Орловской области, 
Константин Шевляков добровольцем ушел на фронт. Прошел всю войну 
рядовым связистом, дошел до Берлина. Дважды получал серьезные ра-
нения, но каждый раз возвращался на фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизовавшись в 1945 году, он вернулся к своему люби-
мому делу — работе на земле. Вновь стал управляющим ставшим ему 
родным совхоза.

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 
урожай был завоеван упорным трудом, ответственным отношением 
к делу, знанием законов агротехники, умением применять их на практике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1948 года 
Шевлякову Константину Степановичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

Воодушевленный столь высокой наградой, он взял обязательство по-
лучить урожай ржи по 31 центнеру с гектара на площади 70 га, картофе-
ля — по 150 центнеров на площади 76 гектаров и по 500 центнеров на 
площади 18 гектаров. Свое обещание он сдержал!
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АБРОСИМОВА 
(ШВЕЦОВА) 

Екатерина Семеновна
24 декабря 1927 — 9 декабря 1993

Звеньевая колхоза «Революция»  
Мценского района

Екатерина Семеновна родом из кре-
стьянской семьи. Ее родина — деревня 
Спас на Усохе ныне Мценского района.

Юной Кате довелось окончить только 
четыре класса начальной школы. Затем 
пришлось помогать родителям в колхозе. 
Потом были оккупация и бегство из родной 
деревни. Когда советские войска освобо-
дили Орловщину, Катя с родителями вер-

нулись на родину и стали поднимать из руин хозяйство родного колхоза 
«Революция». Заметив активную, энергичную, любознательную Екатери-
ну 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 коноп-
ли. Он был настолько высокий, что даже возникли сомнения в верности 
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 в 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 медали «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.
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АГЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

1 июля 1906 — 9 февраля 1975
Бригадир колхоза «Ильич»  

Болховского района

Сергей Алексеевич родом из села Кура-
сово ныне Болховского района, здесь же 
прошла вся его жизнь. Его родители были 
крестьянами.

Получив начальное образование, Се-
режа начал помогать родителям в поле, 
затем вступил в колхоз «Ильич». Вместе 
с ним трудилась и его супруга Мария Ра-
фаиловна.

Сергей Агеев любил родную землю и с 
удовольствием работал на ней — с любо-
вью обрабатывал, сажал семена, ухаживал за всходами, собирал уро-
жай. И с гордостью он всегда говорил о том, что он крестьянин, «от сохи».

Колхоз «Ильич» специализировался на выращивании южной коноп-
ли — основной сельскохозяйственной культуры того времени. Она игра-
ла такую же роль в бюджете страны, как сейчас нефть и газ. Этот статус 
конопли подтверждает фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве. 
В его центре, рядом с пшеницей и соцветиями подсолнечника, располо-
жены листья конопли.

В Болховском районе посевы конопли занимали более двух тысяч 
гектаров. Здесь было 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. Это 
был тяжелый труд, который по достоинству оценивался государством.

С. А. Агеев был ответственным, инициативным и трудолюбивым работ-
ником. Односельчане любили его и уважали. Именно поэтому они избра-
ли его бригадиром коноплеводческой бригады.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
12 марта 1949 года Сергею Алексеевичу Агееву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» за получение высокого урожая волокна южной конопли 
на зеленец. На площади 5 гектаров его бригада собрала по 16,5 центне-
ра с гектара.

С. А. Агеев долгие годы проработал бригадиром. Когда стало тяжело 
работать в поле, перешел на конюшню в должности конюха. Он всегда 
любил лошадей, и животные отвечали ему взаимностью. Вместе с женой 
Сергей Алексеевич вырастил сына Алексея, который после смерти роди-
телей перебрался в Ровенский район Белгородской области.
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АНДРЕЕВА 
Мария Ивановна 

28 сентября 1927 — 14 января 2004
Звеньевая колхоза «Революция»  

Мценского района

Детство Марии Ивановны прошло в де-
ревне Шашкино ныне Мценского района. 
Беззаботное время закончилось с началом 
Великой Отечественной войны.

Когда немецко- фашистские захватчики 
приблизились к Орловской области, се-
мья Андреевых приняла решение перее-
хать в Серпухов к родственникам. Здесь 
14- летняя Мария стала помогать санитар-
кам в Серпуховском госпитале, ухаживать 
за ранеными и больными. В 1943 году она 

сама была тяжело ранена, но молодой организм смог справиться и до-
статочно 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 Абросимо-
вой руководство хозяйства доверило опытные участки для выращивания 
конопли и назначило звеньевыми. Девушки очень старались, буквально 
целый день проводили на своих делянках. В результате им удалось по-
лучить небывало высокие для колхоза урожаи. 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 медали «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».

На доме, где жила М. И. Андреева, установлена мемориальная доска.
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КАРТОШКИН 
Петр Федорович 

15 июня 1903 — 13 мая 1971
Бригадир колхоза «Ильич»  

Болховского района

Петр Федорович родился в селе Курасо-
во ныне Болховского района в простой кре-
стьянской семье.

С ранних лет он начал работать на зем-
ле, сначала помогая родителям, а затем 
и ведя собственное хозяйство совместно 
с супругой Анастасией Степановной. С об-
разованием колхоза он, не задумываясь, 
вступил в него — всем вместе работать 
сподручнее. Рачительный хозяин, стара-
тельный и добросовестный работник, Петр 
Картошкин пользовался уважением в колхозе, ему доверяли самые не-
простые работы, с которыми он неизменно справлялся.

Мирную жизнь разрушила Великая Отечественная война. Петр Федо-
рович оказался на фронте с первых дней войны. Служил в 1180 стрелко-
вом полку 350 стрелковой дивизии, был командиром взвода, имел звание 
сержанта. Вместе с дивизией за декабрь 1941 года прошел 388 км, выйдя 
на шоссе Тула — Орел, освободил 443 населенных пункта, в том числе 
и деревни родного Болховского района. Всего 10 км не дошла дивизия 
до Болхова — под напором противника пришлось отступить в Калужскую 
область и вести тяжелые оборонительные бои, которые продолжались 
вплоть до августа 1942 года.

11 августа немцы начали операцию «Вирбельвинд» («Смерч») против 
правого крыла 61- й армии (Западный фронт), где находилась и 350- я 
стрелковая дивизия. На следующий день противник прорвал нашу обо-
рону, окружив 61- ю армию. Много тогда наших солдат погибло, попав 
в окружение. Советские войска выходили из окружения разрозненными 
группами, ведя ожесточенные бои с врагом. По итогам этих сражений 
Петр Картошкин официально числился пропавшим без вести в Ульянов-
ском районе Калужской области.

Однако он смог выйти из окружения и вернуться домой. Здесь он 
с удвоенной энергией взялся за работу — пахал землю, выращивал уро-
жай — старался помогать фронту и приближать долгожданную Победу. 
Колхозники назначили его бригадиром и с готовностью поддерживали все 
его инициативы по увеличению урожайности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1949 года 
Петру Федоровичу Картошкину присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот» за получение высокого урожая волокна южной конопли на зеленец. 
На площади 5 гектаров его бригада собрала по 17,1 центнера с гектара.
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КУЗИНА 
Ирина Тихоновна 

15 апреля 1904 — 18 февраля 1987
Звеньевая колхоза «Ильич»  

Болховского района

Ирина Тихоновна родом из деревни Ку-
расово Болховского уезда.

Ее отец был крестьянином- середняком: 
земельный надел, принадлежащий ему, 
был небольшим, купить и содержать ло-
шадь семья не могла себе позволить, по-
этому обрабатывать землю приходилось 
вручную. Чтобы прокормить семью, отец 
вынужден был наниматься работать к ку-
лакам. Когда в 1912 году глава семейства 
умер, Ирине было всего восемь лет. Поми-

мо нее в семье были еще маленькие дети. Тяжело пришлось матери — 
в одиночку поднимать малышей непросто.

Девочка смогла окончить только четыре класса Курасовской школы, по-
том была вынуждена идти работать, чтобы помогать матери прокормить 
младших братьев и сестер. Несмотря на малый возраст, Ирина с готов-
ностью бралась за самую сложную работу, выполняя любые поручения 
и помогая своим односельчанам.

Настоящую жизнь Ирина Тихоновна, по ее собственным словам, по-
чувствовала лишь тогда, когда в деревне был образован колхоз. Она, не 
покладая рук, с удовольствием и энтузиазмом трудилась на колхозных 
полях, выращивала урожай конопли. Эта работа доставляла ей радость, 
а гордость от созерцания результата своих трудов давала силы, чтобы 
с еще большим старанием работать дальше.

Руководство колхоза по достоинству оценило старательность и добро-
совестность работницы и назначило ее звеньевой. Однако такое доверие 
не стало поводом для гордыни, наоборот Ирина Тихоновна всегда и во 
всем показывала пример, трудясь со всеми не просто на равных, а беря 
на себя самые сложные участки, возглавляя любые работы и поддержи-
вая своих подруг по звену. От нее же исходила инициатива по внедрению 
дополнительных мер обработки земли, борьбы с сорняками и вредителя-
ми, сохранения урожая.

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 медали «Серп и Молот».
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КУЗИНА  
(ФЕДОТОВА,  

ИСАЕВА) 
Татьяна Ивановна

20 февраля 1919 — 14 октября 1999
Звеньевая колхоза «Ильич»  

Болховского района

Татьяна Ивановна родилась в деревне 
Курасово ныне Болховского района.

Семья крестьян Федотовых была много-
детной. Таня была третьим ребенком. Так 
как семья жила бедно, то с раннего возрас-
та детей приучали к труду. Не миновала 
эта доля и юную Татьяну — с детских лет 
она помогала родителям в огороде и поле, 
следила за младшими братьями и сестрами. Поэтому и образование 
у нее было — только начальная школа.

С первых дней организации колхоза «Ильич» в родной деревне Татья-
на вступила в него и всю жизнь проработала здесь. Начинала простой 
работницей полеводческой бригады, выращивала технические культуры. 
Затем была избрана бригадиром коноплеводов, звеньевой.

Члены бригады Татьяны Ивановны уважали свою звеньевую, прислу-
шивались к ее советам, старались выполнять все ее требования. Да 
и она никогда не отлынивала от работы, всегда показывала пример, всег-
да была впереди всех. 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 Кузиной присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

Потом за свой труд Татьяна Ивановна неоднократно награждалась ме-
далями, становилась победителем социалистического соревнования. 
Следует отметить, что наградные документы выписаны как на фамилию 
Кузина, так и на Исаеву — по фамилии второго супруга Татьяны Ивановны.

Татьяна была активной общественницей, настоящим коммунистом по 
убеждениям. Вступив в Компартию в 1953 году, она никогда не изменяла 
своим взглядам. Люди доверяли ей и уважали ее, неоднократно избира-
ли депутатом Болховского районного Совета депутатов трудящихся.

Когда стало тяжело работать в поле, Татьяна Ивановна перешла на 
ферму дояркой. Добивалась высоких удоев, за что была участницей Вы-
ставки достижений народного хозяйства и получала там медали разного 
достоинства.

Татьяна Ивановна вырастила трех дочерей, стала богатой бабушкой — 
у нее было четверо внуков и две внучки. Последние годы жизни прожила 
в Химках у младшей дочери Зинаиды.
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КУПЫЛЬСКАЯ 
Анна Васильевна 

3 февраля 1915 — 25 июня 2009
Звеньевая семеноводческого колхоза 

«Власть труда» Кромского района

Анна Васильевна родом из деревни Атя-
евка ныне Кромского района. Семья была 
большая — 11 детей, Аня — седьмая. По-
этому окончила она только один класс Во-
жовской 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 

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, 
становившиеся вестниками горя, краха всех мечтаний и надежд, самой 
возможности возврата к счастливой довоенной жизни. Но нужно было 
как- то жить дальше. С ранней зорьки брались женщины и дети постарше 
за косы. Зачастую вручную обрабатывали землю, пахали на коровах, на 
своих хрупких плечах таскали мешки с удобрениями и семенами. А ноча-
ми 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 ответственность и жадно бралась за любую работу, боясь не оправ-
дать оказанное ей доверие.

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 та-
кие высокие урожаи, что стал миллионером. Зерновых собрали по 
30 центнеров с гектара вместо 17 планируемых, конопли — по 20 цент-
неров. За такой самоотверженный труд Анне Васильевне Купыльской 
и еще пяти звеньевым колхоза было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

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.
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ФИЛИМОНОВА 
Екатерина Петровна 

15 февраля 1920 — 15 июня 1967
Звеньевая семеноводческого колхоза 

«Власть труда» Кромского района

Екатерина Петровна — уроженка Кром-
ского района.

Колхоз «Власть труда», в котором Е. П. Фи-
лимонова проработала всю свою трудовую 
жизнь, занимался разведением семян ко-
нопли и обеспечением ими хозяйств 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. Ее звену удалось получить уро-
жай южной конопли 52 центнера с гектара и семян 7,7 центнеров с гекта-
ра 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. Свиномат-
ки приносили до 12 поросят за опорос, срок вынашивания потомства со-
ставлял 110–120 дней, выкармливания — 6- 7 месяцев. В короткие сроки 
поросята превратились в крупных свиней, каждая весом более 120 кг. Это 
стало хорошим дополнительным источником заработка для коллективно-
го хозяйства.

«В будущем году я не только буду выхаживать молодняк, но и занимать-
ся откормом. От своих свиноматок отберу 30 поросят на откорм и доведу 
до 170 килограммов каждого. Наш колхоз планирует получить в 1956 году 
500 тысяч рублей доходов от животноводства. Я приложу все усилия, 
чтобы наше хозяйство давало стране все больше высококачественного 
свиного мяса», — такие слова Екатерины Филимоновой приводит в своей 
книге «Кромские лики» Василий Агошков.

Екатерина Петровна имела много наград, среди них орден Трудового 
Красного Знамени (1952 год). Она пользовалась уважением и автори-
тетом у коллег, для многих молодых свинарок выступала наставницей, 
охотно делясь наработанным за долгие годы опытом.
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СУХОВА 
Анастасия Алексеевна 
25 ноября 1916 — 8 июня 1990

Бригадир Орловской дистанции пути 
Московско- Курско- Донбасской  

железной дороги

Анастасия Алексеевна пришла рабо-
тать на железную дорогу сразу же после 
освобождения Орла от немецких захватчи-
ков — в 1943 году. Сюда ее привела огром-
ная любовь к мужу, который работал здесь 
до войны путевым обходчиком. Супруг 
погиб на фронте, и молодая вдова реши-
ла продолжить его дело, чтобы сохранить 
воспоминания о нем не только в своем 
сердце, но и в людской памяти.

Свой трудовой путь на железной дороге Анастасия Сухова начала в ка-
честве монтера пути на 427- м километре, там же, где трудился погибший 
муж. После освобождения Орла стальную магистраль пришлось восста-
навливать с нуля — фашисты уничтожили все, что смогли, невозможно 
было найти ни одной целой шпалы. Труд тех, кто не жалея себя, практиче-
ски заново, из ничего, проложил железную дорогу, будут помнить всегда.

Работать приходилось в тяжелейших условиях. В дождь и снег, жару 
и мороз — путевые обходчики и монтеры путей 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 проявлять изобретательность, 
чтобы поддерживать путь в исправном состоянии. Уже через несколько лет 
железную дорогу было не узнать. Все шпалы уложены на одном уровне, 
откосы выровнены граблями, а железнодорожная насыпь окантована лен-
той побеленных камней. Изменился и коллектив: стал более сплоченным, 
слаженно работающим, понимающим ответственность за свой труд и лич-
ный вклад в общее дело. Все это — заслуга нового бригадира Анастасии 
Суховой. Она добилась оснащения отделения шпалоподбойками, электро-
станциями ЖЭС, рельсорезными и рельсосверлильными станками, научи-
ла 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 медали «Серп и Молот».

В 2014 году на здании орловской дистанции пути торжественно открыли 
мемориальную доску Герою Социалистического Труда Анастасии Суховой.
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ТАЗЁНКОВА 
Ефросинья Ивановна 

1 февраля 1907 — 13 декабря 1976
Доярка колхоза имени Горького  

Болховского района

Ефросинья Ивановна родом из дерев-
ни Фатнево Болховского уезда. Ее отец, 
крестьянин- середняк, рано ушел из жизни. 
Маленькая Фрося, тогда только окончив-
шая четвертый класс, вынуждена была 
бросить школу и пойти работать, чтобы по-
мочь матери прокормить семью.

В 1930 году Е. И. Тазёнкова вступила 
в колхоз «Дубровский» Болховского рай-
она, ухаживала за животными, работала 
дояркой. В 1944 году ее назначили дояр-
кой на племенную ферму колхоза имени Горького Болховского района. 
В 1953 году за достигнутые высокие показатели в выращивании племен-
ного молодняка и повышении продуктивности животноводства Ефро-
синья Тазёнкова 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 Од-
нолуцкому округу (1953–1954 гг.), депутатом Верховного Совета СССР  
4- го и 5- го созывов (1954– 1962 гг.).

В 1958 году Народный художник СССР Андрей Курнаков написал пор-
трет Е. И. Тазёнковой — работать ему пришлось в редкие минуты отдыха 
доярки. А в 1960 году о знатной доярке был снят фильм под названием 
«Ценой труда». Выпускались брошюры «Опыт работы Тазёнковой 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 выдаю-
щиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятель-
ность» Ефросинье Ивановне Тазёнковой присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». Награду доярке вручали в Кремле, дополнительно премировав 
ее автомобилем «Победа».

В 1962 году Е. И. Тазёнкова 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.
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КОМИССАРОВА 
Александра Федотовна 
2 ноября 1914 — 5 июля 1989
Свинарка совхоза «Паньковский»  

Новодеревеньковского района

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 
беспородным, помещение, где оно содер-

жалось, тесным. Не хватало кормов и людей. Многое для создания мате-
риальной базы приходилось делать самим работницам.

А. Ф. Комиссарова всегда была в авангарде трудового коллектива, 
собственным примером вдохновляя и поддерживая своих коллег. Так, ей 
удалось получить от девяти 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 голов, 
затем добавили еще 100. Свинарка обязалась откормить за год 818 свиней 
и продать государству не менее 750 центнеров свинины. Чтобы выполнить 
свое обязательство, она решила применить новый для того времени метод 
содержания и откорма свинопоголовья — бесстаночное крупногрупповое 
содержание свиней. Для этого потребовалось механизировать раздачу 
кормов, подачу воды животным, уборку помещений от навоза, пересмо-
треть рацион кормления. В результате 818 голов дали привес 370 центне-
ров, что позволило продать государству 789 центнеров свинины.

Откликнувшись на призыв передовых свиноводов страны, А. Ф. Комис-
сарова обязалась за следующий, 1960 год, откормить 1200 голов свиней 
и продать государству не менее 1000 центнеров мяса. И это свое обяза-
тельство она выполнила. А в 1961 году она смогла откормить 2793 голо-
вы 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 медали «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.
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САПУНОВ 
Петр Егорович 

28 января 1938 — 6 ноября 2021
Звеньевой механизированного звена  
по выращиванию кукурузы колхоза 

«Красное знамя» Дмитровского района

Петр Егорович родился в селе Брянцево 
ныне Дмитровского района.

После окончания в 1955 году Дмитров-
ской школы механизации сельского хо-
зяйства работал трактористом в колхозе 
им. Крупской, затем звеньевым в колхозе 
«Красное знамя» в деревне Малое Бобро-
во. Одним из первых на Орловщине осво-
ил технологию выращивания кукурузы на 
силос и зерно, благодаря чему колхоз стал 
получать высокий урожай этой культуры. В 1960 году звено Сапунова 
собрало по 1050 центнеров зеленой массы с гектара. За столь высокий 
результат звеньевого включили в состав делегации, которая приняла уча-
стие в зональном совещании по сельскому 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 гектара. И он выполнил свое обеща-
ние, несмотря на капризы погоды.

Работа П. Е. Сапунова была высоко оценена руководством страны 
и области. Метод Сапунова изучали и перенимали по всему Советскому 
Союзу. О нем даже сняли документальный фильм.

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 Сапунову Петру Егоровичу присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-
той медали «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 
созыва (1962–1966 гг.). Имел множество медалей и наград различного 
уровня. В 2011 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин 
Дмитровского района».

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

5 июля 1914 — 7 апреля 1970
Председатель колхоза имени Калинина 

Глазуновского района  
(ныне Малоархангельского района)

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 года был коман-
диром орудия в 324- м отдельном зенитном 
артиллерийском дивизионе.

После войны много лет работал в торговых организациях. Так, с 1947 по 
1955 год трудился заместителем главного бухгалтера Орловского универ-
мага. В 1955 году в числе 35- тысячников был направлен парторганизацией 
Орла на работу председателем укрупненного колхоза им. Калинина Губкин-
ского сельского совета Глазуновского района. Бухгалтер по профессии, он 
прекрасно понимал, что умение считать — одно из главных качеств, кото-
рым 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 гектара 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 Иван Тимофеевич 
Вершинин Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 
1965 года удостоен звания Героя Социалистического Труда.
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АФОНИН 
Николай Степанович 

18 апреля 1932 — 15 января 2013
Бригадир тракторной бригады совхоза 

«Ярищенский» Колпнянского района

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 старше-
го сына Николая, которому тогда было все-
го девять лет. Он старался помогать маме 
во всем, работая и в поле, и по хозяйству, 
и занимаясь с тремя младшими детьми — 
братом и сестрами. На счастье семьи, отец 
вернулся домой 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 начать работать на земле. Он устроился тракто-
ристом в Ярищенскую МТС, а вскоре возглавил Теменскую тракторную 
бригаду, которой руководил на протяжении 25 лет. 12 тракторами его 
бригада обрабатывала 3600 га земли. В сезон бригада работала кругло-
суточно в несколько 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 медали «Серп и Молот».

Николай Степанович неоднократно избирался депутатом Колпнянско-
го районного Совета. Решением Колпнянского райсовета от 24 сентяб-
ря 2007 года он удостоен звания «Почетный гражданин Колпнянского 
района».
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ГЕОРГИЕВСКИЙ 
Александр Сергеевич 

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

Ливенского района

Александр Сергеевич родился в селе 
Скуратово Бежицкого уезда Орловской гу-
бернии в семье торгового работника.

С 1933 года — на хозяйственной, об-
щественной и политической работе. Тру-
довой путь начал агрономом в Мценском 
районе. Затем работал старшим агроно-
мом в Курской области, занимал различ-
ные должности в Курской и Орловской 
областях, трудился в Орловском тресте 
совхозов в Ельце.

В 1942 году, когда фронт от Ливен проходил всего в 12–15 км, а кругом 
были сплошные руины, Александра Сергеевича назначили руководить 
совхозом «Ливенский». Хотя руководить было нечем: не было ни людей, 
ни техники. Совхозные поля часто обстреливались врагом из дальнобой-
ных орудий. Несмотря на это, совхоз уже в 1942 году выполнил задание 
по сдаче пшеницы государству на 300 %. За обеспечение фронта продо-
вольствием, а промышленности сырьем А. С. Георгиевский в 1945 году 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Совхоз «Ливенский» неоднократно был участником ВДНХ, получал ди-
пломы первой и второй степеней, а его руководитель награждался малой 
золотой и большой серебряной медалями выставки.

Племсовхоз «Ливенский» стал своего рода университетом по распро-
странению достижений науки и передовой практики. Здесь первыми 
в районе освоили и применили технологию выращивания сахарной све-
клы при минимальных затратах ручного труда, организовали школу пере-
дового 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. Животноводы совхоза про-
извели 6922 центнера мяса по себестоимости 75,96 рублей, 21 635 центне-
ров молока. Общая прибыль совхоза составила 674 400 рублей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
Александру Сергеевичу Георгиевскому присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

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.
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ЗАРУБИН 
Виктор Алексеевич 

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

Хотынецкого района

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 в полевых ра-
ботах 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 мужчина. Участвовал в торже-
ственных парадах на Красной площади в Москве.

После службы Виктор Зарубин вернулся в родной колхоз и сразу по-
шел проситься на работу. Сначала он трудился трактористом, потом его 
назначили бригадиром полеводческой бригады. Добросовестное отно-
шение толкового парня к своему делу, стремление добиться высоких по-
казателей, готовность всегда прийти 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 удавалось приехать домой 
поспать, бывало, 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 медали «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 на Аллее Славы был 
установлен бюст героя. Хотынецкий район гордится своим земляком — 
В. А. Зарубин единственный в районе удостоен звания Героя Социали-
стического Труда — самой высокой государственной награды за труд.
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КАЛИНИНА 
Нина Ильинична 

13 августа 1923 — 5 ноября 2017
Свинарка колхоза «Дружба»  

Ливенского района

Нина Ильинична родилась в селе Ка-
линино Ливенского уезда в дружной мно-
годетной крестьянской семье. Как самая 
старшая, Нина рано начала работать — 
помогать родителям в поле.

После окончания школы ее взяли в кол-
хоз «Дружба» свинаркой. За девушкой 
сразу закрепили 20 свиноматок, которые 
требовали ухода и внимания. Нина быстро 
освоила азы профессии, за свою стара-
тельность и доброжелательность стала 

пользоваться любовью и авторитетом коллег. За три года молодая сви-
нарка выходила 500 поросят. В уходе за животными Нина Ильинична ос-
новное внимание уделяла подкормке: зимой давала молодняку зелень, 
выращенную гидропонным способом, поджаренный ячмень, минераль-
ные 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 медали «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».
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ЛЯХОВА 
Екатерина Федоровна 
7 августа 1925 — 9 июня 2001

Телятница областной  
сельскохозяйственной опытной станции 

Новодеревеньковского района

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 стала работать в Мо-
ховском лесхозе. В 1953 году перешла телятницей на Шатиловскую сель-
скохозяйственную опытную станцию в отделение «Моховое». За пять лет 
работы ею было выращено множество телят со среднесуточным приве-
сом каждой головы более 850 грамм.

За честный, добросовестный, самоотверженный труд и высокие про-
изводственные показатели Екатерина Федоровна Ляхова удостоена 
высокого звания Герой Социалистического Труда. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 22 марта 1966 года ей вручены орден Ленина 
и золотая медаль «Серп и молот».

С 1967 года Е. Ф. Ляхова — бригадир по откорму молодняка крупного 
рогатого скота. Руководимая ею ферма имела среднесуточный привес 
каждой головы более 700 грамм при себестоимости одного центнера 
мяса в 70- 80 рублей. В 1972 г. ее назначили бригадиром животноводче-
ских 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.
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МАРЦИНОВСКИЙ 
Глеб Леонтьевич 

5 февраля 1907 — 13 ноября 1994
Главный зоотехник племенного завода 
«Власть труда» Новосильского района

Глеб Леонтьевич Марциновский молодым 
специалистом- зоотехником приехал на Ор-
ловщину создавать овцеводческий совхоз. 
На голом месте в Новосильском районе, где 
большинство территории составляют степи, 
на базе семеноводческого хозяйства вырос 
небольшой совхоз «Власть труда». Всего 
через несколько лет он преобразовался 
в государственный специализированный 
племенной завод по разведению племен-
ных овец английской мясошерстной поро-

ды. Перед совхозом была поставлена задача — выращивать племенных 
животных и реализовывать их в разных регионах страны.

Глеб Марциновский стал его главным зоотехником. С первых дней ор-
ганизации совхоза он внедрил метод искусственного осеменения живот-
ных, который оказался эффективным и оправдал себя, за что зоотехник 
получил памятную медаль И. И. Иванова — основоположника этого ме-
тода 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 из Орловской области племенное стадо, насчитываю-
щее 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.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
Глеб Леонтьевич Марциновский удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда.
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НИКИШИН 
Сергей Сергеевич 

15 апреля 1923 — 5 октября 2003
Председатель колхоза имени Жданова 

Покровского района

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, окончив годичные курсы в Ле-
нинграде, Коммунистической партией был 
направлен в Дросковский район Орловской 
области на должность районного судьи. Здесь он за короткое время су-
мел завоевать авторитет у местных жителей и руководителей учреждений. 
В 1948 году был назначен на место погибшего в перестрелке с дезертира-
ми 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 гектар 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 медали «Серп и молот».

В конце 1969 года Никишин был переведен в Орловское областное 
управление сельского хозяйства. С 1972 по 1975 годы занимал должность 
председателя Орловского райисполкома. С 1976 года являлся начальни-
ком областного управления топливного хозяйства. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР VI созыва, делегатом III Всесоюзного съезда 
колхозников (1969 г.) и членом Союзного совета колхозов.
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ПАВЛОВИЧЕВА 
(МОСИНА) 

Мария Ивановна 
10 сентября 1931

Доярка колхоза имени Горького  
Болховского района

Мария Ивановна родилась в поселке Дуб-
ровский ныне Багриновского сельского по-
селения Болховского района.

Работать начала в 13 лет — первая за-
пись в ее трудовой книжке датирована 
1 января 1945 года. Сначала помогала 
старшим на полях колхоза имени Горько-
го. Затем ее перевели дояркой в Дубров-
скую молочно- товарную племенную ферму 

в этом же хозяйстве, где 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 Тазёнкова — 
Герой Социалистического Труда.

Человек высокой ответственности за порученное дело, необыкновен-
ного трудолюбия, исполнительской дисциплины, Мария Ивановна не 
только добросовестно трудилась, но и успевала заниматься обществен-
ной и партийной работой. Она 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, увеличении 
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 медали «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 «Почетный гражданин Болховского района».
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ПОЛЯКОВА 
Александра Васильевна 
5 марта 1929 — 8 октября 2003

Доярка колхоза имени Мичурина  
Свердловского района

Родилась Александра Васильевна в кре-
стьянской семье в деревне Никуличи ныне 
Свердловского района. Военное лихолетье 
заставило ее прийти работать в колхоз уже 
в тринадцатилетнем возрасте и трудиться 
на равных со взрослыми. Маленькая Саша 
не сторонилась никакой работы: вручную 
копала землю, за двадцать верст носила 
семена в мешках из райцентра, косила, мо-
лотила, полола, выполняла любую работу, 
которую ей поручали.

16- летней девушкой Александра Полякова вступила в колхоз. Шел 
тогда 1945 год, когда только- только закончилась Великая Отечествен-
ная война. Очень непросто тогда жилось всей стране — приходилось из 
руин поднимать целые города и поселки, восстанавливать разрушенное 
хозяйство, работать фактически вручную, не обращая внимания на уста-
лость. Александра 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 дояр-
кой в родном колхозе имени Мичурина, а затем в связи с переездом на 
новое место жительство — в совхозе «Куракинский». Александра Васи-
льевна никогда не подводила в работе, честность и порядочность остава-
лись основными чертами ее характера. Трудолюбие, исполнительность, 
доброжелательный характер, любовь к животным позволяли ей доби-
ваться 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 медали «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 депута-
том областного Совета, три раза — депутатом районного Совета и че-
тырежды становилась депутатом сельского Совета народных депутатов.

В 2001 году Александре Васильевне Поляковой присвоено звание «По-
четный гражданин Свердловского района».
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РОДИНА 
Прасковья Архиповна 
10 мая 1912 — 16 апреля 1994
Птичница совхоза «Тиняковский»  

Глазуновского района  
(ныне Малоархангельский район)

Прасковья Архиповна родилась в деревне 
Юдино ныне Глазуновского района. Шест-
надцатилетней она пришла работать в толь-
ко созданный птицесовхоз «Тиняковский» 
и проработала здесь птичницей 35 лет. Про-
фессию осваивала прямо на птицеферме, 
учась у старших подруг. Постепенно она ста-
ла получать все больше яиц от своих хохла-
ток, увеличила поголовье птицы. Помогали 
в этом правильно подобранные корма.

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 — уходом за несуш-
ками. 16 июня 1947 года ей была вручена медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 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 Архиповна получила 
по 170 яиц, за что ей была вручена высокая правительственная награ-
да — 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 Указом от 22 марта 
1966 года присвоил ей звание Героя Социалистического труда.
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СЫРОМЯТНИКОВА 
Мария Михайловна

17 марта 1927 — 24 апреля 2007
Звеньевая колхоза имени Крупской  

Кромского района

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

Ее помнят как замечательного, душевно-
го и доброго человека, энергичную труже-
ницу, общественную активистку, имеющую 
собственную принципиальную позицию 
и неравнодушное отношение к жизни.

Трудовую жизнь Мария Михайловна на-
чала в 14- летнем возрасте — стала рабо-
тать в местном колхозе в полеводческой 
бригаде. В 1954 году она приняла руководство коноплеводческим зве-
ном в колхозе имени Крупской (центральная усадьба — деревня Глинки) 
Кромского района Орловской области и показала себя грамотным орга-
низатором, справедливым руководителем, всей душой болеющим за об-
щее дело. За ее звеном из четырех человек было закреплено 11 гектаров 
посевов южной конопли. Дружба с агротехникой, знание передовых мето-
дов возделывания конопли — ценнейшей технической культуры того вре-
мени, старание и усердие 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 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 зве-
на Марии Сыромятниковой никто не ожидал высоких результатов, ко-
ноплеводы, вооружившись своим многолетним опытом и имеющимися 
у них знаниями, энергично взялись за работу и смогли победить приро-
ду. Им удалось получить по 6,3 центнеров отборных семян и по 6 цент-
неров волокна отличного качества с каждого гектара посевов конопли! 
Это были самые высокие показатели по урожаю этой технической куль-
туры в районе.

Столь высокие показатели урожайности, полученные самоотвержен-
ным трудом, не остались без внимания. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 апреля 1966 года Мария Михайловна Сыромятникова 
была удостоена высокой награды — ей было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда
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ЧЕРНЫШОВ 
Григорий Ефимович 

4 декабря 1909 — 24 ноября 1982
Управляющий отделением совхоза  

«Троицкий» Верховского района

Григорий Ефимович родился в селе 
Красное Ливенского уезда Орловской гу-
бернии 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.

После школы Григорий пошел работать в совхоз «Троицкий» — обра-
батывал 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 уро-
жай: 47 центнеров с гектара озимой пшеницы, 37 — ячменя, 33 — проса, 
25 — гречихи. Наградой за труды стал Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 июня 1966 года, в соответствии с которым Григорию Ефимо-
вичу Чернышову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 2015 году Григорию Ефимовичу и его старшему брату Василию Ефи-
мовичу в селе Троицкое Верховского района на здании школы были от-
крыты мемориальные доски. В самой школе создан музей Г. Е. Черны-
шова, где хранятся его личные вещи. Среди них, например, легендарная 
шариковая ручка управляющего, без которой он отказывался подписы-
вать любые бумаги.



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938–1991

61

КАЛАКИН 
Иван Дмитриевич 

9 февраля 1930 — 23 сентября 1993
Бригадир плотников Орловского  

управления строительства Министерства 
промышленного строительства СССР

Иван Дмитриевич родом из деревни Аль-
шань ныне Орловского муниципального 
округа. Окончив среднюю школу, юноша 
поступил в одногодичную школу мастеров- 
строителей — очень уж стремилась его 
душа к созиданию. Затем была служба 
в армии, а после началась настоящая 
взрослая жизнь. В 1952 году Иван Калакин 
устроился работать плотником в Орлов-
ский строительный трест. 

Первый объект, в строительстве которого он принимал непосред-
ственное 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 попросили администрацию назначить его бригадиром.

Много труда и знаний вложил Иван Дмитриевич, чтобы сплотить брига-
ду и сделать ее одной из лучших в «Орелстрое». Бригада Калакина стала 
школой для многих будущих инженеров, техников и руководителей стро-
ек. Ей поручали самые трудные объекты, когда сроки диктовали особый 
темп работ. Бригадир владел многими специальностями и щедро делил-
ся своими знаниями с коллегами.

1970 год для Орла был отмечен особым энтузиазмом в строительстве. 
Введены в строй новые мощности возводящихся 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, колле-
ги — 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 стро-
ительством.

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

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

Ливенского района

Михаил Артемович родился в поселке 
Победа ныне Мценского района.

После окончания неполной средней 
школы начал трудиться в родном колхозе, 
мечтая стать агрономом. Осуществиться 
мечте помешала Великая Отечественная 
война — Михаил Лупаков добровольцем 
ушел на фронт в первые дни войны. Тя-
желое ранение в Орловско- Курской битве 
надолго вывело его из строя. Он был де-
мобилизован и вернулся в родной колхоз.

Михаил Артемович сразу включился в работу, возглавил колхозную 
бригаду. Ощущая нехватку знаний и помня о своей мечте, он поступил 
в сельскохозяйственный техникум. Окончив его и получив заветный ди-
плом агронома, Лупаков пришел работать в совхоз «Елецкий». Органи-
заторские и профессиональные способности агронома были оценены по 
достоинству. Его сначала направили главным агрономом в совхоз «Ржа-
вецкий», награжденный орденом Трудового Красного Знамени, затем 
в совхоз им. XVII партсъезда. Благодаря в том числе и стараниям Лупако-
ва, этот совхоз также был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

В 1961 году М. А. Лупаков окончил сельхозинститут и был выдвинут 
на должность председателя убыточного в то время колхоза «Коротыш». 
Благодаря энтузиазму, работоспособности, организаторскому таланту 
руководителя уже в 1964 году хозяйство вышло из разряда отстающих, 
несколько раз завоевывало переходящие Красные знамена Совета Ми-
нистров 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 раз-
вернулось строительство жилья в колхозе, объектов культурно- бытового 
и производственного назначения. Во всем этом велика была роль дирек-
тора 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.

Жители села Коротыш благодарны Михаилу Артемовичу и сохраняют 
память о нем. В центре села установлен бюст Лупакову, куда селяне и се-
годня приносят цветы и проводят митинги памяти.
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ПАВЛОВА 
Елена Дмитриевна 

5 января 1932 — 6 октября 2017
Птичница совхоза «Орловский»  

Орловского района

Елена Дмитриевна родилась в дерев-
не Николаевка ныне Белевского района 
Тульской области. Совсем молоденькой 
девчонкой пришла она работать птичницей 
в совхоз «Орловский» в деревне Нижняя 
Лужна Орловского района. Первое время 
тяжелая работа давалась непросто — не-
казистое помещение, отсутствие механи-
зации и хоть какого- то опыта заставили 
молодую птичницу пролить немало слез. 
Однако девушка оказалась с характе-
ром — она стала учиться, перенимать опыт у старших, давно работаю-
щих птичниц, 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 удавалось получать в год до 237 яиц от каждой несушки. К ней 
приезжали птичницы из других хозяйств, и она с готовностью рассказыва-
ла им 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 сельскохозяйственного 
производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству про-
дуктов животноводства, Павловой Елене Дмитриевне присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

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

На пенсии Елене Дмитриевне тоже некогда было скучать. Она прини-
мала активное участие в общественной жизни района, охотно встреча-
лась со школьниками, приходила на встречи, организованные для вете-
ранской общественности, рассказывала о том, как непросто пришлось 
жить и работать ее послевоенному поколению.
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ПЕНТЮХОВ 
Иван Алексеевич 

22 ноября 1929 — 9 декабря 1997
Директор племенного 

 завода им. XVII партсъезда  
Ливенского района

Иван Алексеевич родился в деревне 
Похвальное ныне Глазуновского района.

После окончания школы поступил 
в Глазуновский сельскохозяйственный тех-
никум. Получив профессию зоотехника, 
Иван год проработал в Моховском районе, 
а затем поступил в Московский сельскохо-
зяйственный институт. Завершил образо-
вание в 1956 году в Ижевском сельхозин-
ституте.

Как дипломированный специалист работал зоотехником, затем глав-
ным зоотехником совхоза в Ливенском районе. За достигнутые в повы-
шении урожайности успехи, увеличении производства и заготовок сахар-
ной 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.

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.
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РАЗЖИВКИН 
Александр Павлович 

23 апреля 1931 — 24 октября 2020
Наладчик Орловского завода приборов 

Министерства приборостроения,  
средств автоматизации  

и систем управления СССР

Александр Павлович родом из деревни 
Ботавино ныне Орловского муниципально-
го округа. 

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 
голод, холод и настоящее горе.

После освобождения Орловщины смышленый парнишка кинулся навер-
стывать упущенное в учебе время. Окончив школу, он устроился на рабо-
ту в «Спецмонтажстрой». Здесь ему пришлось объездить 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 потом на сторожевом катерах.

После армии Разживкин устроился работать на Орловский завод при-
боров, который стал ему родным на всю жизнь. Становление завода шло 
быстрыми темпами, и его рабочим необходимо было развиваться вместе 
с ним. Александр Разживкин, отличавшийся острым умом, быстро схва-
тывал новые знания и умело применял их на практике. Очень быстро он 
достиг высокой квалификации — стал наладчиком автоматов. Неравно-
душный и деятельный характер не давал ему сидеть на месте, поэтому 
он активно вносил предложения по рационализации условий труда и ра-
бочего 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 медали 
«Серп и Молот». В 1987 году Александру Павловичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Орла».
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ТЕМНОВА 
Пелагея Александровна 
14 марта 1922 — 28 ноября 1998

Свинарка колхоза «За коммунизм»  
Глазуновского района

Пелагея Александровна родом из дерев-
ни Новополево ныне Глазуновского райо-
на. Родители ее были простыми крестья-
нами.

Окончив семилетнюю школу, 15- летняя 
Пелагея устроилась работать в местный 
колхоз в полеводческую бригаду, через 
год ее перевели в свекловодческое звено. 
Несмотря на юный возраст, девушка рабо-
тала усердно, старательно, помогая и под-
держивая своих подруг.

Неутомимая энергия и организаторские способности Пелагеи Темно-
вой обратили на себя внимание правления колхоза. Ее назначили зве-
ньевой. Тогда в стране только зарождалось соревнование свекловодок- 
пятисотниц, и звено Пелагеи вступило в соревнование за высокий 
урожай. Результат превзошел все ожидания: урожай сахарной свеклы 
составил более 300 центнеров с гектара. За это достижение П. А. Темно-
ва получила свидетельство Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В военные годы Пелагея Александровна работала дояркой, помогала 
скотникам в эвакуации животных — была там, где ее помощь была наи-
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 годах Пелагея Александровна была участницей Выстав-
ки достижений народного хозяйства. Оба раза привозила с выставки 
бронзовые награды. В 1970 году удостоена юбилейной медали «За до-
блестный труд. В ознаменование 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 присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

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.
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ТИТОВА 
Полина Петровна 

13 февраля 1924 — 7 февраля 1990
Бригадир совхоза «Паньковский»  

Новодеревеньковского района

Полина Петровна родилась в селе Ми-
хайловское ныне Новодеревеньковского 
района в многодетной семье рабочего. Она 
была вторым ребенком.

Когда Полина была совсем маленькой, 
ее родители переехали в совхоз «Пань-
ковский». Здесь девочка окончила пять 
классов школы, затем курсы трактористов. 
Работала на тракторе, штурвальным на 
комбайне, справляясь с этой непростой 
работой не хуже любого мужчины.

С 1948 года трудилась на свиноферме совхоза. Любовь к животно-
водческой профессии переняла от своей матери, которая долгое время 
работала дояркой в совхозе «Хомутовский», а затем в совхозе «Пань-
ковский».

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, увеличение 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 выполнение восьмого пятилетнего плана бригадиру сви-
нофермы совхоза «Паньковский» Титовой Полине Петровне присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

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 депута-
том Орловского областного Совета депутатов трудящихся.
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ЖАРКОВ 
Николай Фадеевич 

20 марта 1920 — 5 мая 1992
Председатель колхоза им. Дзержинского 

Покровского района

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 
на Черноморском флоте. В качестве стар-
шины первой статьи одного из десантных 
кораблей Дунайской флотилии защищал 
Одессу и Севастополь, громил квантун-
скую армию. После увольнения в запас ра-

ботал районным уполномоченным Министерства заготовок сельхозпро-
дукции в Хотынецком и Дросковском районах 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 медали «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.
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МАЗАЕВ 
Михаил Дмитриевич 

24 ноября 1926 — 8 мая 1998
Звеньевой механизированного звена 
опытно- производственного хозяйства 

ВНИИ зернобобовых и крупяных культур 
Орловского района

Михаил Дмитриевич родился в селе Па-
юсово ныне Орловского муниципального 
округа.

Трудиться он начал в раннем возрасте — 
заставила война. Подростку пришлось во 
многих вопросах заменить в семье отца, 
ушедшего на фронт. В пятнадцатилетнем 
возрасте Михаил работал прицепщиком 
в Паюсовской машинно- тракторной стан-
ции (МТС), действовавшей при колхозе «Путь к коммунизму». Здесь же 
окончил трехмесячные курсы трактористов- машинистов. Быстро осваи-
вал различную сельскохозяйственную технику, мог без труда справиться 
с трактором любой марки.

Новая, еще более интересная жизнь для колхоза началась в 1962 го-
ду, 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 Дмитриевич 
стал сам учиться у передовиков производства и организовывать обуче-
ние для своих товарищей. 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 по-
казатели. Оно собрало по 500 центнеров зеленой массы с гектара, по 
30,1 центнеров зерна с каждого из 622 гектаров, по 216 центнеров карто-
феля и 571 центнер сахарной свеклы с гектара. За столь высокие произ-
водственные достижения Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 декабря 1973 года Михаилу Дмитриевичу Мазаеву было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и молот».
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ПРОНЮШКИН 
Николай Борисович 

15 ноября 1936 — 7 апреля 2018
Звеньевой механизированного звена  
по выращиванию сахарной свеклы  

колхоза «Родина»  
Залегощенского района

Николай Борисович родом из Мариупо-
ля. Еще ребенком переехал вместе с роди-
телями 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 колхоз «Родина» Залегощенского 
района трактористом.

Старание, любовь к своему делу и поддержка товарищей помогли ему 
быстро освоить нелегкую профессию механизатора. Одним из первых 
в районе он обучился работе на всем комплексе сельскохозяйственных 
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 медали «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».
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ЧЕЧЕТКИНА 
Мария Стефановна 

23 августа 1924 — 24 августа 1998
Трактористка колхоза им. Горького  

Ливенского района

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 Навеснен-
ской машинно- тракторной станции на первое место по средней выра-
ботке 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 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 со-
ревновании, и проявленную трудовую доблесть по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия 
Чечеткиной Марии Стефановне было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.
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СЕНИН 
Николай Алексеевич 

10 февраля 1918 — 9 июля 2004
Машинист экскаватора специализированного 

управления «Строймеханизация»  
Орловского управления строительства

Николай Алексеевич родился в деревне  
Хитрово ныне Залегощенского района в мно- 
годетной крестьянской семье. После окон-
чания семи классов стал работать в родном 
колхозе. 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 про-
шел полковую школу младших командиров. 
Освоил трактор, возил на нем артиллерий-

ские пушки. Мечтал, как будет после армии обрабатывать родную землю. 
Но демобилизоваться после срочной службы не пришлось — началась 
война. Весь боевой путь сержант Сенин прошел в составе 429- го (78- го 
гвардейского) гаубичного артиллерийского полка в должности командира 
отделения тяги. Его полк входил в состав артиллерии резерва Главного 
командования. Участвовал в форсировании Днепра с тяжелой техникой, 
боях за Демянск и Старую Руссу, в освобождении Крыма, Белоруссии, 
Польши. Закончил войну в Германии. В 1945 году вернулся в разрушен-
ный Орел. Устроился работать водителем в строительную организа-
цию — участок военно- строительных работ № 39 «Главвоенпромстроя». 
Восстанавливал город, возил строительные материалы на стройки. Когда 
в 1952 году поступил первый экскаватор «Калининец», Сенин первым ос-
воил 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.

Проработал за рычагами экскаватора около 30 лет. Почти все крупные 
объекты в Орле построены с его участием: больницы МОПРа и Семаш-
ко, Орловский сталепрокатный завод, кинотеатр «Современник», многие 
другие. Охотно учил своему мастерству молодежь.

Н. А. Сенин вел активную общественную работу. Был делегатом 
XXV съезда КПСС, XV съезда профсоюзов СССР, членом обкома проф-
союза работников строительства. Избирался депутатом райсовета.

Труд Николая Алексеевича Сенина отмечен многими наградами: дваж-
ды орден Ленина, ордена Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды. В 1968 году получил звание «Заслу-
женного строителя РСФСР», в 1977 — Почетного гражданина Орла.

На доме № 6 по Карачевскому шоссе в Орле, где жил Н. А. Сенин, уста-
новлена мемориальная доска.
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АНТОНОВ 
Константин Федорович 
15 марта 1928 — 9 ноября 1983

Бригадир слесарей- ремонтников  
Мценского завода алюминиевого литья 

Московского автомобильного завода  
имени И. А. Лихачева

Константин Федорович родился в дерев-
не Пронино ныне Тульской области в много-
детной семье. На него, как на старшего сына, 
легли все тяготы военного лихолетья —  
нужно было помогать матери по хозяйству, 
заменять ушедшего на фронт отца.

Тринадцатилетним мальчишкой Костя 
Антонов стал работать в кузне. Сначала 
помощником кузнеца, а затем и как само-
стоятельный мастер. Слава о нем гремела по всему району, к нему, фак-
тически 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 учи-
лище на слесаря. После учебы Константин сначала работал по специ-
альности на Алексинском ремонтно- механическом заводе. Затем, не 
отступая от своего жизненного принципа — не искать легких путей и всег-
да браться за трудные дела, он устроился проходчиком на шахту Туль-
ского треста «Болоховуголь».

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

Напряженную работу Константин Федорович успевал совмещать с об-
щественной деятельностью. Он — активный профсоюзный лидер, член 
ЦК профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, член парткома цеха и член заводского коми-
тета партии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1976 года 
за высокие производственные показатели бригадиру слесарей Констан-
тину Федоровичу Антонову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Его 
бригада была признана лучшей в объединении МосавтоЗИЛа.
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ДЕЕВ 
Николай Дмитриевич 

12 декабря 1939 — 22 июня 2015
Бригадир племсовхоза имени  

А. С. Георгиевского Ливенского района

Николай Дмитриевич родился в слобо-
де Пушкарская города Ливны в крестьян-
ской семье. Его отец был участником двух 
войн — Финской и Великой Отечествен-
ной, с последней вернулся инвалидом 1- й 
группы. 

Трудовой путь Николай Деев начал 
в 12- летнем возрасте возчиком воды 
в совхозе «Ливенский», впоследствии пе-
реименованном в честь многолетнего ди-
ректора этого хозяйства в племсовхоз име-

ни А. С. Георгиевского. 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 тех-
ника платила ему добром: не ломалась в самый неподходящий момент 
и не доставляла других неприятностей.

Вся жизнь Н. Д. Деева была в поле. Круглый год за рычагами трактора 
или за штурвалом комбайна: посевная, уборочная, подъем зяби... И всег-
да с хорошим настроением, с шутками.

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 Ленина. 
Неоднократно становился участником ВДНХ СССР.

Николай Дмитриевич постоянно перекрывал норму выработки 
в полтора- два раза, на уборке урожая всегда был лидером среди меха-
низаторов совхоза. В 1975 году он перекрыл норму по уборке зерновых, 
выдав 14 тысяч центнеров зерна в бункерном весе. А в 1976 году в убо-
рочную 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 продажи 
государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов Дееву Нико-
лаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Н. Д. Деев имел множество наград. Одна из них — звание «Почетный 
гражданин Ливенского района».
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КУЗНЕЦОВ 
Василий Дмитриевич 

7 января 1935
Токарь Орловского завода  

дорожных машин Министерства  
строительного, дорожного  

и коммунального машиностроения СССР

Василий Дмитриевич родился в поселке 
Победа Воронежской области (ныне Кром-
ского района). Его родители были крестья-
нами. 

Как и у большинства ровесников, детство 
Василия пришлось на суровые военные 
годы. Он был старшим из четырех детей 
в семье и рано понял, что значит отвечать 
за других. 

Один из лучших учеников школы, он твердо решил продолжить уче-
бу. Поэтому получив аттестат, сразу отнес его в ремесленное училище 
№ 1 в Орле, куда он поступил в 1951 году. Здесь Василий Кузнецов полу-
чил профессию токаря, которой оставался верен долгие годы.

Сразу после училища пришел работать токарем на завод «Текмаш». 
Отсюда в 1954 году по комсомольской путевке Василий Дмитриевич от-
правился на Алтай поднимать целину. Он был в числе первых комсомоль-
цев Орловской области, которые по комсомольскому набору отправились 
осваивать целинные земли. Здесь он трудился учетчиком- заправщиком 
горюче- смазочных материалов. Отработав на Алтае 10 месяцев, прямо 
оттуда отправился служить в армию.

С детских лет Василий мечтал стать летчиком, и в армии его мечта ис-
полнилась — он поступил в Канскую летную школу, которую с отличием 
окончил. Затем служил в бомбардировочном полку в Белоруссии, четыре 
года отдал авиации — летал на знаменитом ИЛ- 28. Но из- за травмы ноги 
был уволен в запас.

Вернувшись на родину в 1956 году, пришел работать токарем на завод 
дорожных машин «Дормаш», который тогда только начинал развиваться. 
Вся трудовая биография Василия Кузнецова связана с этим предприяти-
ем. Здесь начинающий молодой токарь вырос в высококвалифицирован-
ного кадрового рабочего.

В совершенстве освоив специальность, Василий Дмитриевич перешел 
трудиться в специальный цех «Дормаша», где ему доверяли сложные 
изделия. Он новаторски подходил к делу и добивался внедрения своих 
рацпредложений в производство, внедрение в производство которых 
позволило сэкономить огромные суммы. А вечерами учился в вечерней 
школе рабочей молодежи. Вступил в партию, в 1975 году заочно окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работа Василия Дмитриевича на заводе «Дормаш» отмечена многи-
ми наградами и высокими званиями: «Лучший токарь министерства», 
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«Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник IX пятилетки». По итогам работы в восьмой 
«пятилетке» (1966– 1970 годы) он был награжден орденом Октябрьской 
революции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1976 года за 
большие успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий девятой 
«пятилетки», принятых социалистических обязательств, и высокое каче-
ство выпускаемой продукции Василию Дмитриевичу Кузнецову присвое-
но звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот».

Всю свою трудовую жизнь Василий Дмитриевич занимался обществен-
ной работой. Заводчане избрали его секретарем партийного комитета 
«Дормаша».

В 1970 году В. Д. Кузнецов был избран депутатом Верховного Совета 
СССР и избирался два созыва подряд — с 1970 по 1979 годы. Депутат-
скую работу приходилось совмещать с основной, за токарным станком 
в цехе. В Музее истории профсоюзов Орловской области, открытом в Фе-
дерации профсоюзов, хранится табличка с надписью «Здесь работает 
депутат Верховного Совета СССР», которая стояла на токарном станке 
Кузнецова.

В 1977 году профсоюз машиностроения разделился на три областные 
профсоюзные организации. Областной совет профсоюза рабочих тяже-
лого машиностроения было поручено возглавить Василию Дмитриевичу.

В 1984 году В. Д. Кузнецов был переведен на работу в управление 
топливной промышленности Орловского облисполкома. Затем рабо-
тал в АО «Орелпродмаш», где в 1994 году был избран председателем  
профкома. После ухода на пенсию был помощником директора завода 
«Дормаш» по общим вопросам. Трудовой стаж этого удивительного че-
ловека — 60 лет!

В 2006 году В. Д. Кузнецов стал председателем регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации героев, кавалеров го-
сударственных 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».

Сейчас Василий Дмитриевич на заслуженном отдыхе, но продолжает 
живо интересоваться общественной и политической жизнь города Орла 
и Орловской области. Рядом с ним вот уже более 65 лет его верная спут-
ница — супруга Нина Петровна, обеспечивающая надежный тыл Васи-
лию Дмитриевичу. Вместе они вырастили двоих сыновей, гордятся успе-
хами внуков и правнуков.
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ЖАРИНОВА 
Мария Венедиктовна 

24 ноября 1923 — 5 июня 1995
Главный врач Муравльской участковой 

больницы Кромского района

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 одно-
временно организовала строительство нового здания больницы.

К началу 50- х годов силами добровольных помощников — местных жи-
телей — и самой Марии Венедиктовны было возведено первое доброт-
ное 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 медали «Серп 
и Молот».
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КОЧЕРЖИН 
Николай Егорович 

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

Ливенского района

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 вы-
ращивании сахарной свеклы. Молодой 
парнишка старательно трудился в поле, 
не гнушаясь даже самой сложной рабо-
ты. За это он быстро приобрел авторитет 
и уважение 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 облегчить процесс выращивания свеклы. Он стал одним из 
пионеров по использованию черкасского метода возделывания свеклы 
применительно к местным условиям без затрат ручного труда. Энтузиазм 
Кочержина руководство колхоза оценило по достоинству, и в 1968 году 
его назначили звеньевым механизированного звена хозяйства. Он вне-
дрял новую технику в процесс выращивания сахарной свеклы, модерни-
зировал старые машины, занимался усовершенствованием свеклоубо-
рочного 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 медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом районного и сельского Советов народных депу-
татов.
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СПИРИДОНОВ 
Михаил Васильевич 

27 ноября 1937 — 31 декабря 2005
Председатель колхоза  

имени XXII партсъезда Орловского района

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.

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 Орловского района. Под его руководством хозяйство 
стабильно выполняло плановые задания по производству различных ви-
дов сельскохозяйственной 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 медали «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, уважи-
тельное отношение к людям, скромность и порядочность. Он пользовался 
высоким авторитетом у коллег и жителей области. В 1988 году избирал-
ся делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС. С 1989 по 1991 годы 
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.



Уроженцы Орловской области,
получившие звание

ГЕРОЙ
Социалистического

ТРУДА
за работу в других  
регионах страны
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ИВАНОВ 
Илья Иванович 

1 (10) августа 1899 — 2 мая 1967
Конструктор артиллерийского  

вооружения для армии и флота,  
генерал- лейтенант, главный конструктор 

завода № 221 (завод «Баррикады»)  
в Сталинграде

Илья Иванович родился в г. Брянске Ор-
ловской губернии в семье кузнеца. Семья 
была большая, жилось нелегко. Отец, полу-
чив на заводе травму (окалиной ему выби-
ло глаз), не мог больше работать кузнецом 
и стал городским извозчиком. В 1909 году 
он умер, оставив шестерых детей, самому 
старшему из которых было 15 лет. Старшие 
дети пошли работать. Младших, несмотря на бедность, отправили учиться.

Илья Иванович был определен в церковно- приходскую школу, которую 
в 1913 году окончил с похвальным листом и поступил в городское реаль-
ное училище. Во время каникул, чтобы помочь семье, он работал в сто-
лярной мастерской «Арсенала», а в свободное от учения время занимался 
сапожным ремеслом.

В 1917 году Илья Иванов поступил в Петроградское техническое артил-
лерийское училище. Там он встретил и Октябрьскую революцию, участво-
вал в обороне Петрограда. В июне 1918 года на базе училища были созда-
ны технические артиллерийские курсы Красной Армии, среди слушателей 
которых был и Иванов.

В 1919 году в составе бригады курсантов он принимал участие в бое-
вых операциях против рвавшихся к Петрограду белогвардейцев Юденича. 
Весной 1921 года после окончания артиллерийской школы Илья Иванович 
получил назначение на Кавказ преподавателем курсов артиллерийских 
мастеров РККА.

В 1922 году он поступил в Артиллерийскую академию. После ее оконча-
ния, в 1928 году, начался путь Иванова- конструктора, получившего назна-
чение на старейший завод в Ленинграде — «Большевик» (бывший Обу-
ховский). Одновременно он преподавал в Артиллерийской академии, а с 
1931 года возглавил кафедру в Ленинградском механическом институте. 
В 1932 году его назначили заведующим кафедрой в Артиллерийской ака-
демии им. Ф. Э. Дзержинского, и ему пришлось оставить завод. В этот пе-
риод он много работал в области теории, и результатом этой работы был 
вышедший в 1933 году труд «Основы расчета и проектирование лафетов».

В 1937 году в связи с новыми задачами, поставленными перед оборонной 
промышленностью, и необходимостью укрепления ее кадрами, И. И. Ива-
нов был вновь направлен на «Большевик». Он возглавил конструкторское 
бюро крупного предприятия и занялся разработкой полевой артиллерии 
большой и особой мощности. В 1939 году правительство отметило его 
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вклад, внесенный в оснащение сухопутных войск и военно- морских сил 
новейшими видами артиллерийского вооружения, орденом Ленина.

19 марта 1939 года военинженера 1- го ранга профессора И. Иванова на-
значают главным конструктором ОКБ- 221 (г. Сталинград). Конструкторское 
бюро работало как в области вооружения, так и в гражданском машино-
строении. Среди спроектированных образцов вооружения были 203- мм 
корпусная мортира БР- 1, 152- мм пушка БР- 2, вариант 122- мм пушки А- 
19 с картузным заряжанием БР- 3, ствольная повозка БР- 6. Впервые осво-
ено крупносерийное производство артиллерийских орудий Б- 4, А- 19 и па-
рового экскаватора, завершена работа по созданию мортиры, в результате 
чего появилось новое орудие.

Бесспорные заслуги Иванова в создании новых мощных образцов ар-
тиллерийского вооружения были по достоинству отмечены государством. 
28 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда (медаль № 10).

Когда началась Великая Отечественная война, И. И. Иванов переклю-
чился на разработку легких ствольных артиллерийских систем. Фронту 
требовались в больших количествах противотанковые орудия средних 
калибров. 76- мм дивизионная пушка Ф- 22 УСВ- БР пошла в производство 
с ежемесячным нарастанием выпуска: октябрь — 130 штук, ноябрь — 400, 
декабрь — 880. Литерные эшелоны с продукцией завода «Баррикады» на-
правлялись на фронт под Москву, где сразу же вступали в бой. Также за-
вод срочно приступил к организации крупносерийного производства 76- мм 
противотанковых пушек.

Тем временем фронт приближался к Сталинграду. Осенью 1942 года за-
водчане были рассредоточены по 17 городам страны. Почти все конструк-
торы ОКБ- 221 прибыли в г. Юрга Кемеровской области. Эвакуация артил-
лерийских заводов, в том числе «Баррикады», отодвинула на второй план 
проектирование новых образцов оружия. Актуальной необходимостью ста-
ло налаживание производства на новых местах.

5 ноября 1942 года вышло постановление, подписанное И. В. Сталиным, 
о создании Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) 
на ст. Подлипки Дачные Московской области. Возглавил ЦАКБ Василий 
Грабин, его первым заместителем стал Илья Иванов.

В связи с появлением на полях сражений тяжелых немецких танков 
«Тигр», «Пантера» и самоходной артиллерийской установки «Ферди-
нанд», перед ЦАКБ была поставлена задача разработать новую мощную 
танковую пушку для среднего танка Т- 34, а также новую противотанковую 
пушку. Новая 85- мм танковая пушка получила индекс ЗИС- С- 53. С марта 
1944 года танки, вооруженные 85- мм орудиями, стали поступать на фронт. 
Бронебойный снаряд надежно поражал броню «Тигров» с расстояния 
1000 метров. 4 июня 1944 года на пермском заводе № 172 приступили к из-
готовлению первых экземпляров 100- мм пушки.

В июне 1944 года Илья Иванович вновь вернулся к работе по созда-
нию морской и береговой артиллерии. Его назначают начальником Ле-
нинградского филиала ЦАКБ. Часть конструкторов, в том числе и с заво-
да «Баррикады», были переведены вместе с ним в Ленинград. В новом 
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коллективе трудились крупные конструкторы, среди них А. Флоренский, 
А. Гаврилов, Б. Коробов и бывшие ученики Иванова — дважды лауреаты 
Государственных премий Е. Рудяк, Г. Волосатов, лауреат Государственной 
премии Г. Сергеев и другие, чьим кропотливым трудом создавались заме-
чательные образцы артиллерийских систем для армии и флота.

В марте 1945 года Ленинградский филиал ЦАКБ преобразован в Мор-
ское артиллерийское центральное конструкторское бюро (МАЦКБ). Его 
начальником и главным конструктором назначают И. И. Иванова. Здесь 
разрабатывались проекты универсальных артиллерийских установок 
среднего калибра и качающихся частей орудий для различных башенных 
установок, башенных установок для орудий среднего и крупного калибра. 
Были созданы современные образцы отечественного артиллерийского во-
оружения для кораблей ВМФ различных классов и береговой обороны, пу-
сковые установки для ракетного вооружения различных родов войск. Это, 
прежде всего, орудия главного калибра для крейсеров, универсальные по-
луавтоматические установки среднего калибра для крейсеров и эсминцев, 
корабельные дальномерные посты со сложными оптическими приборами, 
артиллерийские системы береговой обороны различного калибра на меха-
нической тяге, со специальной системой обнаружения целей и управления 
огнем, другие машины, по своим характеристикам не уступающие анало-
гичным иностранным образцам.

В 1959 году Илья Иванович завершает службу в Вооруженных Силах 
и переходит на постоянную работу в Ленинградский военно- механический 
институт. До конца жизни он вел большую работу по обучению молодых 
специалистов. За время конструкторской и научно- педагогической работы 
в КБ заводов, НИИ и учебных заведениях Иванов воспитал не одно поко-
ление инженеров, конструкторов, ученых, выросших до крупнейших руко-
водителей промышленности и главных конструкторов КБ и заводов. Нема-
лый вклад внес он в развитие артиллерийской науки — написал 10 трудов 
по методике расчета артиллерийских систем.

От малограмотного паренька до профессора, доктора технических наук, 
виднейшего отечественного конструктора артиллерии — таков жизненный 
путь Ильи Ивановича Иванова. Ему дважды присуждалась Государствен-
ная (Сталинская) премия первой степени. За самоотверженный труд по 
укреплению могущества Вооруженных Сил он награжден четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Кутузова 2- й степени, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны 1- й степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды.

В 1985 году было принято решение об увековечивании памяти выдаю-
щегося конструктора. На территории ЦКБ- 34, становлению которого он от-
дал 15 лет жизни, был установлен бронзовый бюст И. И. Иванова.
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ПОЛИКАРПОВ 
Николай Николаевич

28 мая (9 июня) 1892 — 30 июля 1944
Авиаконструктор

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

Он выходец из семьи потомственных свя-
щеннослужителей. Поэтому в девятилет-
нем возрасте его отдали учиться в Ливен-
ское 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 заворажи-
вал рев моторов и турбин, манило небо.

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 профессионального роста, но тот отказался.

В марте 1918 года Поликарпов начал работать во вновь созданном 
Управлении воздушного флота, где курировал производственную дея-
тельность 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 ок-
тября 1929 года он был арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности и подрыве промышленности и был приговорен к высшей 
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мере наказания. Более двух месяцев Поликарпов ждал расстрела. В де-
кабре его без отмены или изменения приговора направили в Особое кон-
структорское бюро (ЦКБ- 39 ОГПУ), организованное в Бутырской тюрьме, 
а затем переведенное на Московский авиазавод № 39 имени В. Р. Мен-
жинского. Здесь совместно с авиаконструктором Д. П. Григоровичем 
в 1930 году он разработал истребитель И- 5, который находился на воо-
ружении девять лет. Коллегия ОГПУ своим постановлением от 18 марта 
1931 года изменила приговор Поликарпову, заменив расстрел на десять 
лет лагерей.

После показа высшего пилотажа на И- 5 под управлением Чкалова 
и Анисимова комиссии наркомата обороны и вооружения, в состав кото-
рой входили Сталин, Ворошилов, Орджоникидзе, коллегия ОГПУ вновь 
изменила приговор в отношении Поликарпова — на условный. 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 са-
молеты, вошедшие в историю отечественного и мирового самолетостро-
ения.

Самолет У- 2 (учебный второй), переименованный в 1944 году, после 
смерти Поликарпова, в ПО- 2 (Поликарпов второй), совершил свой пер-
вый полет 7 января 1928 года и просуществовал около 35 лет. За столь 
долгий срок службы в самолет неоднократно вносились изменения, но 
все модификации сохраняли его характерные черты. Долговечность 
У- 2 — свидетельство его совершенства. Он создавался как учебный са-
молет, был партой для тысяч пилотов, но использовался и как санитар-
ный самолет, и как лимузин, и как ночной бомбардировщик Великой Оте-
чественной 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, 
окопы противника, вели воздушную разведку, доставляли партизанам 
оружие, медикаменты, личный состав. У- 2 входили в вооружение ряда 
авиационных полков, в том числе знаменитого Таманского женского 
полка, награжденного орденами Красного Знамени и Суворова, 16 раз 
удостоенного благодарности Верховного главнокомандующего И. В. Ста-
лина. 23- м наиболее отличившимся летчицам полка было присвоено 
звание Героев Советского Союза. Среди них наши землячки Антонина 
Худякова и Марина Чечнева.
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Конструкция У- 2 была деревянная — из сосны и фанеры, с полотня-
ной обшивкой и узлами из мягкой стали. Фашисты называли его «русс 
фанер», 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 
модификации 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 Бочаров и Аникеев, войны с Финляндией, вооруженных кон-
фликтов на Халхин- Голе и Хасане. Не подводил «ястребок» и во время 
Великой Отечественной войны, порой превосходя более современные 
и мощные немецкие «мессеры». Этот истребитель положил начало це-
лой эпохе в самолетостроении. В работе над ним наиболее полно и ярко 
раскрылся конструкторский талант Н. Н. Поликарпова. И- 16 получил ми-
ровое 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. Также ему была присвоена степень доктора техниче-
ских 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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МОРОЗОВ 
Александр Александрович
16 (29) октября 1904 — 14 июня 1979

Главный конструктор  
Уральского танкового завода № 183  

имени Коминтерна  
Народного комиссариата  

танковой промышленности СССР,  
Свердловская область.  

Начальник и главный конструктор  
Харьковского КБ машиностроения  

Министерства оборонной  
промышленности СССР

Александр Александрович появился на 
свет в селе Бежица Орловской губернии 
(ныне Брянск) в многодетной семье. Его отец 
Александр Дмитриевич трудился слесарем на Брянском рельсопрокатном 
заводе. Большое влияние на детей оказала мать Екатерина Васильевна, 
которая учила их трудолюбию, скромности, честности. Незадолго до Пер-
вой мировой войны семья перебралась в Харьков, где глава семейства ра-
ботал слесарем на Харьковском паровозостроительном заводе. Старший 
сын Александр с детства имел склонность к созданию всевозможных меха-
низмов. Он все время что- то пилил, строгал, приколачивал. До революции 
Саша учился сначала в частной начальной школе, затем в реальном учи-
лище. На оплату обучения шла немалая часть зарплаты отца, но сын его не 
подводил — приносил только хорошие и отличные отметки.

Революция нарушила привычный ход вещей. В Харькове царил фор-
менный бардак, власть сменялась чуть ли не каждый день. Только в де-
кабре 1919 года в городе прочно утвердилась советская власть. К это-
му времени 15- летний Александр Морозов трудился переписчиком 
технической документации на паровозостроительном заводе. В октяб-
ре 1922 года его назначили младшим чертежником, а с мая 1923 года 
чертежником- конструктором тракторно- технической конторы при заводе. 
В этой должности он принимал участие в разработке механизмов для 
гусеничного трактора «Коммунар».

С ноября 1926 по сентябрь 1928 гг. Александр проходил службу в Крас-
ной Армии — служил мотористом в 20- й авиационной эскадрилье в Ки-
еве. После демобилизации вернулся на родной завод в танковую кон-
структорскую группу. Так его судьба оказалась связана с танками.

Для повышения квалификации с 1929 по 1931 гг. Морозов без отрыва 
от производства обучался на заочном отделении Московского автотрак-
торного института и на вечернем отделении Харьковского машинострои-
тельного техникума. Получив «тракторную» специальность, он приступил 
к новой перспективной работе — созданию танков.

Изначально А. А. Морозов входил в бригаду по разработке танка  
Т- 24. Проект разрабатывался силами харьковских конструкторов, но по 
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результатам испытаний армейское руководство предпочло ему ленин-
градскую разработку ТГ- 1. Однако вскоре выяснилось, что этот танк 
слишком дорогой и нетехнологичный. Выходом посчитали приобретение 
лицензии на производство танков американской фирмы «Кристи», на ос-
нове которых в 1931 году начали разрабатывать собственный колесно- 
гусеничный танк БТ. К середине 1930- х гг. было разработано целое се-
мейство этих машин — танки БТ- 2, БТ- 5, БТ- 7, для которых Александр 
Морозов проектировал трансмиссию и ходовую часть. Кроме того, в мае 
1934 года он окончил курсы командиров танков, что дало ему взгляд на 
машину изнутри.

В середине 1937 года за недостатки конструкции нового танка БТ- 7 было 
репрессировано руководство ХПЗ и заводского КБ. Главным конструкто-
ром был назначен М. И. Кошкин, его заместителем стал А. А. Морозов. 
Перед харьковскими конструкторами поставили задачу дальнейшей мо-
дернизации БТ- 7, при этом М. И. Кошкин убедил И. В. Сталина в необхо-
димости начать работу над чисто гусеничным танком помимо колесно- 
гусеничного. Так родился Т- 34 — великая «тридцатьчетверка». После 
смерти Кошкина в сентябре 1940 года Морозов возглавил КБ и ускорен-
ными темпами внедрял новый танк в серийное производство.

Организаторские способности и талант конструктора в полной мере 
раскрылись в Морозове во время эвакуации завода в Нижний Тагил. 
Александр Александрович с октября 1941 по ноябрь 1951 года занимал 
должность главного конструктора КБ Уральского завода № 183 имени Ко-
минтерна (с 1943 года имени И. В. Сталина, с 1945 г. Уральский вагоно-
строительный завод им. И. В. Сталина, ныне производственное объеди-
нение «Уралвагонзавод»). Он постоянно совершенствовал главный танк 
Великой Отечественной, и в результате его глубокой модернизации к на-
чалу 1944 года был выпущен великолепный средний танк Т- 34- 85. Всего 
в годы войны несколькими танковыми заводами было выпущено свыше 
70 000 «тридцатьчетверок» разных модификаций.

За выдающиеся заслуги в деле организации производства, конструи-
рования и усовершенствования танков и умелое руководство заводами 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года 
Морозову Александру Александровичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Почти сразу с запуском в серию Т- 34- 85 А. А. Морозов приступил к про-
ектированию нового танка с учетом накопленного боевого опыта и но-
вых технических возможностей. Главными требованиями к танку стали 
усиление огневой мощи, повышение бронезащиты и способность прео-
долевать водные преграды. После «промежуточного» Т- 44 пришел Т- 54, 
первые опытные образцы которого были созданы в 1945 году.

В 1951 году А. А. Морозов вернулся в Харьков как главный конструк-
тор Харьковского КБ по машиностроению при Харьковском машиностро-
ительном заводе им. В. А. Малышеве. Энергично и последовательно он 
приступил к созданию «лучшего танка в мире» Т- 64, с повышенной ма-
невренностью и автоматом заряжания, 115- мм пушкой, комбинирован-
ной броней, новой ходовой частью, 700- сильным двигателем. Это была 
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концептуально новая машина — со скоростью и подвижностью среднего  
танка, с защитой и огневой мощью тяжелого. По сути, А. А. Морозов со-
здал новый тип — основной боевой танк (ОБТ).

За Т- 54 последовал Т- 64, который до сих пор состоит на вооружении 
ряда армий, а в своей последней разработке Т- 74 конструктор воплотил 
идеи о необитаемой башне, гидрообъемной трансмиссии, взаимозаме-
няемости членов экипажа при выполнении боевых задач, 1000- сильном 
двигателе при боевой массе в 38–39 тонн и т. д. Во многом конструктор на 
40 лет совершил переворот в танкостроении и предвосхитил основные 
идеи современной «Арматы».

За большой вклад в повышение обороноспособности страны и в связи 
с 70- летием Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1974 года (закрытым) Морозову Александру Александровичу второй раз 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С июня 1976 года А. А. Морозов — консультант Харьковского КБ маши-
ностроения и член научно- технического совета Министерства оборонной 
промышленности СССР.

Александр Александрович награжден многими орденами, в т.ч. тремя ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, 
Красной Звезды, многими медалями. За достижения в разработке новых 
танков он трижды получал Сталинскую (1942, 1946, 1948 годы) и один раз 
Ленинскую (1967 г.) премии. Морозов имел звание генерал- майора техни-
ческих войск (1943 г.) и ученую степень доктора наук (1972 г.).

Александр Морозов внес огромный вклад в обороноспособность Со-
ветского Союза, в создание грозной боевой техники. Его наработки 
и идеи положили начало «морозовской» школе танкостроения, которая 
до сих пор влияет на развитие танковой мысли всего мира. Большой ин-
терес для историков науки и техники представляет дневник конструктора, 
изданный в 2007 году, в котором повествуется о перипетиях разработок 
различных моделей танков.

Имя Морозова присвоено Харьковскому конструкторскому бюро ма-
шиностроения и Харьковскому механическому техникуму. Его имя носит 
одна из улиц Харькова. Бронзовые бюсты герою установлены в Брянске 
и Харькове. В Харькове на доме, где он жил, установлена мемориальная 
доска.
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КИРНАРСКИЙ 
Абрам Менделеевич 

19 ноября 1909 — 5 декабря 1965 
Командир 81- го железнодорожного  

батальона, майор

Абрам Менделеевич родился в селе По-
гар Орловской губернии. Мальчишку всег-
да манили дальние города и мчащиеся по 
рельсам поезда. Поэтому после окончания 
девяти классов он поступил в Ленинград-
ский техникум путей сообщения.

В 1932 году Абрама призвали в ряды Крас-
ной Армии в железнодорожные войска. Его 
назначили командиром взвода 18- го стро- 
ительного железнодорожного полка 4- й же-
лезнодорожной бригады Особого железно-

дорожного корпуса на Дальнем Востоке. Затем он здесь же стал коман-
диром роты. Работал на прокладке линии Кангауз- Сучан и довел ее до 
Находки. После присоединения Западной Украины весной 1941 года почти 
все бригады Особого железнодорожного корпуса были переведены на за-
пад. На новом месте, в районе города Львов, Кирнарский строил вторые 
пути и обходы железнодорожных узлов Шепетовка, Львов. Здесь он встре-
тил начало войны.

В военные годы Абрам Кирнарский командовал батальоном. Днем и но-
чью он был рядом со своими солдатами, изобретал способы ускорения 
восстановительных работ, распространял опыт лучших, что позволяло 
перекрывать норму на рубке рельсов в три раза, вести путевые работы 
с опережением графика вдвое.

Осенью 1943 года в ожидании отправки скопились составы с необхо-
димыми грузами. Оценив сложность обстановки, майор А. М. Кирнарский 
поставил задачу подчиненным — сократить вдвое сроки работ. Этого тре-
бовали интересы фронта. Самоотверженно трудились бойцы — рубили, 
сверлили рельсы, зашивали путь. Сам командир батальона каждый раз 
следовал туда, где снижались темпы восстановления, и в нужный мо-
мент принимал меры для исправления положения. Он лично руководил 
надвижкой пролетного строения при восстановлении путепровода. Через 
трое суток, вдвое раньше намеченного срока, путепровод был готов и по 
нему к фронту пошли эшелоны.

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» майору Кирнарскому 
Абраму Менделеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В послевоенные годы участвовал в восстановлении Львовского желез-
нодорожного узла. После увольнения в запас переехал в Москву, где ра-
ботал в энергетическом институте.
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КОСАРЕВ 
Николай Андреевич 
1916 — 12 октября 1971
Поездной вагонный мастер  

военно- санитарного поезда № 342  
Народного комиссариата путей  

сообщения СССР

Родом из села Борисоглебское Малоар-
хангельского уезда (ныне Свердловского 
района). Окончил сельскую школу и школу 
фабрично- заводского ученичества в Орле.

Затем переехал в Мариуполь, где ра-
ботал слесарем- вагонником в депо. Сдал 
экзамен на поездного вагонного мастера, 
а после курсов в Днепропетровске работал 
мастером по ремонту вагонов. 

В ноябре 1939 года награжден медалью «За трудовую доблесть».
Война застала Николая слушателем Центральных технических курсов 

Наркомата путей сообщения в Москве. Он рвался на фронт, но было при-
казано завершить учебу. В сентябре 1941 года вернулся в Мариуполь тех-
ником I класса. Участвовал в оборонительных работах и эвакуации обо-
рудования вагонного депо. Потом был направлен в Сталинград, где его 
назначили вагонным мастером санитарного поезда № 342. В поезде не 
было ни одного исправного вагона. Поездная бригада вместе с работни-
ками вагонного депо отремонтировали состав — поезд стал образцовым 
по «чистоте и культуре, по заботливому обслуживанию раненых воинов».

В начале 1942 года Косарев предложил силами своей поездной бри-
гады ремонтировать оборудование в пути или на остановках, не заходя 
в депо. Об этом доложили в Военно- санитарное управление и генералу 
А. В. Хрулеву — заместителю наркома обороны и наркому путей сооб-
щения СССР. Был издан приказ, которым рекомендовалось поддержать 
почин бригады Н. А. Косарева на всех санитарных поездках. Оборот по-
ездов к фронту возрос, своевременная доставка из полевых госпиталей 
в тыловые спасла тысячи раненых. Не раз, попадая под бомбежку, брига-
да Косарева выносила из огня тяжелораненых, хоронила убитых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года 
«за особые заслуги в деле обеспечении перевозок для фронта и народ-
ного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железно-
дорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Косареву 
Николаю Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

После войны Н. А. Косарев вернулся в Мариуполь. Работал приемщи-
ком вагонов, заместителем начальника вагонного депо. В 1949 году окон-
чил Днепропетровский институт инженеров транспорта, вернулся в Дон-
басс заместителем начальника Иловайского вагонного участка. С 1958 по 
1970 год трудился старшим инженером вагонного отдела Иловайского от-
деления. В декабре 1970 года ушел на пенсию по инвалидности.
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МЕДВЕДЕВ 
Виктор Михайлович 

1 апреля 1913 — 25 мая 1943
Начальник депо Елец  

Московско- Донбасской железной дороги

Родился Виктор Михайлович в Брянске, 
который тогда был в составе Орловской гу-
бернии. 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 ученичества при заво-
де НКПС. Молодого специалиста назначили 
на станцию Узловая помощником машини-
ста, а на следующий год он уже сам стал 
машинистом и водил паровоз ЭМ- 733- 79.  

В 1937 году, после окончания курсов Наркомата путей сообщения, Виктор 
стал машинистом- инструктором, затем был назначен заместителем на-
чальника 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 Михай-
лович лично руководил вывозом оборудования депо, проявив организа-
торские способности и личное мужество. Через год его перевели в город 
Елец Орловской области руководить депо. В прифронтовых условиях раз-
рушенное бомбежками депо работало с серьезными перебоями. Коллек-
тив не мог обеспечить своевременную подачу локомотивов для воинских 
перевозок. Медведев с головой окунулся в работу. За короткий срок значи-
тельно улучшили показатели основные ремонтные цеха, повысилась дис-
циплина и ответственность локомотивных бригад. Объемы перевозочной 
работы увеличивались с каждым днем. Трудиться коллективу депо Елец 
приходилось в условиях частых бомбежек, смертью храбрых пали на сво-
их постах многие работники депо. Через два месяца депо Елец, возглав-
ляемое Медведевым, стало выходить из прорыва. В. М. Медведев смог 
сделать исключительно много для обеспечения воинских перевозок через 
Елецкий узел. В феврале- марте 1943 года через Елец шли основные пере-
возки войск Центрального фронта, которые перебазировались из- под Ста-
линграда в район Курского выступа. Во время налета вражеской авиации 
в ночь на 15 марта 1943 года Виктор Медведев был тяжело ранен. Ему 
ампутировали ногу, но развитие гангрены остановить не удалось. 25 мая 
1943 года Виктор Михайлович скончался. Ему было всего 30 лет.

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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ВВЕДЕНСКИЙ 
Михаил Михайлович 

16 (29) мая 1901 — 30 апреля 1978
Председатель исполнительного комитета 

районного Совета депутатов  
трудящихся Молотовского района  

Куйбышевской области

Михаил Михайлович родился в селе 
Дятьково Дятьковской волости Брянского 
уезда Орловской губернии. Его отец был 
дьяконом и работал учителем. Введенский 
окончил начальную школу в селе Петруш-
ково ныне Шаблыкинского района, затем 
учился в Орловской духовной семинарии. 
В 1918 году поступил в советскую школу 
второй ступени в Ливнах. Одновременно 
с июня по сентябрь 1918 года заведовал агитационно-вербовочным от-
делом волостного военного комиссариата в селе Навесное Ливенского 
уезда, участвовал в большевистском вооруженном восстании.

В 1919 году добровольцем вступил в Красную армию, участвовал 
в Гражданской войне, защищая интересы молодого советского государ-
ства. Был ранен.

Затем работал в политотделах Кавказского фронта в Ростове-на-Дону 
и Махачкале, в Гомельской губернии, участвовал в ликвидации басмаче-
ства в Средней Азии, занимался политработой на Туркестанском фрон-
те и Оренбургской губернии, в Самаре и Сызрани. С 1935 года работал 
в Куйбышевском крае в системе НКВД СССР. 21 октября 1937 года был 
арестован по ложному обвинению. Через два года оправдан и освобо-
жден из-под стражи.

В 1939 году возглавил Куйбышевскую межобластную контору «Росглав-
мясомолснаб», которой руководил и в военные годы. За этот труд в тылу 
по обеспечению сельскохозяйственной продукцией фронт был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

С февраля 1944 по март 1953 года М.М. Введенский — председатель 
Молотовского райисполкома Куйбышевской области. В 1947 году пла-
новый сбор урожая пшеницы в целом по району был перевыполнен на 
28,8 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 
1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи при выполне-
нии колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу в МТС 
в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего 
сева 1948 года Введенскому Михаилу Михайловичу присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

В 1950 году Введенский окончил годичные курсы при Высшей партийной 
школе ЦК ВКП(б). После работал на хозяйственных должностях в Куйбы-
шевской области. Избирался депутатом Сызранского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1936–1937 гг.).
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ЗЫКОВ 
Матвей Николаевич 
1897 — 26 июня 1948

 Председатель колхоза имени Димитрова 
Кузнецкого района Кемеровской области

Матвей Николаевич родом из Орловской 
губернии.

Родители Матвея были крестьянами, по-
этому и он с ранних лет начал трудиться 
в сельском хозяйстве — помогал взрослым 
пахать землю, сеять и ухаживать за посе-
вами, собирать урожай.

В 30- е годы семья Зыковых попала 
под программу переселения и оказалась 
в селе Костенково Кузнецкого района Но-
восибирской (с 1943 года Кемеровской) об-

ласти. Здесь Матвей Николаевич продолжил работать в колхозе имени 
Димитрова Кузнецкого района, используя в работе методы и технологии, 
применяемые крестьянами Орловщины, и изучая сельскохозяйственные 
приемы сибиряков.

В 1934 году односельчане выбрали Зыкова председателем колхоза. 
В годы войны хозяйство собирало высокие урожаи зерновых, стараясь 
обеспечивать хлебом воюющую с врагом армию.

В послевоенные годы колхоз приложил все усилия, чтобы еще увели-
чить урожайность — он засевал порядка 400 гектаров пшеницы и ржи, 
для чего было создано три звена. Четвертое звено специализировалось 
на выращивании картофеля — все работы, начиная от отбора посевно-
го материала и заканчивая сбором урожая, выполнялись вручную. В ре-
зультате использования выстроенной системы работы колхоз имени Ди-
митрова в 1947 году получил урожай ржи 34,72 центнера с гектара на 
площади 51,2 гектара, став победителем социалистического соревнова-
ния, организованного в Кузнецком районе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1948 года за 
получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля Зыкову Матвею 
Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1954 году колхоз имени Димитрова пережил реорганизацию, объеди-
нившись с рядом соседних хозяйств. Председателем укрупненного кол-
хоза был избран К. Н. Дегтяренко. А Матвей Зыков продолжил работать 
в хозяйстве до выхода на пенсию.

За свой труд Матвей Николаевич имел множество наград. Его очень 
любили и уважали односельчане, приходили к нему за советом даже тог-
да, когда он был уже на заслуженном отдыхе. И никогда Матвей Никола-
евич никому не отказал в помощи.
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ЦЕПЛЯЕВ 
Роман Никифорович 

1914 —  ?
Бригадир полеводческой бригады  

колхоза «Победа» Андреевского района 
Талды- Курганской области Казахской ССР

Роман Никифорович родом из села Рож-
дественское Малоархангельского уезда, 
ныне Колпнянского района Орловской об-
ласти. Его родители были небогатыми кре-
стьянами, всю жизнь проработали в поле. 
Роман с детских лет помогал им, выполняя 
непростую крестьянскую работу. Поэтому 
и выбор профессии для него был предо-
пределен с детства.

Когда по всей стране прокатилась волна 
коллективизации, и в селе Рождественское в 1930 году был создан кол-
хоз, Роман Цепляев 16- летним пареньком вступил в него и стал работать 
официально. Оценив трудолюбие и старательность мальчишки, руковод-
ство колхоза доверило ему руководство полеводческой бригадой. В ка-
честве бригадира он и проработал до 1937 года, когда его призвали на 
службу в армию, которая затянулась на долгие годы.

Отслужив два года, Роман Никифорович вернулся в родной колхоз, но 
не успел он насладиться любимым делом — работой на земле, как его 
в начале 1940 года призвали на фронт — воевать с Финляндией. Только 
закончилась эта война, и Роман приехал домой, как над страной нависла 
новая угроза — вторжение немецко- фашистских захватчиков. И вновь он 
оказался на фронте.

В 1943 году Роман Никифорович был тяжело ранен и отправлен на ле-
чение в эвакуационный госпиталь в Казахскую ССР. Ранение оказалось 
настолько сложным, что после излечения его комиссовали из армии по 
инвалидности. Цепляев решил не возвращаться на родину, а остаться 
работать в Казахстане.

Вступил в колхоз «Победа» Андреевского района Талды- Курганской 
области и стал трудиться здесь. Сначала Р. Н. Цепляев заведовал овце-
водческой фермой, затем в 1947 году стал бригадиром полеводческой 
бригады, за которой было закреплено 75 гектаров. Благодаря внедрению 
орловских методов ухода за урожаем, ему удалось существенно повы-
сить показатели урожайности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года 
за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свеклы 
Цепляеву Роману Никифоровичу присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Эта высокая награда вдохновила Р. Н. Цепляева на новые трудовые 
подвиги, которые были отмечены вторым орденом Ленина (1949 год), 
множеством медалей.
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БЛИНКОВА 
Фекла Сергеевна 

3 октября 1904 — 19 сентября 1987
Звеньевая колхоза «Красный торфяник» 

Краснинского района Орловской  
(ныне Липецкой) области

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 сво-
ими односельчанами вступила в колхоз 

«Красный торфяник» (впоследствии колхоз «Родина»). Работала до-
яркой, потом была назначена заведующей молочно- товарной фермой. 
Любую работу Блинкова выполняла с энтузиазмом, ответственно подхо-
дя к делу, добросовестно. И при этом никогда не жаловалась, что труд-
но 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 готовая помочь и прийти на выручку. Так было и в тяжелые воен-
ные 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 медали «Серп 
и Молот».

Всего работе в колхозе Фекла Сергеевна отдала 40 лет жизни, при этом 
трудилась так, как привыкла с детства — от темна до темна. Коллеги 
уважали ее, прислушивались к ее мнению, ценили за принципиальность 
в решении важных вопросов организации труда и жизни на селе. Избира-
лась депутатом областного Совета депутатов трудящихся (1951–1956 гг.), 
совмещая общественную деятельность с работой в колхозном хозяйстве.

Ф. С. Блинкова прожила долгую, но трудную жизнь. Она много работа-
ла, не представляла своей жизни без труда. Поэтому уже даже будучи 
больной, она продолжала трудиться — сторожила колхозную мельницу.
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ЕЛЕЦКИХ  
(АЛЕКСЕЕВА) 
Мария Дмитриевна

25 июня 1924 — 9 апреля 2010
Звеньевая колхоза «Победа пятилетки» 

Елецкого района

Мария Дмитриевна родилась в деревне 
Петровы Круги Елецкого уезда Орловской 
губернии. С 15- летнего возраста стала 
трудиться в колхозе «Победа пятилетки»  
звеньевой. 

Вступив в комсомол в 1940 году, предло-
жила создать комсомольско- молодежное 
звено, которое и возглавила. В результате 
правильной организации труда, умелого 
применения агротехники и внедрения индивидуальной сдельщины звено 
в 1944 г. получило в среднем 16 центнеров зерновых с гектара. Для срав-
нения, 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 при норме 120 тру-
додней в год, добилась еще более высокого урожая. За этими цифрами 
скрывается тяжелейший труд, невероятная сила духа, любовь к Родине 
и желание помочь родным на фронте. На областном совещании звеньевых 
Мария взяла обязательство получить с гектара 13 центнеров ржи, 18 цент-
неров пшеницы и 20 центнеров проса. Чтобы добиться таких урожаев, Ма-
рия закрепила за каждым членом звена участок земли. В поле было вы-
везено 45 тонн навоза, 15 центнеров золы, 7 центнеров птичьего помета. 
50 кг семян пшеницы и 48 кг семян ячменя были отобраны вручную. Звено 
следило за качеством полевых работ, за соблюдением норм высева и тща-
тельной заделкой семян. 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 23- летнюю Марию депутатом Верховного 
Совета РСФСР. А год спустя, 30 марта 1948 года, за достижение рекорд-
ных по тому времени урожаев Марии Дмитриевне Елецких было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда.

В 1949 году односельчане избрали ее делегатом XI съезда ВЛКСМ, где 
она активно выступала за подъем молодежью сельского хозяйства в стра-
не. В 1950 году Елецких поступила в Орловскую сельскохозяйственную 
школу по подготовке руководителей колхозов. До 1969 года работала агро-
номом колхоза «Победа пятилетки», бригадиром полеводов совхоза «Ма-
лобоевский». Затем с мужем переехала в Елец, где трудилась в местном 
«Зеленстрое», в железнодорожном отделе рабочего снабжения.
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АЛЕХИН 
Дмитрий Афанасьевич 

15 августа 1913 — 20 марта 1975
Навалоотбойщик шахты № 2 треста  

«Епифаньуголь» комбината «Тулауголь» 
Министерства угольной  

промышленности западных  
районов СССР, Тульская область

Родился Дмитрий Афанасьевич в селе 
Гнилуша Задонского уезда Воронежской 
губернии, ныне Глазуновского района Ор-
ловской области.

Его родители были крестьянами. Маль-
чику, как и многим его ровесникам, при-
шлось окончить лишь три класса сельской 
школы и начать работать.

В 1931 году Дмитрий Алехин пришел работать на шахты Подмосков-
ного угольного бассейна в Тульской области. Начинал вагонооткатчиком 
шахты № 50 треста «Товарковуголь», затем трудился на шахте № 17 тре-
ста «Болховуголь». С сентября 1939 года работал навалоотбойщиком 
шахты № 30- 35 треста «Свердловскуголь» в Луганской области.

В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Кузбасс. 
Здесь он трудился забойщиком на шахте № 11 «Манееха» треста «Про-
копуголь» (Кемеровская область). Однако в 1944 году, не смотря на шах-
терскую бронь, Дмитрий добился отправки на фронт. Воевал на 1- м Бе-
лорусском и 2- м Украинском фронтах. Был пулеметчиком в кавалерии, 
в составе конно- механизированной группы Плиева участвовал в боях на 
территории Венгрии и в освобождении Чехословакии. Награжден меда-
лью «За отвагу». В сентябре 1945 года Дмитрий Алехин демобилизовал-
ся и вернулся в Тульскую область. Устроился работать навалоотбойщи-
ком на шахту № 2 треста «Епифаньуголь». По его инициативе в бригаде 
были приняты меры по устранению простоев, что позволило повысить 
показатели добычи угля. В 1947 году он выполнил свою норму на 179 %, 
в 1948 году — на 155 %.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года 
за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 
и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, 
обеспечивающих значительный рост производительности труда, Алехину 
Дмитрию Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Д. А. Алехин трудился на этой шахте до начала 1956 года. Затем пере-
шел навалокрепильщиком на шахту № 2/3 «Зубовская» в поселке Кли-
мовский, после горнорабочим шахты № 15 «Ростовуголь» в Епифанском 
районе Тульской области. В 1961 году перевелся на шахту № 10 «Липо-
вская» в поселке Гвардейский. И лишь в феврале 1963 года перешел 
работать на поверхность — стал выполнять обязанности доставщика- 
такелажника. В январе 1964 года вышел на заслуженный отдых.
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АНДРИАНОВ 
Илья Петрович 

19 июля 1896 — 25 июня 1958
Бригадир проходчиков шахты  

имени Артема комбината «Ростовуголь»

Родился в Орловской губернии (ныне 
Долгоруковский район Липецкой области) 
в крестьянской семье.

Окончив четыре класса, Илья вынужден 
был начать работать. В 1913 году вместе со 
своим дядей уехал в город Александровск- 
Грушевский (ныне город Шахты Ростовской 
области), где работал на шахте саночни-
ком, крепильщиком.

В 1918 году ушел в Красную Армию. Во-
евал в составе 9- й армии против частей 
генерала Деникина, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.
После демобилизации в 1921 году Илья Андрианов вернулся в Шахты 
и стал трудиться на шахте имени Артема. Ему доверили бригаду по про-
хождению горных выработок, в составе которой он смог добиться выдаю-
щихся результатов. До войны он прошел 17 откаточных штреков расстоя-
нием от 250 до 300 метров каждый, 3 бремсберга, 4 уклона.

Во время Великой Отечественной войны И. П. Андрианова как опытно-
го специалиста эвакуировали в город Черногорск, где направили прокла-
дывать путь к новым угольным полям. Он работал проходчиком на шахте 
№ 7 треста «Хакассуголь», где за два года прошел уклон, шурф и штрек. 
В 1944 году, после освобождения Шахт, вернулся на родную шахту.

Крупнейшая шахта имени Артема была разрушена до основания. 
Ствол шурфа № 1 был открыт, но для добычи угля надо было дать воздух 
подземным горным выработкам — эту сложную работу поручили брига-
де проходчиков Андрианова. В короткий срок бригада выполнила задачу, 
и уголь пошел на- гора. И сколько еще таких же сложных заданий выпол-
нил Илья Петрович со своей бригадой, прежде чем шахта заработала на 
полную мощность!

Вскоре весь город, вся страна узнали о трудовых подвигах коллектива 
проходчиков под руководством И. П. Андрианова. Они установили всесо-
юзный рекорд по темпам работы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года 
за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 
и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, 
обеспечивших значительный рост производительности труда, Андриано-
ву Илье Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

И. П. Андрианов продолжал работать на шахте имени Артема вплоть 
до выхода на пенсию в 1956 году. Удостоен звания «Почетный шахтер».
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ВАСЮТИН 
Сергей Касьянович 

5 октября 1912 — 20 января 1976
Навалоотбойщик шахты  

№ 19- бис треста «Новгородуголь»  
Министерства угольной промышленности 

западных районов СССР, Любытинский 
район Новгородской области

Родился Сергей Касьянович в деревне 
Шалимовка ныне Покровского района.

Семья Васютиных жила бедно, поэтому 
в 17 лет Сергей отправился на заработки 
в Донбасс. Работал навалоотбойщиком на 
шахтах «София» (город Макеевка) и «Но-
вая Голубовка» (Кадиевский район). В во-
енные годы Васютин продолжал трудиться 

на шахтах. В 1942 году его эвакуировали на Урал, в Челябинский бас-
сейн. В 1941 году, в связи с угрозой оккупации, здесь были затоплены 
многие шахты. А в 1942 году их стали восстанавливать и прокладывать 
новые шурфы. В 1943 году были введены в действие 12 новых шахт, ко-
торые ежегодно отгружали от 44 до 50 тыс. тонн угля. Большая заслуга 
в этом была и забойщика Сергея Васютина.

В 1944 году был создано Комаровское шахтоуправление треста 
«Новгородуголь», на шахтах которого Васютин продолжал работать 
забойщиком- крепильщиком, навалоотбойщиком. Он хорошо изучил гео-
логические условия шахт Ленинградского бассейна, строение угольных 
пластов, условия их залегания. И в послевоенные годы почти каждую 
смену перевыполнял нормы выработки. Личное пятилетнее задание вы-
полнил за два года и десять месяцев.

3 ноября 1947 года ему присуждено звание «Почетный шахтер». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдаю-
щиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строи-
тельства угольных шахт, внедрение передовых методов работы, обеспечи-
вающих значительный рост производительности труда, Васютину Сергею 
Касьяновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

До 1951 года Васютин продолжал работать в Комаровском шахтоуправ-
лении. Затем переехал в Среднюю Азию, где работал на шахте рудо-
управления «Сулюктауголь» треста «Киргизуголь». Однако местный кли-
мат не подошел ему по здоровью, и Сергей Касьянович вынужден был 
вернуться в среднюю полосу. Здесь он работал в тресте «Калининуголь» 
на шахтах № 2, № 65 «Жданковская». С сентября 1953 года — в тресте 
«Дорогобужшахтострой» на шахте № 1 «Смоленская» Смоленского шах-
тоуправления, затем мотористом строительства домов от шахты. Жил 
в городе Сафоново Смоленской области. 

В 1963 году Васютин вышел на пенсию и переехал в Макеевку Донец-
кой области.
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ПОТАПОВ 
Сергей Матвеевич 
1886 — 2 октября 1953

Крепильщик шахты № 21 имени Хрущева 
треста «Сталиншахтострой»  

Министерства строительства топливных 
предприятий СССР, Сталинская область 

Украинской ССР

Сергей Матвеевич — уроженец Орлов-
ской губернии. Его родители были кре-
стьянами, однако сам Сергей не захотел 
следовать их примеру и выбрал себе дру-
гой род деятельности — работу в шахте. 
Как многие его ровесники, он отправился 
в Сталинскую (ныне Донецкую) область 
и освоил профессию крепильщика. 

Местом его работы стала шахта № 21 треста «Сталиншахтострой».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года 

за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 
и строительства угольных шахт и внедрения передовых методов работы, 
обеспечивших значительный рост производительности труда, Потапову 
Сергею Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С. М. Потапов имел большое количество наград. Помимо звезды Героя 
Соцтруда и ордена Ленина он сам очень гордился орденом Трудового 
Красного Знамени, который он получил 25 августа 1951 года.

В конце 20-х годов прошлого столетия советское правительство приступило 
к политике индустриализации. Ведущая роль была отведена Донбассу. В годы 
предвоенных пятилеток здесь велось масштабное промышленное строитель-
ство, вступали в строй новые угольные шахты, строились металлургические 
заводы. В 1940 году Донбасс давал более половины всего производившегося 
в СССР чугуна (6 миллионов тонн), около четверти производства стали и про-
ката (4,5 и 3 миллиона тонн).

Шахты Донбасса давали ценные марки высококачественного угля для метал-
лургической, коксохимической промышленности, транспорта и электростанций. 
Но потребность в угле значительно опережала темпы роста угледобычи. В 1928–
1929 годы здесь работало 428 шахт, но их мощностей было недостаточно для 
обеспечения потребностей развивающегося молодого советского государства.

За годы первой пятилетки в Донбассе было построено 62 новые шахты об-
щей мощностью 29,8 млн. тонн (56 % общего числа новых шахт по стране), 
производительность труда повысилась на 41 %. За годы довоенных пятилеток 
добыча угля в Донецком бассейне возросла более чем втрое — с 27,3 млн тонн 
в 1927–1928 гг. до 85,5 млн. тонн в 1940 г.
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ТЕЛЬНОВ 
Дмитрий Дмитриевич 
1890 — 13 сентября 1950

Начальник участка шахты № 3- 18 треста 
«Петровскуголь» комбината  

«Сталинуголь» Министерства угольной 
промышленности западных районов 

СССР, Сталинская (Донецкая) область

Дмитрий Дмитриевич родом из села Хи-
тровка Дмитровского уезда, ныне Троснян-
ского района. Его отец был шахтером.

Маленький Дима совсем не учился 
в школе — у семьи не было для этого воз-
можности. А в 12 лет он уже начал батра-
чить у помещика в своем селе, а затем 
в селе Коровино.

С 1907 года Дмитрий время от времени уходил работать на шахту на 
Брянковский рудник (ныне город Брянка в Луганской области). Здесь он 
таскал санки, работал лампоносом, вагонщиком, плитовым, уборщиком 
породы, крепильщиком, навальщиком, забойщиком. В 1920 году оконча-
тельно принял решение связать свою жизнь с горняцкой профессией — 
пошел работать забойщиком на шахту № 3- 18. Освоил фактически все 
специальности, задействованные в работе шахты. При этом Тельнов все 
чаще стал испытывать недостаток образования, поэтому в 30 лет пошел 
учиться и обучился грамоте.

В 1925 году Дмитрия Тельнова избрали председателем шахткома. 
В 1928 году окончил курсы шахтоуправляющих в городе Сталино (ныне 
Донецк). К этому времени он уже работал шахтоуправляющим на своей 
шахте № 3- 18, затем на шахте № 30 в Рутченково. В 1930–1931 годах был 
заведующим шахтой № 2/17 в Кадиевке, затем начальником участка шах-
ты № 29. В 1939 году стал пенсионером, но работу в угольной промыш-
ленности не прерывал ни на день, фактически до самой смерти. В годы 
Великой Отечественной войны продолжал трудиться в тылу.

В послевоенные годы Дмитрий Дмитриевич работал начальником пер-
вого участка шахты № 3- 18 треста «Сталинуголь». Его участок был луч-
шим в тресте — за годы послевоенной пятилетки он дал стране сверх 
плана около 35 тысяч тонн угля. Участок Тельнова называли школой 
горняцких кадров. Только за три послевоенных года через него прошло 
более 40 выпускников из школ фабрично- заводского обучения. Все они 
стали высококвалифицированными забойщиками или крепильщиками.

Указом Президиума Верховного Совета от 28 августа 1948 года Дми-
трию Дмитриевичу Тельнову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.
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ПИКАЛОВ 
Герасим Борисович 

5 марта 1892 — 1 августа 1971 
Бригадир полеводческой бригады  

колхоза «Красная борозда» Воловского 
района Курской области

Герасим Борисович родился в селе Ка-
зинка Ливенского уезда Орловской губер-
нии (ныне Заречное Тербунского района 
Липецкой области).

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

В 1914 году ему пришлось покинуть род-
ной дом — парня призвали на службу в ар-
мию, где он оказался на фронтах Первой мировой войны. Вернулся он 
домой лишь после Октября 1917- го. Для него вопроса, на чьей он сторо-
не — большевиков или старого строя, не было. Крестьянский паренек ве-
рил: теперь и ему дан шанс максимально проявить себя, изменить свою 
жизнь и жизнь родных в лучшую 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 работам, которые ему приходилось вы-
полнять, спустя рукава. Он с готовностью и с удовольствием брался за 
любую работу, стараясь делать ее качественно и добросовестно.

В 1930 году Герасима Пикалова избрали бригадиром полеводческой 
бригады, и на этой должности он проработал 26 лет. В годы Великой  
Отечественной 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 зерно-
вых — более 20 центнеров с гектара. В последующие годы урожайность 
ржи на участке Герасима Борисовича превышала 31 центнер с гектара.

За получение урожайности ржи в 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 медали «Серп и Молот».
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АКИМОЧКИН 
Степан Дмитриевич 

20 декабря 1898 — 1 августа 1976
Бригадир колхоза «Искра»  

Ленинск- Кузнецкого района  
Кемеровской области

Степан Дмитриевич родом из Орловской 
губернии.

В начале 1900- х годов в ходе массово-
го заселения Сибири семья Акимочкиных 
переехала в Томскую губернию и посели-
лась в селе Красноярка Кузнецкого уезда, 
ныне — Ленинск- Кузнецкого района Кеме-
ровской области. Степа тогда был совсем 
малышом, но этот переезд повлиял на его 
выбор будущей профессии.

С развитием коллективизации в начале 1930- х годов Степан Дмитрие-
вич вступил в местную сельхозартель, позже ставшую колхозом «Искра». 
Так в этом хозяйстве он и проработал всю трудовую жизнь.

В начале 1947 года в колхозе развернулось патриотическое движение 
за сбор высоких урожаев зерновых и картофеля. Колхозный агроном 
А. И. Сухов создал 11 постоянных звеньев во главе с теми колхозниками, 
кто лучше других освоил основы агротехники, которые он сам и препода-
вал. Одну из бригад возглавил Степан Акимочкин.

Как вспоминали члены бригады, Степан Дмитриевич был очень хоро-
шим человеком. Никогда он не кричал на людей, со всеми был уважи-
телен, но если считал себя правым, то настойчиво убеждал в этом. Во 
время войны каждый рабочий день начинался с того, что бригадир за-
читывал сводки «Совинформбюро». После этого колхозники с удвоенной 
энергией включались в работу, понимая, что приближают долгожданную 
победу.

После неурожайного, засушливого 1946 года в следующем 1947 году 
бригада С. Д. Акимочкина получила урожай пшеницы в 23 центнера с гек-
тара, за который он и передовая звеньевая его бригады А. Н. Соснина 
были награждены орденом Трудового Красного Знамени. На колхозном 
собрании искровцы приняли решение в следующем году получить не ме-
нее чем по 500 центнеров картофеля с каждого гектара. Это решение 
было выполнено и перевыполнено — по итогам работы в 1948 году бри-
гадой Акимочкина получен урожай картофеля по 509 центнеров с гектара 
на площади 6 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года 
за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и картофеля в 1948 году 
Акимочкину Степану Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Этим же указом высокого звания были удостоены еще де-
вять тружеников колхоза «Искра» во главе с председателем И. П. Дени-
сенко, которых стали называть «сибирскими маяками».
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КАРПЕНЦЕВ 
Иван Алексеевич 

12 марта 1912 — 7 декабря 1969
Бригадир колхоза «Искра» Ленинск- Кузнецкого района  

Кемеровской области

Иван Алексеевич — уроженец Орловской губернии.
В молодые годы он переехал в Кемеровскую область и стал трудиться 

в колхозе «Искра» Ленинск- Кузнецкого района.
25 февраля 1949 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

высокое звание Героя Социалистического Труда было присвоено сразу 
десяти труженикам колхоза за рекордные урожаи картофеля. Среди них 
был и Иван Алексеевич Карпенцев.

Рекорд искровцев родился не на пустом месте. Важным было то, что 
в хозяйстве глубоко изучали опыт передовых колхозов не только района, 
но и области, постоянно внедряли все достижения современной аграр-
ной науки в своем хозяйстве. Не пропала даром и учеба по агротехнике, 
которую постоянно проводил агроном колхоза А. И. Сухов с бригадирами 
и звеньевыми. Пристально следили искровцы за достижениями знамени-
тых картофелеводов Сибири, перенимали их богатейший опыт.

С осени 1947 года началась борьба за будущий урожай, в социалисти-
ческое соревнование включились шесть звеньев, одним из которых руко-
водил И. А. Карпенцев. Были взяты рекордные обязательства: получить 
по 500 центнеров картофеля с гектара.

Из воспоминаний М. И. Вербной: «Сразу же среди соревнующихся вы-
рвались вперед два звена. Одно из них состояло из пожилых колхозниц 
во главе с Е. Д. Карпенцевой, а другое комсомольско- молодежное под 
моим началом. Всю зиму, вставая до свету, спешили на конный двор, 
запрягали лошадей и возили на поле перегной. При посадке картофеля 
его хватало, чтобы уложить в каждую лунку. Дважды, до появления всхо-
дов и после их появления, вносили удобрения. При первом — древесную 
золу, собранную за зиму, при втором — по полтора центнера суперфос-
фата и центнеру аммиачной селитры. В течение лета несколько раз про-
водили обработку картофеля. Копали вручную».

Итог самоотверженного труда — очень высокий урожай картофеля. 
Звено Ивана Алексеевича Карпенцева на своем поле получило 505 цент-
неров картофеля с гектара.

Похоронен в деревне Красноярка Ленинск- Кузнецкого района Кемеров-
ской области.
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ПЕТРАКОВА 
Анна Степановна 

1 января 1918 — 31 октября 2012
Звеньевая свиноводческого совхоза 

«Ударник» Министерства совхозов СССР, 
Промышленновский район  

Кемеровской области

Анна Степановна — уроженка Орлов-
ской губернии.

После окончания школы Анна принимает 
решение переехать в Западно- Сибирский 
край (с сентября 1937 года — Новосибир-
ская область, а с 1946 года — Кемеровская 
область). Здесь она начинает работать 
на животноводческой ферме в свиновод-
ческом совхозе «Ударник» Титовского 

(с 1946 года — Промышленновского) района. В начале 1948 года партор-
ганизация совхоза, где трудилась Анна Петракова, выполняя решение 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяй-
ства в послевоенный период» (1947 г.), приняла решение об организации 
десяти полеводческих звеньев. Одно из них было доверено возглавить 
Анне Степановне. Она с энтузиазмом принялась за работу, показывая 
своим подругам по звену пример во всем. В результате по итогам года 
звено Петраковой получило урожай ржи по 29,3 центнера с гектара на 
площади 30 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года 
за получение высоких урожаев ржи при выполнении совхозом плана сда-
чи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году и обеспе-
ченности семенами всех культур в размере полной потребности для ве-
сеннего сева 1949 года Петраковой Анне Степановне присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

А. С. Петракова работала в совхозе до выхода на пенсию. Затем пе-
реехала в Кемерово. Пользовалась большим уважением у односельчан, 
с готовностью делилась опытом с молодыми работниками.

Имела множество наград. Среди них — медаль Кемеровской области 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» (8 января 2003 г.).
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СУРОВЦЕВА 
Мария Федоровна 

26 ноября 1908 — 4 июня 1990
Звеньевая колхоза «20 лет Октября» 

Елецкого района

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

С 13- летнего возраста Мария начала ра-
ботать — трудилась в хозяйстве родителей. 
В 1930 году вступила в колхоз «Свободный 
пахарь». В 1942 году вместе с односельча-
нами была эвакуирована в Елецкий район 
тогда Орловской области, где работала 
в колхозе «20 лет Октября».

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 се-
менами всех культур для весеннего сева 1949 года Суровцева Мария Фе-
доровна была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «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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ГУБАНОВА  
(БОГДАНОВА) 

Александра Прокофьевна 
1928 — ?

Звеньевая свиноводческого совхоза  
«Металлист» Министерства совхозов 

СССР, Амвросиевский район  
Сталинской (Донецкой) области

Александра Прокофьевна родилась на 
территории современной Орловской обла-
сти. В годы войны семья Саши оказалась 
в Сталинской области в Амвросиевском 
районе. 

Именно здесь, в животноводческом 
совхозе «Металлист» (центральная усадь-

ба находится в поселке Кутейниково), девушка и начала трудиться. На 
момент окончания войны Александра уже была не только активной ком-
сомолкой, но и возглавляла комсомольско- молодежное звено полеводов 
в совхозе. Молодежь во главе со своим вожаком бралась за самые слож-
ные и тяжелые задания, добиваясь высоких урожаев выращиваемых 
в совхозе культур.

Так, в 1948 году звено Александры Губановой собрало по 32,07 цент-
нера пшеницы с каждого гектара с обрабатываемой площади в 37,5 гек-
таров. За столь высокий результат Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом от 6 апреля 1949 года присвоил Губановой Александре 
Прокофьевне звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Вместе с Александрой столь высокую награду получили еще пятеро 
передовых хлеборобов совхоза «Металлист» во главе с его директором 
Петром Янатьевым. Среди награжденных была и лучшая подруга Алек-
сандры Мария Мед — обе звеньевые соперничали между собой в рабо-
те, стараясь превзойти друг друга в урожайности культур.

Получение государственной награды стало для Александры Проко-
фьевны стимулом для дальнейшей работы. Ее звено продолжало доби-
ваться высоких урожаев зерновых, используя современные методы выра-
щивания пшеницы и кукурузы. За такие результаты Александра Губанова 
(в замужестве Богданова) была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени по итогам работы в десятой пятилетке (1976–1980 годы).

Александра Прокофьевна пользовалась большим авторитетом и ува-
жением в совхозе. Она делилась своим опытом с молодежью, обучала 
молодых тому, что узнала сама за долгие годы работы.

За свой труд А. П. Губанова была награждена большим количеством 
наград различного достоинства.
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БРАТЧИКОВА  
(ЛИПАТОВА) 

Полина Филипповна
28 декабря 1926 — 12 июня 2012
Свинарка свиноводческого совхоза  

имени Калинина Министерства совхозов 
СССР, Артемовский район Сталинской 

(Донецкой) области

Полина Филипповна родилась в деревне 
Хорошилово ныне Урицкого района в про-
стой крестьянской семье.

Очень рано, когда ей было всего три ме-
сяца, девочка потеряла отца. Однако мать 
сделала все, чтобы дочка получила обра-
зование и окончила школу. При этом Поли-
на с детских лет помогала матери по хозяйству и в огороде. Особенно 
тяжело пришлось в годы войны, когда немцы хозяйничали в деревне. Де-
вушке чудом удалось избежать угона в Германию.

После войны Полина с матерью уехали на Донбасс, куда их позвала 
одна из старших сестер девушки. Полина стала трудиться свинаркой 
в племсовхозе им. Калинина Артемовского района Сталинской области. 
Время было тяжелое, продукты выдавали по карточкам. Поэтому перед 
свинарками задачи стояли архиважные — обеспечение населения мя-
сом. И девушка не подвела — по натуре она была трудоголиком, день 
и ночь проводила на ферме. Она приспособилась даже пасти свиней, 
благодаря чему компенсировала нехватку кормов.

В течение 1948 года на откорме 110 голов Полина Филипповна полу-
чила по 27 килограммов среднемесячного привеса на каждую голову. За 
это достижение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сен-
тября 1949 года Братчиковой Полине Филипповне присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и золотая медаль 
«Серп и Молот».

Отличилась она и на ВДНХ в Москве, куда сопровождала породистого 
хряка и супоросную свиноматку. В павильоне появились 14 поросят, ко-
торые на глазах изумленных посетителей в течение двух месяцев росли, 
резвились на соседней лужайке. А Полина Липатова (в замужестве), Ге-
рой Социалистического Труда, день и ночь ухаживала за ними.

Всю жизнь Полина Филипповна трудилась в животноводстве, работала 
с полной самоотдачей. За свой труд она была награждена вторым орде-
ном Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Была уважаемым человеком, ее избирали депутатом райсовета. Поли-
на Филипповна всегда помогала людям, защищала их права и интересы.

В 1982 году стала персональной пенсионеркой союзного значения. До 
конца жизни жила в поселке имени Калинина Григорьевского сельсовета 
Донецкой области.
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ГУЩИНА 
Анна Игнатьевна 

1926 — ?
Свинарка свиноводческого совхоза «Металлист» Министерства  

совхозов СССР Амвросиевского района  
Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР

Анна Игнатьевна наша землячка — она родилась на территории совре-
менной Орловской области.

Встав перед выбором профессии, Аня приняла решение переехать на 
Донбасс. Здесь она обосновалась в свиноводческом совхозе «Метал-
лист» Амвросиевского района, где стала трудиться свинаркой. Она всей 
душой полюбила своих подопечных хрюшек, старалась сделать так, что-
бы каждая свиноматка давала большой приплод, а поросята не болели 
и быстро прибавляли в весе. И это у нее отлично получалось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1949 года 
за получение высокой продуктивности в животноводстве Гущиной Анне 
Игнатьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда и вруче-
ны орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот». Этим же Указом 
высокой государственной награды были удостоены еще ряд свинарок 
свиносовхоза «Металлист», среди которых была и младшая сестра Анны 
Мария.

Утро в свиноводческом совхозе
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ГУЩИНА  
(КОЧЕТКОВА) 
Мария Игнатьевна 

1930 — ? 
Свинарка свиноводческого совхоза  

«Металлист» Министерства совхозов 
СССР Амвросиевского района  

Сталинской (Донецкой) области  
Украинской ССР

Мария Игнатьевна родилась в Орлов-
ской губернии в крестьянской семье.

Когда закончилась Великая Отечествен-
ная война, Мария, в то время 15- летняя 
девочка, решила кардинально изменить 
свою жизнь и переехала в Украину, где уже 
жила ее старшая сестра Анна. Вслед за сестрой она стала работать сви-
наркой в животноводческом совхозе «Металлист» Амвросиевского райо-
на Сталинской области.

Старшая сестра и другие свинарки взяли шефство над Марией, стали 
ее учить ухаживать за взрослыми свиньями и поросятами, добиваться 
прироста в весе у молодняка и увеличения количества приплода у сви-
номаток. Любознательная и старательная девушка быстро освоила науку 
и стала добиваться отличных результатов, порой превосходящих дости-
жения сестры и более старших свинарок. Так, за 1948 год Мария Гущи-
на вырастила до отъема от 10 свиноматок в среднем по 25 поросят при 
среднем живом весе поросенка в двухмесячном возрасте 15 кг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 
1949 года за получение высокой продуктивности в животноводстве Гу-
щиной Марии Игнатьевне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда и вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот». Этим 
же указом высокой государственной награды были удостоены еще ряд 
свинарок свиносовхоза «Металлист», среди которых была и старшая 
сестра Марии Анна.

Присвоение звания Героя Соцтруда в 18- летнем возрасте стало для 
Марии стимулом для того, чтобы работать еще добросовестнее. Долгое 
время М. И. Гущина (в замужестве Кочеткова) оставалась лидером среди 
свинарок свиносовхоза.

Позже она вновь кардинально изменит свою жизнь и сменит профес-
сию, перейдя работать на одно из предприятий легкой промышленности 
Донецкой области.
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СЕЛИЩЕВ 
Леонтий Яковлевич 
1897 — 20 декабря 1965

Председатель колхоза  
«Советская Сибирь» Алтайского района 

Алтайского края

Леонтий Яковлевич родился в селе 
на территории современной Орловской 
области в бедной крестьянской семье. 
В 1907 году Селищевы переселились на 
Алтай в село Сетовка ныне Советского 
района Алтайского края.

Леонтий начал работать в десятилетнем 
возрасте батраком у местных зажиточных 
крестьян: пас скот, боронил землю, ухажи-
вал за лошадьми.

В годы Первой мировой войны его призвали в армию и отправили на 
фронт. Участвовал в боях, был дважды ранен. Всей душой принял рево-
люцию и защищал ее достижения — в 1918 году находился в красногвар-
дейском отряде под командованием В. И. Плетнева, позже принимал 
активное участие в коллективизации сельского хозяйства. В 1927 году 
вступил в РКП(б)/ВКП(б)/КПСС.

В 1931 году Л. Я. Селищев окончил курсы трактористов при Сетовской 
машинно- тракторной станции и был направлен председателем колхоза 
«Большевик» в село Колово Советского района. В 1934 году переведен 
председателем колхоза «Большевик» в село Куяган Алтайского района, 
а оттуда в 1936 году переведен в Алтайский райсырпром заместителем 
директора по хозяйственной части, затем в Алтайскую МТС на ту же 
должность. В декабре 1937 года назначен начальником элеватора при 
Алтайском райпотребсоюзе. В годы войны Селищев работал председате-
лем Нижнекаменского сельского Совета. Затем директором Алтайского 
райзаготскота.

С марта 1947 по 1957 год Леонтий Яковлевич руководил колхозом «Со-
ветская Сибирь» Алтайского района. В 1949 году колхоз получил рекорд-
ный урожай ржи в 29,3 центнера с гектара на площади 150,1 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1950 года за 
получение высоких урожаев ржи при выполнении колхозом обязательных 
поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продук-
ции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами 
зерновых культур для весеннего сева 1950 года Селищеву Леонтию Яков-
левичу присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены ор-
ден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот».

В 1957 году вышел на пенсию, но продолжал принимать активное уча-
стие в работе партийной и общественных организаций колхоза. Возглав-
лял группу народного контроля.
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РОЖНОВА 
Пелагея Ивановна 

2 мая 1901 — 13 декабря 1971
Рабочая- табаковод, звеньевая колхоза 

имени Калинина Чеховского сельсовета 
города Ялты, Крымская область

Пелагея Ивановна родилась в Орлов-
ской губернии в многодетной крестьянской 
семье.

Она была старшей из семерых детей, 
поэтому работать ей пришлось начать 
с десятилетнего возраста — батрачила 
у зажиточных односельчан. С 12 лет она 
частенько заменяла дома отца, когда тот 
отправлялся на заработки — пахала, коси-
ла, выполняла другую мужскую работу.

В середине 20- х годов Пелагея Ивановна вместе с мужем Антоном 
Гавриловичем, выходцем из такой же бедной семьи, как она, выступили 
организаторами одного из первых на Брянской земле колхозов. В начале 
30- х годов она вступила в Коммунистическую партию.

В 1944 году Рожновы по программе заселения Крыма переехали в село 
Аутка (ныне Чехово), расположенное рядом с Ялтой, и стали активными 
участниками восстановления колхозного хозяйства, разрушенного фаши-
стами во время оккупации.

Пелагея Рожнова была назначена звеньевой в бригаде табаководов 
в колхозе им. М. И. Калинина, выращивала табак на плантации по скло-
нам ялтинского хребта Южного берега Черного моря, добивалась высо-
ких показателей среди табаководов Причерноморья. О ее прогрессивных 
и новаторских приемах выращивании табака писали в местных газетах, 
изучали не только в других хозяйствах Крыма, но и за его пределами.

По итогам работы в 1948 году П. И. Рожнова получила по 10 центнеров 
табака с каждого гектара и была награждена орденом Ленина.

В 1949 году бригада Рожновой получила урожай табака сорта «дюбек» 
в 13,2 центнера с гектара на площади 3,79 гектара. А на некоторых участ-
ках урожай достиг 17 центнеров табачного листа с гектара — в три раза 
больше, чем снимали в Южном Причерноморье даже в самые урожай-
ные годы. За такие показатели весной 1950 года она была назначена бри-
гадиром табаководов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1950 года 
за получение высокого урожая табака в 1949 году Рожнова Пелагея Ива-
новна удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1949 году избиралась делегатом II Всесоюзной конференции сторон-
ников мира. С 1950 года неоднократно избиралась депутатом Крымского 
областного Совета депутатов трудящихся, членом Крымского областного 
комитета КПСС.
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СУЧКОВА 
Татьяна Федоровна  
1898 — 23 марта 1969

Доярка колхоза «Луч» Красногорского 
района Московской области

Татьяна Федоровна родилась на терри-
тории современной Орловской области.

Окончив начальную школу, стала рабо-
тать в поле, помогая родителям. Затем 
переехала в Подмосковье. И с 1940 года 
начала трудиться дояркой в колхозе «Луч» 
(село Петрово-Дальнее) в Красногорском 
районе Московской области.

Самым тяжелым временем, как вспоми-
нала Татьяна Федоровна, были военные 
годы и первая послевоенная пятилетка 

(1946–1950 годы). Работать приходилось на износ — все работы выпол-
нялись вручную. Доярки сами пасли скот, косили траву, чтобы было чем 
кормить коров зимой, кололи дрова, таскали воду, ремонтировали коров-
ники… При этом Татьяна Сучкова умудрялась даже в это тяжелое вре-
мя ежегодно увеличивать надои в своей группе коров. По итогам работы 
в 1948 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

На следующий год Татьяна Федоровна от своих восьми буренок полу-
чила по 5203 килограмма молока в год с содержанием молочного жира 
193 килограмма в среднем от коровы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1950 года 
за достижение высоких показателей в животноводстве в 1949 году Суч-
ковой Татьяне Федоровне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Однако звезду Героя Татьяна Федоровна получала не в колхозе «Луч», 
где своим трудом заслужила столь высокое звание, а в Калининграде, 
куда она переехала вместе с семьей в марте 1950 года. Калининградская 
область тогда только создавалась, формировались колхозы, поэтому та-
кие специалисты своего дела как Т. Ф. Сучкова были крайне нужны и вос-
требованы. Местом работы она выбрала колхоз «Колос» Краснознамен-
ского района, где проработала дояркой до самой пенсии.

В 1968 году Татьяна Федоровна стала пенсионером союзного значения. 
Однако отдыхать на пенсии ей было некогда — она охотно передавала 
свой опыт молодым дояркам, активно участвовала в общественной жиз-
ни.

Татьяна Федоровна имела много наград, но больше всего она горди-
лась медалью Материнства 1-й степени, которую получила за воспита-
ние пяти сыновей и дочери.
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РЯЗАНЦЕВ 
Емельян Савельевич 

6 августа 1906 — 15 мая 2005
Комбайнер Советской МТС  

Краснодарского края

Емельян Савельевич родился в деревне 
Петушки ныне Новосильского района. Его 
родители были крестьянами, и он навсегда 
связал свою жизнь с работой на земле.

В 1939 году Рязанцева мобилизовали 
для участия в Финской войне. Когда война 
с финнами закончилась, Емельян Саве-
льевич вернулся в родные Петушки, меч-
тая о мирном труде. Однако его мечтам 
не суждено было сбыться — началась 
Великая Отечественная война. И в июне 
1941 года Рязанцев вновь по мобилизации уходит воевать. На всех фрон-
тах он служил водителем на «полуторке» — доставлял, рискуя жизнью 
каждую минуту, боевые снаряды на передовую. Однако судьба его хра-
нила — ранен он был лишь однажды, да и то легко, в руку. За время 
службы Емельян Рязанцев неоднократно поощрялся и награждался «за 
образцовое вождение и отличное содержание транспорта».

После окончания Великой Отечественной ему вновь не суждено было 
вернуться домой — пришлось воевать с японскими милитаристами. Поэ-
тому к семье он вернулся лишь в 1946 году.

Искать жену Аксинью Кузьминичну и своих шестерых ребятишек ему 
пришлось не на родной Орловщине, а в Краснодарском крае в станице 
Советской, где они оказались, спасаясь от фашистов. Емельян Савелье-
вич без труда нашел здесь применение своим профессиональным уме-
ниям и стал трудиться комбайнером в Советской машинно- тракторной 
станции.

Хорошо работал Рязанцев, всегда был в числе лидеров. Так, в убороч-
ную страду 1950 года он меньше, чем за месяц, намолотил на своем 
комбайне «Сталинец- 6» 8500 центнеров зерновых культур. За это дости-
жение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1951 года 
Рязанцеву Емельяну Савельевичу было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

По итогам работы в 1951 году он был награжден вторым орденом Ле-
нина, потом были еще два ордена Трудового Красного Знамени. Неодно-
кратно являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве, в 1955–1956 годы награждался золотой и двумя серебряны-
ми медалями участника. Долгое время избирался депутатом Советского 
районного Совета депутатов трудящихся.

Почетный житель станицы Советской Новокубанского района. Его имя 
высечено на плите мемориальной арки «Ими гордится Кубань» в Крас-
нодаре.
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ЧУЕВ 
Григорий Сергеевич 

25 января 1915 — 17 января 1979
Комбайнер Восточной МТС  

Ленинградского района  
Краснодарского края

Григорий Сергеевич родился в деревне 
Гладкое Севского уезда Орловской губер-
нии (ныне Навлинский район Брянской об-
ласти).

После окончания школы пришел рабо-
тать в родной колхоз. В 1933 году семья 
Чуевых решает переехать на Кубань и се-
лится в станице Уманская (позже она была 
переименована в Ленинградскую). Здесь 
Григорий вступает в местный колхоз имени 

69- го кавалерийского полка. И решает осуществить свою давнюю меч-
ту — освоить сельскохозяйственную технику. Для этого он записывает-
ся на курсы трактористов, после окончания которых садится за штурвал 
трактора в Восточной МТС Ленинградского района.

В 1942 году, когда немецкие войска приближались к Кубани, Чуев вме-
сте с другими трактористами эвакуировал машинный парк Восточной 
МТС в тыл страны. А после того, как район был освобожден от немецких 
оккупантов, Григорий Сергеевич вернул свой трактор в «родную гавань» 
и стал восстанавливать разрушенное хозяйство.

В послевоенные годы Григорий Чуев все силы и энергию направлял 
на дальнейший подъем сельскохозяйственного производства, получение 
высоких урожаев зерна. Высокое профессиональное мастерство, опыт 
и огромное трудолюбие помогали ему из года в год добиваться все луч-
ших и лучших намолотов. С 1949 по 1953 годы он постоянно намолачи-
вал не менее 10 тысяч центнеров зерна в год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 года за 
высокие показатели в выращивании и уборке зерновых Григорию Серге-
евичу Чуеву было присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1954 году Г. С. Чуев достиг рекордной выработки — убрал пшеницу 
на площади 813 гектаров и намолотил 13540 центнеров зерна. Такого 
высокого показателя на Кубани еще никто не достигал!

За свой труд Григорий Сергеевич имел множество наград — кроме ор-
дена Ленина и звезды Героя ему были вручены два ордена Трудового 
Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие» и другие.
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АНДРИАНОВА 
Надежда Яковлевна 

1920 — ?
Звеньевая колхоза имени Буденного 

Мелитопольского района Запорожской 
области, Украинская ССР

Надежда Яковлевна родилась на терри-
тории современной Орловской области.

Когда закончилась Великая Отечествен-
ная война, она стала участницей програм-
мы заселения Мелитопольщины и вме-
сте с другими переселенцами переехала 
в Запорожскую область в село Светлодо-
линское.

Кстати, это село имеет интересную 
историю. Оно было основано 25 сентября 
1941 года, когда оккупация Мелитопольского района немецкими войсками 
стала неизбежна, русские немцы, принадлежавшие к религиозной группе 
меннонитов, были депортированы органами НКВД на Восток вглубь стра-
ны. В период фашистско- немецкой оккупации и при отступлении захват-
чиков в 20- х числах октября 1943 года все дома в селе были разрушены 
до основания. Позже село было восстановлено.

Надежда Яковлевна стала звеньевой в местном колхозе им. Буденно-
го Мелитопольского района, которое занималось выращиванием хлопка. 
В 1951 году звено Андриановой получило урожай хлопка в 12,7 центнера 
с гектара на площади 22,5 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1952 г. за полу-
чение высоких урожаев хлопка на неполивных землях в 1951 году Андри-
ановой Надежде Яковлевне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же документом звания Героя Соцтруда были удостоены еще 
шесть звеньевых этого же колхоза, трое из которых также были из числа 
переселенцев из других регионов страны.

Получение высокой награды заставило звено Андриановой трудиться 
с еще большим старанием и получать еще более высокие урожаи хлопка 
и зерновых культур.

Надежда Яковлевна всегда была примером для своих коллег, возглав-
ляла любые работы, была инициатором внедрения передовых техно-
логий и методов выращивания урожая. Коллеги ее уважали, прислуши-
вались к ее советам и обращались за помощью даже тогда, когда она 
вышла на заслуженный отдых.
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КАБАНОВА 
Алимпиада Егоровна 
10 июля 1918 — 8 ноября 1977

Доярка молочного совхоза «Брасовский» 
Министерства совхозов СССР,  

Брянская область

Алимпиада Егоровна родилась в много-
детной крестьянской семье в п. Красное 
Брасовской волости Севского уезда Орлов-
ской губернии (ныне Брянская область).

Получив начальное образование, она 
начала работать в колхозе в составе по-
леводческой бригады. На тот момент Липе 
было всего 15 лет.

Много горя и страданий девушке и ее 
односельчанам принесла немецкая окку-

пация — захватчики хозяйничали в деревне, заставляя местных жителей 
работать на себя. После освобождения Брянщины осенью 1943 года Алим-
пиада вместе с односельчанами восстанавливала разрушенное хозяйство 
и с удвоенной энергией работала в поле.

Руководители совхоза заметили молодую работницу, оценили ее ста-
рательность и добросовестное отношение к делу и поручили ей ухажи-
вать за коровами симментальской породы. Девушка искренне полюбила 
своих буренок, заботилась о них. За такое отношение к делу ее перевели 
дояркой.

По итогам работы за 1951 год Алимпиада Егоровна получила от девяти 
коров своей группы по 5565 кг молока с содержанием 217 кг жира в сред-
нем от коровы за год, что явилось рекордом для Брянщины. Это был 
выдающийся результат нелегкого труда доярки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1952 года 
за достижение высоких показателей в животноводстве по итогам 
1951 года Кабановой Алимпиаде Егоровне было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Столь высокая награда для доярки стала стимулом, чтобы работать 
еще более усердно. Еще долгие годы она продолжала удерживать пер-
венство по надоям молока среди доярок Брянской области.

Более 30 лет А. Е. Кабанова отработала дояркой. Своим опытом она 
охотно делилась как с подругами по совхозу, так и с коллегами из других 
хозяйств. Кроме того, она написала книгу «У коровы молоко на языке», 
которая была издана в 1955 году.

До последних дней своей жизни Алимпиада Егоровна принимала ак-
тивное участие в делах своего родного совхоза и снискала почет и ува-
жение у односельчан.
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ПОЗДНЯКОВ 
Борис Сергеевич 

15 января 1903 — 19 сентября 1979
Начальник Научно- технического  

управления Министерства среднего  
машиностроения СССР и Государственного  

комитета Совета Министров СССР  
по использованию атомной энергии

Борис Сергеевич родился в Орле. Братья 
Поздняковы росли без отца и рано начали 
свои трудовые биографии. Борис в юности 
работал на Рижско- Орловской железной 
дороге. В 1928 году окончил механический 
факультет Ленинградского политехническо-
го института., затем работал на станции Лю-
блино Московско- Курской железной дороги.

С 1929 года Поздняков начал работать на Коломенском машинострои-
тельном заводе рядовым конструктором и дослужился до главного кон-
структора завода и заместителя главного инженера. За успешное вы-
полнение государственных заданий особой важности в 1939 году он был 
удостоен ордена Ленина.

В этом же году Бориса Сергеевича переводят в Наркомат тяжелого ма-
шиностроения председателем Технического совета. А в конце 1945 года на-
значают ученым секретарем Научно- технического совета Первого главного 
управления при Совете Министров СССР. В его задачи входили в том числе 
обязанности, направленные на создание первого советского атомного за-
ряда. В 1949 году по итогам успешного испытания этого заряда Поздняков 
был награжден вторым орденом Ленина и Сталинской премией II степени. 
В декабре 1951 года эта высокая награда была вручена ему еще раз.

А 26 июня 1954 года была запущена Обнинская АЭС. За эту работу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1954 года Бо-
рис Сергеевич Поздняков был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда.

В 1954 году Борис Сергеевич занял должность начальника Управления 
энергетического оборудования, а затем начальника Научно- технического 
управления Министерства среднего машиностроения СССР. В 1960 году 
перешел на работу в Госкомитет по использованию атомной энергии на-
чальником Научно- технического управления. 

В характеристике от 1964 года говорилось, что Б. С. Поздняков «явля-
ется высококвалифицированным специалистом в области реакторострое-
ния и прямого преобразования ядерной энергии в электрическую. Активно 
участвовал в выборе конструкции и типа первого отечественного промыш-
ленного ядерного реактора и испытании его отдельных узлов. Принимал 
непосредственное участие в разработке первой в мире атомной электро-
станции, создании первых в СССР реактора- преобразователя «Ромашка» 
и изотопного источника тока «Лимон».
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КНЯЗЕВА 
Мария Даниловна 

18 сентября 1918 — 6 октября 1982
Бригадир виноградарской бригады  
винодельческого совхоза «Судак» 
 Министерства промышленности  

продовольственных товаров СССР;  
бригадир виноградарского совхоза  

«Судак» Судакского района  
Крымской области Украинской ССР

Родилась в селе Алешковичи Севского 
уезда Орловской губернии (ныне Брянская 
область).

Трудовую деятельность Мария Данилов-
на начала в 1934 году в совхозах Крыма 
«Боран- Эли» и «Судак».

С 1946 по 1964 годы трудилась бригадиром виноградарской бригады 
винодельческого совхоза «Судак» в Судакском районе Крымской обла-
сти (с 1954 года — Украинская ССР). Бригада Марии Князевой ежегодно 
выращивала высокие урожаи винограда. Так, в 1953 году был получен 
урожай винограда 151,9 центнера с гектара на площади 23,4 гектара по-
ливных виноградников, в 1954 году — 120,2 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1955 года 
за получение высоких урожаев винограда в 1953 году при выполнении 
совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов 
и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1954 года 
Князевой Марии Даниловне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Столь высокая награда стала стимулом для бригады, чтобы добивать-
ся еще более высоких урожаев. Государство отметило героический труд 
виноградарей новой наградой — Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 февраля 1958 года за выдающиеся успехи в деле получения 
высоких и устойчивых урожаев зерновых и технических культур, произ-
водства продуктов животноводства, широкое использование достижений 
науки и передового опыта в возделывании сельскохозяйственных культур 
и подъеме животноводства и умелое руководство колхозным производ-
ством Князева Мария Даниловна повторно удостоена звания Героя Со-
циалистического Труда.

Параллельно М. Д. Князева активно занималась общественной рабо-
той: член Крымского обкома Компартии Украины (1957–1958), депутат 
Симферопольского областного Совета депутатов трудящихся (1959–
1964), делегат XX съезда Компартии Украины (1959).

Имеет много наград, среди которых — Большая золотая медаль Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки.

Бюст Марии Даниловны Князевой, как дважды Героя Соцтруда, уста-
новлен в центре Судака.
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АНТОНОВ 
Павел Тихонович 

20 декабря 1904 — 1 октября 1980
Первый секретарь Цюрупинского  
райкома Компартии Казахстана,  

Павлодарская область

Родился Павел Тихонович в селе Ряб-
чи Брянского уезда Орловской губернии 
(ныне Дубровский район Брянской обла-
сти) в семье крестьянина- середняка. Учил-
ся в сельской школе. 

В 1919 году, в 15- летнем возрасте, на-
чал свою трудовую биографию рабочим 
в Дубровском совхозе. Затем трудился ра-
бочим на Белогривском лесопильном за-
воде. Слыл в коллективе активистом, был 
членом завкома, редактором заводской стенгазеты. В 1929 году Павла 
Антонова избрали секретарем заводской партийной ячейки, и с этого 
момента начался новый этап его жизни — путь партийного работника. 
Жуковский райком партии направил молодого активиста на учебу в Смо-
ленск, в Западный коммунистический вуз имени Молотова. А через два 
года его вместе с другими выпускниками по путевке ЦК ВКП(б) направили 
в Казахстан, в распоряжение Актюбинского оргбюро.

Здесь он сначала работал председателем колхоза имени «Трех рас-
стрелянных». Затем как способного организатора Павла Тихоновича на-
правили секретарем парткома Джаркульской МТС, после заведующим 
отделом культурно- массовой работы Федоровского райкома партии, пер-
вым секретарем Камышинского райкома партии Кустанайской области.

В августе 1943 года П. Т. Антонов приехал в Павлодарскую область, 
где его избрали первым секретарем Иртышского райкома партии. В те 
годы существовало правило: партийные работники могли работать в од-
ном районе не более пяти лет, затем их переводили в другой район. Так, 
в 1949 году Павел Тихонович стал первым секретарем Бескарагайского 
райкома партии, а через три года его направили первым секретарем рай-
кома в Цюрупинский (ныне Щербактинский) район.

Павел Тихонович был опытным руководителем, умелым организато-
ром, авторитетным и принципиальным партийным вожаком. Не случай-
но за досрочное выполнение плана хлебозаготовок в 1956 году району 
вручили Красное Знамя ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров 
КазССР. А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 
1957 года Антонову Павлу Тихоновичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Павел Тихонович вместе с женой Елизаветой Николаевной воспитали 
троих детей. После выхода на пенсию они переехали в Павлодар.

Именем Павла Тихоновича Антонова щербактинцы назвали одну из 
центральных улиц райцентра.
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ГОЛИКОВ 
Василий Васильевич 

18 марта 1911 — 25 января 1993
Главный агроном совхоза «Большевик» 

Кустанайской области Казахской ССР

Василий Васильевич родом из села По-
кровское Болховского уезда (сегодня Од-
нолуцкое сельское поселение Болховского 
района).

Его предки всю жизнь трудились на зем-
ле, что определило и его выбор профес-
сии. Уже в 13 лет Василий стал работать 
в совхозе «Покровский», созданном в его 
родном селе. Умного, любознательно-
го юношу руководство совхоза заметило 
и направило учиться в Московскую сель-

скохозяйственную академию имени Тимирязева. Получив высшее обра-
зование, Василий Голиков был направлен старшим агрономом в совхоз 
«Индустрия» Коломенского района Московской области.

Когда началась Великая Отечественная война, Голиков добровольцем 
ушел на фронт. В декабре 1942 года награжден орденом Красной Звез-
ды. Из наградного листа: «…воентехник 2 ранга, командир взвода транс-
портной роты 108- го гвардейского стрелкового полка Голиков с командой  
боепитания извлек из разбитой баржи в заливе реки Волги до 8 тысяч 
120 мм и 50 мм мин. Личным примером, пренебрегая опасностью для 
жизни, показал, как извлекать мины, сам извлек 1200 мин всех калибров».

Василий Васильевич прошел всю войну. Много было горя, потерь, боли 
за эти годы. Тем желаннее было возвращение к мирному труду. Навер-
но поэтому Голиков не раздумывая, одним из первых добровольцев, от-
правился осваивать целинные земли. Его назначили главным агрономом 
зерносовхоза «Большевик» Джетыгаринского района Кустанайской обла-
сти республики Казахстан.

Опытный специалист показал себя на новом месте энергичным и уме-
лым организатором. К 1956 году совхоз освоил 15 700 гектаров целинных 
земель. Благодаря внедрению в производство передовых методов труда, 
весенний сев был проведен в сжатые сроки и на высоком агротехниче-
ском уровне. Недавно созданный совхоз вырастил и своевременно убрал 
богатый урожай зерна, первым в районе рассчитался с государством, 
сдав 991 182 пуда зерна — 274,5 % к плановому заданию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года 
за особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целин-
ных и залежных земель, и получение высокого урожая Василий Василье-
вич Голиков удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Через несколько лет Голиков вернулся в Подмосковье в совхоз «Инду-
стрия».
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МАКЕЕВ 
Михаил Федорович 
1910 — 13 ноября 1988

Комбайнер Камышовской МТС  
Дергачевского района Саратовской области

Михаил Федорович родился в селе Буни-
но ныне Урицкого района Орловской обла-
сти. Его отец был крестьянином- бедняком, 
поэтому маленькому Мише с малых лет 
пришлось узнать, что такое сельский 
труд — по мере сил он старался помогать 
родителям в поле и в домашнем хозяйстве.

В конце 20- х годов глава семьи умер, 
и мать решила переехать в Саратовскую 
область в Дергачевский район. Здесь они 
сначала устроились в поселке Стройгаз, 
а затем обосновались в селе Иконовка, где в 1929 году был образован 
колхоз «Новая жизнь». Именно здесь 19- летний Михаил и начал свою 
официальную трудовую деятельность в качестве тракториста, затем ос-
воил комбайн, был назначен бригадиром тракторной бригады.

Как и многие молодые люди того времени, Михаил Макеев ответил на 
призыв Родины и отправился осваивать целинные земли. Не сосчитать, 
сколько перепахал он на своем тракторе полей Красноярского края, Но-
восибирской области, Заволжья! Сколько центнеров урожая собрал на 
своем комбайне! И всегда трудился с азартом, не считаясь с личными 
интересами, ставя во главу угла долг перед страной и обязательства пе-
ред колхозом. За такой подход к делу его уважали товарищи, ценило ру-
ководство.

В середине 50- х годов Михаил Федорович вернулся в свой колхоз «Но-
вая жизнь». Однако отдыхать целиннику не пришлось — и здесь потребо-
вались мастерство и профессионализм опытного комбайнера. Особенно 
урожайным выдался 1956- й год — за сезон обработали 895 гектар зем-
ли и намолотили 11 188 центнеров зерна. В этом результате велик вклад 
и Михаила Макеева.

За особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, прове-
дении уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году Михаилу Федорови-
чу Макееву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 
1957 года было присвоено звание Герой Социалистического Труда. Эта 
награда стала для него стимулом для того, чтобы работать еще лучше.

В 1957–1958 годы Михаил Федорович возглавлял колхоз имени Лени-
на. Затем вернулся в родное хозяйство, где до самой пенсии трудился 
комбайнером и бригадиром колхоза «Новая жизнь». Однако даже на 
заслуженном отдыхе он не мог сидеть без дела — продолжал работать 
в колхозе, передавал свой опыт молодым.
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СЕРГЕЕВ 
Николай Афанасьевич 

9 сентября 1914 — ?
Директор совхоза «Лесной»  

Кустанайской области

Николай Александрович родом из дерев-
ни Мешково ныне Урицкого района.

После окончания Карачевского сельхоз-
техникума в 1934 году он начал работать 
в Урицкой МТС агрономом. Смышленый 
парень быстро освоил профессию, стара-
тельно работал, пользовался уважением 
у односельчан. Однако мирную жизнь на-
рушила война. Николай Сергеев был мо-
билизован в первые дни Великой Отече-
ственной. 

Прошел всю войну. Был награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

После войны Николай Афанасьевич вернулся к работе на земле, но 
не в родной Орловской области, а в Волгоградской. Здесь руководил не-
сколькими совхозами в период с 1945 по 1954 годы.

В марте 1954 года в Урицком районе Кустанайской области был органи-
зован новый зерносовхоз «Лесной». Возглавить его было поручено ком-
мунисту Сергееву, опытному к тому времени руководителю. Но одно дело 
возглавлять уже работавшее хозяйство и совсем другое — начинать поч-
ти в чистом поле с нуля. Человек незаурядных организаторских способ-
ностей, Н. А. Сергеев первым делом позаботился о культурно- бытовых 
условиях для новоселов. Уже через три года на лесной поляне вырос 
благоустроенный совхозный городок: были построены дома, столовая, 
баня, больница, школа, клуб, магазин, зерносклады, животноводческие 
помещения. И это делалось параллельно с основным делом — разработ-
кой целинных земель.

Коллектив совхоза за короткий срок разработал 25 тысяч гектаров зем-
ли. В 1956 году молодое хозяйство получило большой урожай — средняя 
урожайность составила 14 центнеров с гектара. Государству совхоз «Лес-
ной» сдал почти два миллиона пудов хлеба. Прибыль хозяйства превы-
сила 6 миллионов рублей, окупив все затраты на его организацию.

Работники «Лесного» были представлены к правительственным награ-
дам, а директору присвоено звание Героя Социалистического Труда. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Сергееву Николаю 
Афанасьевичу звания Героя с вручением ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот» был подписан 11 января 1957 года.

С 1957 года возглавлял Камышинский, затем Джетыгаринский тресты 
совхозов. С апреля 1962 года Н. А. Сергеев работал директором Пав-
ловского совхоза в Карасуском районе, выведя его в число передовых 
хозяйств.
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РЫГАЕВА 
Нина Павловна 

2 января 1927 — 27 апреля 2008
Доярка совхоза «Константиново» 

Подольского района Московской области

Нина Павловна родилась в селе Вяжи 
ныне Новосильского района.

Война не пощадила Нину, девочка рано 
осталась сиротой — отец подорвался на 
мине, а мать умерла у нее на глазах. Нина 
осталась вместе с братом- инвалидом без 
крыши над головой.

В 1951 году Нина вслед за мужем, окон-
чившим школу механизации, переехала 
в совхоз «Константиново» Подольского 
района Московской области. Здесь она 
трудилась на полевых работах, на строительстве объектов племхоза. 
Пока добросовестную, ответственную и исполнительную работницу не 
приметил тогдашний директор племхоза А. А. Гуманюк. Он и предложил 
молодой женщине перейти в доярки, назначив ей в наставницы знатную 
доярку Пелагею Фоминичну Зайцеву. И уже через год имя молодой дояр-
ки, а затем мастера машинного доения Нины Рыгаевой значилось в чис-
ле передовиков.

Пять лет Зайцева и Рыгаева работали вместе. Вместе окончили и трех-
годичные курсы агротехнической учебы. В 1956 г. Зайцева надоила от 
каждой коровы по 7078 кг молока, ненамного отстала от нее и бывшая 
ученица. Эти удои приходились на каждую из 22 закрепленных за ними 
коров. Подруги три года подряд удерживали первенство по надоям среди 
доярок Московской области. Труженики совхоза с участием передовиков 
животноводства обеспечили совхозу «Константиново» в 1954 году второе 
место в стране, а через год первое место в соревновании совхозов всего 
Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1957 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле производства продуктов жи-
вотноводства, увеличение количества сдачи государству сельскохозяй-
ственной продукции в 1956 году и широкое применение в практике своей 
работы достижений науки и передового опыта Рыгаевой Нине Павловне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Н. П. Рыгаеву избирали депутатом Верховного Совета РСФСР 10- го 
созыва (1980–1985), членом Московского обкома КПСС и бюро Домоде-
довского горкома КПСС.

Нина Павловна работала в совхозе до самого выхода на пенсию. Ее 
очень любили односельчане, ценили за скромность, простоту и доброту.
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ЗУЕВ 
Афанасий Викентьевич 

1897 — ?
Начальник участка шахты  

«Ново- Мушкетово» треста «Буденновуголь»  
Министерства угольной промышленности  

Украинской ССР, Сталинская  
(Донецкая) область

Родился Афанасий Викентьевич в Ор-
ловской губернии.

Серьезное влияние на него оказала 
Октябрьская революция 1917 года — он 
полностью принял новый строй и поддер-
живал его. Советская власть изменила его 
жизнь, дала возможность учиться и выби-
рать профессию по душе.

И Афанасий Зуев принимает решение переехать на Донбасс. Он обо-
сновался в городе Юзовка (так раньше назывался Донецк) и стал рабо-
тать на шахтах Донецкого угольного бассейна навалоотбойщиком. Зуев  
быстро освоил новую профессию и стал одним из передовых работников 
Донбасса.

Руководство очень ценило Афанасия Викентьевича. Поэтому перед 
оккупацией Донбаса немецко- фашистскими захватчиками его и еще ряд 
горняков эвакуировали на Кузбасс, где он продолжил работать навалоот-
бойщиком на шахте «Полысаевская» Кемеровской области.

В 1949 году Афанасий Зуев вернулся на Донбасс в свои ставшие род-
ными шахты. Параллельно с работой он поступил в Донецкий горный тех-
никум. Получившего диплом навалоотбойщика назначили начальником 
участка № 3 шахты «Ново- Мушкетово» треста «Буденновуголь». Вместе 
с передовым горняком Н. Г. Голубом он неоднократно выступал инициа-
тором трудовых починов, которые широко подхватывались шахтерами 
Донбасса.

По итогам работы в пятой пятилетке (1951–1955 годы) возглавляемый 
А. В. Зуевым участок победил в социалистическом соревновании и стал 
одним из лучших. За это достижение Афанасию Викентьевичу Зуеву Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года при-
своено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина 
и золотая медаль «Серп и Молот».

В 1968 году А. В. Зуев вышел на пенсию и стал пенсионером союзного 
значения. До конца жизни проживал в Донецке.
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КЛОЧКОВ 
Тихон Иванович 
12 февраля 1899 — ?

Бригадир бригады маляров- штукатуров 
строительного управления № 7 треста «Артемшахтострой»  

Министерства строительства предприятий угольной промышленности 
Украинской ССР, Сталинская область

Родился Тихон Иванович в д. Казинка Брасовской волости Севского 
уезда Орловской губернии (ныне Брянская область).

Рано начал работать, помогая родителям- крестьянам, однако свою 
жизнь никогда не хотел связывать с землей и работой на ней. Освоил 
целый спектр рабочих строительных профессий.

В молодые годы Клочков перебрался в село Сиваши Сивашского рай-
она Запорожской области. Отсюда в августе 1941 года ушел на фронт. 
Воевал связным, стрелком, а затем ездовым транспортной роты 1050- го 
стрелкового Померанского полка 301- й стрелковой Сталинской дивизии 
на Юго- западном, Южном, Северо- Кавказском, Украинском и Белорус-
ском фронтах, дошел до Берлина. В боях проявил себя как человек му-
жественный, отважный, готовый жертвовать собой ради товарищей. За 
это был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Демобилизовавшись из армии, Тихон Иванович вернулся в Украину. 
Увидев разрушенные города и села, с удвоенной энергией взялся за ра-
боту, став восстанавливать то, что разрушили при отступлении фаши-
сты. Он стал работать в строительном управлении № 7 треста «Артем-
шахтострой» сначала маляром- штукатуром, затем возглавил малярную 
бригаду.

В 50- е годы бригада Клочкова, считавшаяся одной из лучших в тресте, 
принимала участие в строительстве предприятий, относящихся к уголь-
ной промышленности. Все возводимые объекты отличались высоким ка-
чеством не только постройки, но и отделочных работ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года 
за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной про-
мышленности Клочкову Тихону Ивановичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».
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КУЗЮКОВ 
Федор Федорович 

2 марта 1915 — 18 июля 1997
Управляющий трестом «Копейскуголь» 

комбината «Челябинскуголь»  
Министерства угольной  
промышленности СССР

Федор Федорович родом из деревни Лю-
бощь ныне Дмитровского района Орлов-
ской области.

Трудиться начал в 16- летнем возрасте 
помощником машиниста вырубовой ма-
шины на шахте в городе Кизел Уральской 
области. Чувствуя недостаток знаний, Фе-
дор поступает в Кизельский горный техни-
кум. Окончив его в 1935 году, Ф. Ф. Кузюков 

проходит трудовой путь от горного мастера до начальника шахты № 21- 
23 треста «Копейскуголь» (Челябинская область). В 1941 году окончил 
Московский горный институт. В 1949 году — Высшие инженерные курсы 
при Свердловском горном институте и поступил в аспирантуру Челябин-
ского горного института.

Начиная с 1946 года, руководил рядом угольных трестов в Челябин-
ской области. В 1946–1948 годы — управляющий трестом «Еманже- 
линскуголь». В 1948–1959 годы — главный инженер треста «Калачев- 
уголь», управляющий трестом «Челябинскуголь», управляющий трестом 
«Копейскуголь».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промыш-
ленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году, Кузюкову Федору Федо-
ровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1959 года Федор Кузюков на партийной работе в Челябинской обла-
сти: первый секретарь Копейского горкома КПСС, второй секретарь, а за-
тем первый секретарь Челябинского обкома КПСС. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 6- го созыва (1963–1967 гг.).

С 1965 по 1984 годы Ф. Ф. Кузюков — заместитель министра угольной 
промышленности СССР. Затем директор Института повышения квалифи-
кации руководящих работников Минуглепрома СССР. По его инициативе 
была проведена значительная работа по механизации процессов добы-
чи угля и внедрению новой техники, что позволило существенно поднять 
производительность труда и улучшить экономические показатели.

С 1987 года — Федор Федорович на пенсии.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1965 г.), «Знак По-

чета» (1971 г.), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (1951 г.), 
«За трудовое отличие» (1948 г.).
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МАСЕНКОВ 
Константин Егорович 

7 мая 1911 — ?
Начальник горного цеха  

строительного управления № 4 треста  
«Дорогобужшахтострой» 

 Главцентрошахтостроя Министерства 
строительства предприятий  

угольной промышленности СССР,  
Смоленская область

Константин Егорович родился в городе 
Дятьково Орловской губернии (ныне Брян-
ской области) в семье кузнеца.

Отец Кости всей душой поддержал рево-
люцию, воевал с белогвардейцами, защи-
щая интересы молодого государства, и по-
гиб в 1920 году. Вскоре умерла и мать, оставив сына круглым сиротой. 
Поэтому воспитывался мальчик в детском доме, где окончил начальную 
школу.

В 1925 году переехал в Донбасс. На бирже труда получил назначение 
в шахту «Голубовка- 22» Луганской области. Работал выборщиком поро-
ды, лампоносом, коногоном, освоил многие шахтерские профессии.

В 1932 году Масенков был призван в армию. После демобилизации 
вернулся на прежнее место, окончил курсы горных десятников, продол-
жая совершенствовать шахтерское мастерство. Вскоре возглавил брига-
ду, затем участок, много сделал для освоения новой техники, поступаю-
щей в угольную промышленность.

Когда началась Великая Отечественная, Константин Егорович ушел на 
фронт. Служил в войсковой разведке, удостоен боевых наград. Был ранен.

Демобилизовавшись, возвратился в Донбасс. Восстанавливал шахты, 
путевое хозяйство, способствовал налаживанию бесперебойной добычи 
донецкого угля.

В 1949 году по направлению Министерства угольной промышленно-
сти СССР Масенков приехал в Сафоново Смоленской области и стал 
работать в новом тресте «Дорогобужшахтстрой». Сначала занимался 
постройкой жилья, служебных помещений, а когда началось строитель-
ство шахты № 1 «Смоленская», был назначен начальником горного цеха. 
Затем был переведен на строительство шахты № 2 «Дорогобужская». 
В 1955 году ему доверили руководить горным цехом на шахте № 8 «Ком-
сомольская». Под его руководством строители шахты выполнили произ-
водственный план 1956 года на 169 %.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за 
выдающиеся успехи, трудовую доблесть, высокие технико- экономические 
показатели в работе по строительству предприятий угольной промыш-
ленности Константину Егоровичу Масенкову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.
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СЕРЕГИН 
Спиридон Николаевич 

1903 —  ?
Начальник шахты № 3- бис треста  

«Чистяковантрацит» Министерства  
угольной промышленности  

Украинской ССР,  
Сталинская (Донецкая) область

Родина Спиридона Николаевича — де-
ревня Торкуновка Мценского уезда. Его 
родители были крестьянами и видели бу-
дущее сына в работе на земле.

Однако Спиридон мечтал о другой жизни 
и в начале 1920- х годов уехал из родной 
деревни на Донбасс. Здесь парень освоил 
профессию навалоотбойщика и стал тру-

диться на шахтах Донецкого угольного бассейна. Одновременно он по-
ступает учиться в Донецкий горный техникум.

Получив диплом, Спиридон Серегин работал заведующим (начальни-
ком) шахты № 21 треста «Чистяковантрацит». Он стал инициатором орга-
низации стахановского движения на шахте, что привело к существенному 
перевыполнению плана в 1939 году. За это он был награжден медалью 
«За трудовое отличие».

Когда началась война, Спиридон Николаевич как вольнонаемный рабо-
тал помощником главного инженера 8- й саперной роты, занимающейся 
возведением оборонительных сооружений на южном фланге советско- 
германского фронта. А затем Серегин строил оборонительные рубежи 
и заграждения на Северо- Кавказском и Закавказском фронтах.

После окончания войны С. Н. Серегин вернулся в трест «Чистякован-
трацит», где сначала восстанавливал разрушенные фашистами шахты, 
а затем возглавил шахту № 3- бис. Каждый работник шахты с полной са-
моотдачей выполнял свою работу, благодаря чему ежегодно добыча шах-
той каменного угля становилась все выше, а ее коллектив был лучшим 
в тресте по основным производственным показателям.

В октябре 1949 года Серегин был награжден орденом Ленина. А Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выда-
ющиеся успехи, достигнутые в деле развития угольной промышленности 
в годы пятой пятилетки и в 1956 году, Спиридону Николаевичу было при-
своено звание Героя Социалистичсекого Труда и вручены второй орден 
Ленина и золотая медаль «Серп и молот».

В 1968 году Серегин вышел на пенсию в статусе персонального пенси-
онера союзного значения и переехал в Волгоградскую область. Здесь он 
и похоронен.
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ТРИСИЧЕВ 
Яков Андреевич 

1912 — ?
Забойщик шахты «Кочегарка» треста 

«Горловскуголь» Министерства угольной 
промышленности Украинской ССР,  

Сталинская (Донецкая) область

Яков Андреевич родом из деревни Косу-
личи Карачевского уезда Орловской губер-
нии (ныне Шаблыкинский район). Его роди-
тели были крестьянами и ждали, что сын 
пойдет по их стопам.

Однако Яков принимает решение уехать 
на Донбасс, где устраивается работать на 
угольную шахту в Горловке забойщиком. 
Он быстро освоил профессию и становит-
ся одним из ударников- стахановцев — примером парню служит Никита 
Изотов, приехавший на Донбасс из Кромского района Орловской области.

Во время войны, когда немцы приближались к Горловке, самых продук-
тивных шахтеров эвакуировали. Яков Трисичев был среди них. Вернул-
ся он в Донбасс уже в начале сентября 1943 года, когда Горловка была 
освобождена от немецко- фашистской оккупации. Сначала Яков Андрее-
вич участвовал в восстановлении разрушенных оккупантами шахт, а за-
тем стал с удвоенной энергией рубить уголь, так необходимый все еще 
воюющей стране. Местом его работы стала шахта «Кочегарка» треста 
«Горловскуголь».

В марте 1948 года Я. А. Трисичев выступил с инициативой организо-
вать движение новаторов, которые давали обязательство добывать на 
каждый отбойный молоток не менее 500 тонн угля в месяц. Этот почин 
подхватили шахтеры по всему Донбассу. Сам Трисичев за месяц добыл 
1340 тонн угля, показав самый высокий результат Донбасса.

Яков Трисичев с готовностью подхватывал почины других горня-
ков и предлагал свои, участвовал в социалистическом соревновании, 
выполнив за 4- ю пятилетку (1946–1950 годы) два плана. За свой труд 
в 1949 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
В 1957 году он подхватил патриотическое начинание шахтеров «Ко-
чегарки» — добыть в честь 40- летия Великой Октябрьской революции 
15 тысяч тонн угля сверх плана — и выполнил задание самым первым 
в тресте «Горловскуголь».

Указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1957 года за выда-
ющиеся успехи в деле развития угольной промышленности в годы пятой 
пятилетки и в 1956 году Трисичеву Якову Андреевичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».
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ДИМИТРОВ 
Павел Дмитриевич 

25 июня 1910 — 18 августа 1973
Забойщик шахты № 1- бис  

«Криворожье» треста «Кадиевуголь»  
Министерства угольной  

промышленности Украинской ССР,  
Ворошиловградская область

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

Рано остался без родителей, и его взял 
на воспитание родной дядя. Мальчишкой 
начал работать подпаском — нанимался 
к зажиточным односельчанам пасти скот.

Когда дядя умер, Павлу пришлось начи-
нать самостоятельную жизнь. Он решает отправиться на Донбасс к зем-
лякам, которые давно звали его к себе. Здесь он освоил профессию за-
бойщика шахты и стал трудиться на угольной шахте «Криворожская». 
Быстро стал передовиком, добывал угля больше остальных шахтеров.

Когда началась война, Димитрова мобилизовали в армию. Прошел всю 
войну, дошел до Берлина. Несколько раз был ранен.

Демобилизовавшись, вернулся в ставшее родным Криворожье. Уви-
дев, в каком виде шахты оставили фашисты, пришел в ужас. Вместе 
с другими шахтерами и членами их семей стал восстанавливать шахту 
№ 1- бис. В конце 1950 года она вышла на проектную мощность — стала 
выдавать по 2,5 тысячи тонн угля в сутки. За эту работу П. Д. Димитров 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За вос-
становление угольных шахт Донбасса».

Запустив шахту, Павел Дмитриевич с удовольствием окунулся в зна-
комую работу. Он вновь был среди лучших в тресте «Кадиевуголь» по 
объемам добываемого угля.

27 апреля 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ди-
митров Павел Дмитриевич был удостоен звания Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За свою работу П. Д. Димитров имел множество наград разного уровня, 
был удостоен звания «Почетный шахтер СССР».

В 1964 году он вышел на пенсию. Жил в городе Брянка Славяносерб-
ского района Луганской области. После его смерти имя Димитрова было 
присвоено улице и переулку в Брянке, а на доме, где он жил, и на здании 
шахты «Криворожская» были установлены мемориальные доски. Дело 
отца продолжил сын Виктор, который также трудился на этой же шахте 
до ее закрытия в 1996 году.
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ВИНОГРАДОВ 
Владимир Никитич 

12 (24) марта 1882 — 29 июля 1964
Заведующий кафедрой факультета  

1- го Московского мединститута

Владимир Никитич родом из г. Ельца Ор-
ловской губернии. Его отец занимал пост 
начальника станции «Елец-пассажирский».

Володя поступил в Елецкую мужскую 
классическую гимназию. Затем учился 
в государственном училище. 

Прилежный ученик, после окончания об-
учения он поступил на престижнейший ме-
дицинский факультет Императорского Мо-
сковского университета. Будучи студентом 
третьего курса, Виноградов добровольно 
отправился на Русско- японскую войну простым фельдшером. На фронте 
он проявил образцы храбрости, личного мужества и отваги, за что по-
лучил Георгиевский крест 4- й степени — высшая награда для младших 
чинов в армии Российской империи. После окончания войны вернулся 
в Москву и продолжил учебу.

В 1907 году Владимир окончил университет с отличием и стал рабо-
тать в факультетской терапевтической клинике медицинского факультета 
МГУ, а заодно дежурным врачом в Бахрушинской больнице. Такое со-
вмещение требовало не только хороших знаний, но еще немалых сил 
и времени.

В то время формировались политические взгляды Виноградова — он 
разделял политическую программу социал- революционеров, участвовал 
в собраниях партии эсеров. Стал членом Пироговского общества врачей, 
которое на своем заседании 22 ноября 1917 года осудило Октябрьскую 
революцию. В 1922 году эта организация врачей была запрещена.

Владимир Никитич признавался, что во время установления Советской 
власти был против конфискации помещичьих земель, считая их «очагами 
культурного земледелия». Скептически относился к политике индустриа-
лизации и коллективизации сельского хозяйства, считая, что аграрная 
Россия не в состоянии выдержать темпов промышленного развития.

Тем не менее В. Н. Виноградов сделал блестящую карьеру. С 1924 года 
он заведовал клиникой профессиональных заболеваний медицинско-
го факультета 1- го Московского университета. Затем руководил кафе-
драми в различных вузах, стал профессором- консультантом лечебно- 
санитарного управления Кремля (4- го Главного управления Минздрава 
СССР), заведующим терапевтическим отделением Кремлевской боль-
ницы. С 1934 по 1952 годы был личным врачом И. В. Сталина — вождь 
никому не доверял так, как Владимиру Никитичу.

В 30- е годы по инициативе В. Н. Виноградова во врачебную практику 
терапевтических клиник СССР впервые введены (как с диагностической, 
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так и с лечебной целями) гастроскопия, бронхоскопия, а затем и катете-
ризация сердца. Сегодня без этих методов невозможно представить пол-
ноценное обследование и лечение больного. Вел научную деятельность, 
многие его работы, посвященные ранней диагностике рака, туберкулезу, 
катаральной желтухе, сепсису, оказали влияние на развитие медицины.

В 1938 году во время расследования дела «антисоветского правотроц-
кистского блока» В. Н. Виноградов вошел в экспертную врачебную ко-
миссию, заключившую, что тогдашнее светило медицины — профессор 
Д. Д. Плетнев (он был учителем Виноградова) якобы мог соучаствовать 
убийствам В. В. Куйбышева и А. М. Горького, используя «вредительские 
методы лечения». За это подсудимого приговорили к 25 годам тюремного 
заключения, а впоследствии расстреляли.

4 ноября 1952 года Виноградов сам был арестован по «делу врачей». 
От неминуемой гибели фигурантов дела спасла смерть И. В. Сталина 
в марте 1953 года. Затем последовало сообщение Министерства вну-
тренних дел СССР «О тщательной проверке всех материалов предва-
рительного следствия и других данных по делу группы врачей, обви-
нявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях 
в отношении активных деятелей Советского государства». Выяснилось, 
что профессор Виноградов, как и другие участники громкого процесса, 
арестованы незаконно, а выдвинутые против них обвинения оказались 
ложью. Все проходившие по этому делу полностью реабилитированы, 
виновные в неправильном ведении следствия, напротив, оказались аре-
стованы и привлечены к уголовной ответственности.

Большинство причастных к этой истории отмечали, что В. Н. Виноградов 
все время вел себя очень достойно и мужественно. Он не дал лживых по-
казаний на своих коллег. В тюрьме Владимир Никитич перенес инфаркт, но 
после освобождения продолжил трудиться на благо страны и людей.

Его по праву считали одним из лучших практикующих терапевтов 40–
60- х годов ХХ века. В клинике В. Н. Виноградова подробно изучалась 
врачебная тактика при тяжелых формах инфаркта миокарда. А в самом 
начале 60- х Владимир Никитич открыл первое в стране инфарктное (кар-
диологическое) отделение. Для транспортировки сюда пострадавших 
оборудовались специальные автомобили с набором для экстренной по-
мощи. Таким образом, с полным правом можно говорить, что Виноградов 
стоял у истоков создания реанимационной службы на колесах. Не слу-
чайно в Ельце памятная доска, посвященная В. Н. Виноградову, открыта 
на здании городской больницы скорой помощи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1957 года 
в связи с 50- летием врачебной, научно- педагогической и общественной 
деятельности и отмечая заслуги в развитии медицинской науки, подго-
товке врачебных и научных кадров, Виноградову Владимиру Никитичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1969 году за эффективную диагностику и лечение больных инфар-
ктом миокарда Владимиру Никитичу посмертно присуждена Государ-
ственная премия СССР.
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ГОРЕЛОВ 
Иван Титович 

1902 — ?
Директор Марьинской МТС  

Марьинского района  
Сталинской (Донецкой) области  

Украинской ССР

Иван Титович родился в Орловской гу-
бернии в крестьянской семье.

На момент окончания Великой Отече-
ственной войны он работал в Марьинской 
машинно- тракторной станции Сталинской 
области. Вскоре И. Т. Горелов возглавил ее.

МТС обслуживала практически все кол-
хозы Марьинского района — ремонти-
ровала технику, частенько прямо в поле, 

самостоятельно изготавливала недостающие детали, проводила профи-
лактические работы.

Благодаря качественному и добросовестному обслуживанию сельско-
хозяйственных машин механизаторами МТС под руководством Ивана 
Горелова хлеборобы не только выполняли ежегодный план по урожаю 
пшеницы и других выращиваемых культур, но и существенно превыша-
ли плановые показатели. В результате такой совместной работы Ма-
рьинский район занимал лидирующие позиции в Сталинской, с ноября 
1961 года Донецкой области, многие механизаторы и комбайнеры имели 
высокие государственные награды.

Среди награжденных был и сам директор МТС. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за особые заслуги 
в развитии сельского хозяйства, достижение высоких показателей по 
производству зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и других продук-
тов сельского хозяйства и внедрение в производство достижений науки 
и передового опыта Горелову Ивану Титовичу присвоено звание Героя  
Социалистического Труда и вручены орден Ленина и золотая медаль 
«Серп и Молот».

После того, как МТС была расформирована, И. Т. Горелов продолжил 
трудиться в сельском хозяйстве области, занимая руководящие должно-
сти в различных подразделениях Марьинского района. За свой труд он 
был неоднократно награжден наградами разного уровня, среди которых 
были орден Трудового Красного Знамени и медаль «За трудовую до-
блесть».

Иван Титович воспитал целую плеяду талантливых механизаторов, ко-
торые составляли настоящую славу аграрной отрасли Донбасса. Память 
о нем и сегодня жива в Донецкой области.
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ЕГОРОВА 
Прасковья Степановна 
1924 — 30 декабря 1982

Свинарка колхоза «Знамя коммунизма» 
Мелитопольского района  

Запорожской области Украинской ССР

Прасковья Степановна родилась на тер-
ритории современной Орловской области.

Когда Прасковья была еще ребенком, 
родители перевезли семью в Мелитополь-
ский район Днепропетровской (с 1939 года 
Запорожская) области Украинской ССР.

Семья жила довольно бедно, поэтому де-
вочке пришлось рано начать трудиться — 
в неполные 13 лет она уже работала в кол-
хозе «Знамя коммунизма». Сначала она 

выполняла легкие работы, помогала взрослым в уборке урожая и обработ-
ке колхозных посевов. Затем ей стали доверять более сложные работы.

В начале 50- х годов Прасковья перешла на работу в свинарник. Ей 
было интересно ухаживать за молодыми поросятами и взрослыми сви-
номатками, подбирать корм, добиваясь максимального прироста в весе 
от молодняка. Она знала по имени каждый пятачок, старалась баловать 
своих питомцев, не отказывала им в ласке. И животные отвечали ей та-
кой же любовью — быстро росли, прибавляя в весе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года 
за особые заслуги в развитии сельского хозяйства, достижение высо-
ких показателей по производству зерна, сахарной свеклы, мяса, моло-
ка и других продуктов сельского хозяйства и внедрение в производство 
достижений науки и передового опыта Егоровой Прасковье Степановне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А в 1966 году Прасковью Егорову нашла еще одна высокая награда за 
ее труд — медаль «За трудовую доблесть».

П. С. Егорова была очень жизнерадостным, доброжелательным чело-
веком, имеющим активную жизненную позицию. Люди любили ее и до-
веряли ей, приходили к ней с различными просьбами, обращались за 
помощью. Именно поэтому Прасковью Степановну избирали депутатом 
Верховного Совета СССР пятого созыва (1959–1963 гг.).

Память о ней до сих пор хранится в Мелитопольском районе Запорож-
ской области.
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СМОЛЯКОВ 
Федор Егорович 

14 апреля 1906 — 12 июня 1990
Первый секретарь  

Старобельского райкома Компартии  
Украины, Ворошиловградская область

Федор Егорович родом из села Бельдяж-
ки ныне Кромского района. Его родители 
были бедными крестьянами, поэтому Феде 
с детских лет пришлось начать работать. 
Сначала он батрачил на более богатых од-
носельчан, а потом, 14- летним мальчишкой, 
решил искать лучшей доли — на Донбассе. 
Здесь он устроился учеником к столяру, за-
тем поступил учиться на рабфак Константи-
новского машиностроительного завода.

В 1922 году Федор Смоляков стал трудиться рабочим шахты в поселке 
Горское, сейчас это город в Северодонецком районе Луганской области. 
В 1928 году его перевели на работу в политотдел совхоза, а после в по-
литотдел машинно- тракторной станции.

В 1930 году Федор Егорович вступил в Коммунистическую партию 
и окончательно решил связать свою жизнь с КПСС. В 1939 году его из-
бирают секретарем Мостковского райкома КП(б) Украины в Ворошилов-
градской области. В этой должности он проработал до самой войны.

Когда началась Великая Отечественная, Федора Смолякова направили 
в Московскую школу партизанского движения — готовить партизан для 
борьбы с фашистами. Но в феврале 1943 года его отозвали из школы 
и назначили первым секретарем Беловодского райкома партии в Воро-
шиловградской области. В этой должности он проработал до 1948 года.

Затем Ф. Е. Смолякова направили учиться в Киевскую высшую партий-
ную школу. А после ее окончания избрали первым секретарем Алексан-
дровского райкома партии.

В 1956 году Смоляков стал первым секретарем Старобельского рай-
кома. Он большое внимание уделял растениеводству и животноводству, 
сумев добиться очень высоких результатов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года 
за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высо-
ких показателей по производству зерна, сахарной свеклы, мяса, молока 
и других продуктов сельского хозяйства, внедрение в производство до-
стижений науки и передового опыта Федору Егоровичу Смолякову было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1961 году Ф. Е. Смоляков вышел на пенсию, но сидеть дома не смог, 
а еще несколько лет руководил Старобельским плодоконсервным заво-
дом. В 1968 году стал персональным пенсионером союзного значения.
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БЫКОВСКИЙ 
Устин Яковлевич 

30 мая 1902 — 6 ноября 1986
Старший мастер бессемеровского цеха 

Криворожского металлургического  
завода Днепропетровского совнархоза, 

Украинская ССР

Родился Устин Яковлевич в селе Вер-
ховье. Окончил профтехшколу и стал ра-
ботать наемным работником в хозяйстве 
родителей. Быковский с восторгом принял 
революцию. А во время Гражданской вой-
ны поддерживал красных партизан в борь-
бе с деникинцами.

В 20- е годы Устин Быковский переехал 
на Донбасс. Здесь он окончил Енакиев-

скую горно- металлургическую школу. Это было время, когда зарожда-
лось новое государство, время, полное экспериментов во многих отрас-
лях — слова «рационализатор», «новатор», «стахановец» не сходили 
с газетных полос. Трудясь с 1926 года на металлургических предприятиях 
страны, Устин Яковлевич был в числе рабочих, которые первыми начали 
разрабатывать производство стали с обдуванием кислородом.

Судьба бросала Быковского по различным уголкам Советского Союза, 
и везде, где существовало крупное производство, он чувствовал себя «на 
своем месте». С 1926 года он трудился сталеваром, а после мастером на 
Енакиевском металлургическом заводе, сопровождал его в эвакуации на 
Урал в 1941 году. Одним из первых металлургов он поддержал предложе-
ние первопроходца отечественной металлургии Макара Мазая, работав-
шего в Жданове (ныне — Мариуполь). После войны вернулся в Енакиево 
на родной металлургический завод, где стал работать старшим мастером.

В 1951 году Быковский был удостоен Сталинской премии за разработку 
технологии бессемеровской стали — новых марок стали для производ-
ства железнодорожных рельсов.

В 1956 году Устина Яковлевича направили в Кривой Рог обер- мастером 
(старшим мастером) кислородно- конверторного (бессемеровского) цеха 
№ 1 завода «Криворожсталь». Он был инициатором целого ряда различ-
ных трудовых починов, делился опытом с молодежью, выступал настав-
ником.

Указом Президиума Верховного Совета от 19 июля 1958 года за выда-
ющиеся успехи, достигнутые в деле развития черной металлургии, Бы-
ковскому Устину Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

После выхода на пенсию прославленный сталевар жил в Енакиево на 
улице Котовского, принимая активное участие в жизни города. За его за-
слуги перед городом ему было присвоено звание «Почетный гражданин 
Енакиево».
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ВАВИЛОВ 
Сергей Николаевич 

9 сентября 1917 — 18 апреля 1984
Сталевар мартеновского цеха  

Магнитогорского металлургического  
комбината Челябинского совнархоза

Сергей Николаевич родился в крестьян-
ской семье в Орловской губернии.

Работать начал рано, с детских лет сме-
нил много мест жительства и работы — 
жил в Севастополе, Макеевке, Ленинграде, 
трудился грузчиком, слесарем, рабочим на 
фабрике.

В первой половине 1930- х годов устро-
ился работать в мартеновский цех метал-
лургического комбината «Запорожсталь», 
где под руководством известного металлурга Василия Пылих освоил 
профессию сталевара. Всего за год Вавилов прошел путь от третьего до 
первого подручного сталевара.

В 1941 году Сергея Вавилова мобилизовали и отправили на фронт, 
но уже через месяц его отозвали и направили на мартеновское произ-
водство Магнитогорского металлургического комбината. В 1944 году 
стал сталеваром одной из печей мартеновского цеха № 3 ММК, который 
специализировался на выплавке особо ответственных марок стали.

В честь первого празднования нового профессионального праздни-
ка — Дня металлурга, Сергей Николаевич Вавилов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года был награжден званием 
Героя Социалистического Труда. Награда ему была вручена 18 сентября 
того же года секретарем Челябинского обкома КПСС Николаем Василье-
вичем Лаптевым.

За свою трудовую деятельность С. Н. Вавилов также был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и пятью медалями, получил зва-
ние «Почетный металлург».

В 1961 году Сергея Николаевича перевели в мартеновский цех № 1, где 
впервые в Советском Союзе были построены 900- тонные мартеновские 
печи. 25 декабря 1961 года он совершил первую плавку на печи № 34.

Сталевар Вавилов воспитал много молодых специалистов. Активно 
занимался партийной и общественной работой, участвовал в социали-
стическом соревновании. Регулярно коллектив его печи выдавал металл 
сверх плана.

В сентябре 1967 года Сергея Николаевича в торжественной обстановке 
проводили на пенсию, в подарок от цеха он получил телевизор.

После его смерти на доме 54 по проспекту Ленина, где он жил, установ-
лена мемориальная доска. А в 2012 году, согласно решению Магнитогор-
ского городского собрания депутатов, его имя присвоено одной из улиц 
в поселке Малиновый в Ленинском районе Магнитогорска.
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КОСОГОВ 
Яков Михайлович 

23 февраля 1924 — 22 октября 2009
Бурильщик шахты имени Валявко  

рудоуправления имени Ильича треста 
«Дзержинскруда» Министерства  

черной металлургии УССР

Родился Яков Михайлович в крестьян-
ской семье в деревне Черняково Дмитров-
ского уезда Орловской губернии (ныне 
часть города Железногорска Курской об-
ласти).

После окончания семи классов начал ра-
ботать в родном колхозе «Новая жизнь». 
Параллельно отучился на курсах трактори-
стов и с удовольствием пахал землю.

Когда началась война, Якову было 17 лет. Он пережил все ужасы окку-
пации, но не согнулся перед врагом. Сначала он стал связным в Дмитров-
ском партизанском отряде, затем бойцом Первой Курской партизанской 
бригады. В марте 1943 года стал пулеметчиком 2- го мотострелкового ба-
тальона 26- й мотострелковой бригады, затем его назначили командиром 
отделения 63- го полка 23- й гвардейской стрелковой дивизии. Прошел 
боевой путь от Курской дуги до реки Одер в Германии, участвовал в фор-
сировании Днепра, был дважды ранен, награжден двумя медалями «За 
отвагу».

Домой Яков Косогов вернулся только в 1947 году. И вновь — родной 
колхоз, трактор, работа на земле… Вроде все хорошо, но парню хотелось 
чего- то большего.

В 1951 году он переехал в Украину в Кривой Рог, где устроился рабо-
тать на шахту имени Валявко рудоуправления им. Ильича бурильщиком. 
Трудился Яков Косогов самоотверженно, перевыполнял задания, был 
примером для своих товарищей. В 1955 году его признали лучшим бу-
рильщиком в черной металлургии СССР! Казалось бы, пройден тот ру-
беж, который его прославил, сделал знаменитым на всю страну. Однако 
рабочая хватка у него оказалась не слабее боевой. Он постоянно нара-
щивал трудовые показатели, стал ежемесячно перевыполнять план на 
200–250 % и достиг в деле бурения выдающихся результатов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года 
Якову Михайловичу Косогову за выдающиеся успехи, достигнутые в деле 
развития черной металлургии, было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

В 1960 году Косогова избрали председателем профкома шахты. В этом 
качестве он помогал горнякам в решении социальных вопросов. Избирал-
ся депутатом Верховного Совета УССР, делегатом ХХ съезда Компартии 
Украины и VIII съезда профсоюзов работников металлургической промыш-
ленности СССР. Его имя навечно занесено на Стелу Героев Кривого Рога.
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КРАСИЛЬНИКОВ 
Петр Ефимович 

22 мая 1909 — 29 января 1990
Горновой доменного цеха  

Новотульского металлургического завода  
Тульской области

Родился Петр Ефимович в деревне Вет-
чинкино ныне Верховского района Орлов-
ской области. Его родители были просты-
ми крестьянами, семья жила довольно 
бедно. Поэтому Петру удалось окончить 
лишь четыре класса начальной школы, 
а потом пришлось идти зарабатывать на 
хлеб — помогать родителям в поле. Одна-
ко мечтал мальчишка совсем о другом — 
он хотел покорять металл.

В 1935 году его мечта осуществилась — Петр Красильников начал ра-
ботать у горна. Тяжелая это была работа, по- настоящему мужская, требу-
ющая не только физической силы, но и смелости, стойкости, выдержки. 
Всего этого у Петра Ефимовича было в достатке, поэтому дело спори-
лось в его руках.

«Горячий стаж» Красильникова прервала Великая Отечественная вой-
на, фронта которой он прошел от первых дней до взятия Берлина.

После мобилизации в 1945 году Петр Красильников осел в Туле и при-
шел работать горновым в доменный цех Новотульского металлургическо-
го завода. Здесь он простоял у горна до 1959 года. И не просто простоял, 
а трудился так, что любое дело горело в его руках.

Трудолюбие, добросовестное отношение к делу, высокие производ-
ственные показатели горнового не остались незамеченными. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года Петру Ефи-
мовичу Красильникову было присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда. Он стал первым металлургом Тульской области, удостоенного 
столь высокого звания.

Из воспоминаний о нем его коллеги Н. И. Мартынова: «Петр Красиль-
ников заслужил звание Героя, он действительно был лучшим горновым, 
отлично знавшим свое дело и прививавшим любовь к профессии моло-
дежи. Он был прост в общении, никогда не задирал голову. У него было 
немало почетных званий, медалей и орденов, но Петр никогда ими не 
хвастался, был скромным человеком».

П. Е. Красильников вел активную общественную жизнь, избирался де-
путатом Тульского областного Совета депутатов трудящихся.

В 2008 году в Туле на доме по ул. Гайдара, где жил Петр Ефимович, 
была открыта мемориальная доска.
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МОГИЛЕВЦЕВ 
Иван Георгиевич 

26 сентября 1908 — 15 марта 1964
Старший мастер мартеновского цеха 

Кузнецкого металлургического комбината 
Кемеровского совнархоза

Иван Георгиевич родился в г. Ливны. 
Здесь же окончил школу- семилетку и шко-
лу фабрично- заводского обучения.

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 Кузнецкого металлургического комбина-
та (КМК) в городе Сталинск (с 1961 года — город Новокузнецк), в Днепро-
петровске открылась школа «горячего ученичества», где готовились ме-
таллурги 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, ших-
тового 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 запуске 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.

Среди других наград — два ордена Ленина, орден Отечественной войны 
II степени, два ордена «Знак Почета». Был делегатом 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. В Бом-
бее прошла церемония прощания с ним, а после кремации его прах был 
перевезен дипломатической почтой в Кемерово, где захоронен на Реда-
ковском кладбище.
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ПЛУТАЛОВ 
Степан Матвеевич

26 января (8 февраля) 1917 —  
5 апреля 1988

Мастер по оборудованию  
коксохимического цеха Челябинского 

металлургического завода

Родился Степан Матвеевич в селе 
Крупышино Дмитровского уезда. Родите-
ли были простыми крестьянами. Мальчику 
рано пришлось начать трудиться, окончив 
лишь шесть классов школы.

Подростком покинул родное село. В 14 лет 
начал работать слесарем- монтажником на 
предприятиях треста «Коксохиммонтаж» 
в Харькове. С развертыванием массовой индустриализации СССР в се-
редине 30- х годов был направлен в Кузбасс на строительство Кузнецкого 
металлургического комбината. Там освоил сложную специальность мон-
тажника металлургического оборудования, стал передовиком труда.

Перед войной С. М. Плуталова перевели на Урал, где и прошла его 
дальнейшая жизнь. Участвовал в строительстве одиннадцати металлур-
гических комбинатов и заводов, в том числе Магнитогорского, Нижнета-
гильского и Челябинского. Смонтированное им оборудование отличалось 
высоким качеством и практически не имело технологических отказов. 
Особенно тяжело пришлось трудиться в годы войны, когда в немысли-
мые сроки собирали и запускали в производство оборудование эвакуиро-
ванных предприятий в условиях хронической нехватки всех необходимых 
материалов.

С 1947 года Степан Плуталов трудился на Челябинском металлур-
гическом заводе бригадиром слесарей- монтажников. В 1956 году стал 
старшим мастером по ремонту коксохимического оборудования. Один из 
лучших специалистов завода по своему профилю, он пользовался боль-
шим авторитетом. Автор нескольких рационализаторских предложений, 
направленных на сокращение простоев оборудования, повышение про-
изводительности труда и экономию материальных ресурсов. Охотно пе-
редавал свой опыт молодым рабочим.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития черной металлур-
гии, Плуталову Степану Матвеевичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».
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АНТИПИН 
Георгий Васильевич 

7 (20) апреля 1911 — 21 апреля 1993
Машинист паровозного депо Красноярска 

Красноярской железной дороги,  
Красноярский край

Георгий Васильевич родился в Ельце 
Орловской губернии (ныне Липецкая об-
ласть) в семье рабочего.

Окончив лишь четыре класса сельской 
школы, вынужден был пойти работать. 
В силу возраста Георгий мог выполнять 
несложную работу, поэтому ему доверили 
обязанности пастуха. В 17 лет он начал 
трудиться на железной дороге путейцем, 
сцепщиком, составителем поездов.

В начале 1930- х годов Антипин уехал в Красноярск, где работал кочега-
ром на паровозе, помощником машиниста в паровозном депо. В 1935 году 
окончил курсы машинистов и стал самостоятельно водить поезда.

В 1942 году добровольцем ушел на фронт старшим машинистом бро-
непоезда № 692, отправленного тружениками Красноярска. Весь бое-
вой путь прошел в составе 29- го отдельного дивизиона бронепоездов 
Северо- Западного фронта. За боевые заслуги награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями.

После окончания войны Георгий Васильевич вернулся в родное депо 
и продолжил водить пассажирские составы.

Г. В. Антипин выступил инициатором нескольких ценных начинаний на 
железнодорожном транспорте. Так, он разработал метод вождения тяже-
ловесных составов, который получил широкое распространение на Си-
бирской железной дороге. За 30 лет работы на железной дороге Георгий 
Васильевич не имел ни одной аварии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного 
транспорта, Антипин Георгий Васильевич удостоен звания Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

В период электрификации Транссибирской магистрали одним из пер-
вых в совершенстве освоил электровоз и работал машинистом на пер-
вом электровозе Красноярской железной дороги.

Имел звания «Почетный железнодорожник» и «Почетный гражданин го-
рода Красноярск». Награжден множеством медалей, в том числе двумя 
медалями «За трудовое отличие», а также Большой серебряной меда-
лью ВДНХ.
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ЧЕРНИКОВ 
Сергей Игнатьевич 
7 июня 1925 — 23 мая 1992

Машинист локомотивного депо Канаш 
Казанской железной дороги,  

Чувашская АССР

Сергей Игнатьевич родился в селе Верх-
ний Жерновец ныне Покровского района.

Родители трудились в колхозе, и Сергей, 
пятый из шести братьев и сестер, окончив 
в 1941 году 8 классов, решал кем быть — 
куда пойти учиться. Но за него выбор сде-
лала начавшаяся война — Черникова и его 
товарищей, рано повзрослевших, эвакуиро-
вали на восток, где формировался трудовой 
фронт. Сергей попал в город Канаш. Здесь 
открылась железнодорожная техническая школа трудовых резервов, где 
он и продолжил учиться.

Обучение профессии машиниста было рассчитано на год, но в депо 
станции Канаш не хватало специалистов, и через месяц Черников уже 
отправился в рейс на паровозе. Так он и стал совмещать учебу с рабо-
той кочегара. Вместе с мальчишками Сергей пытался удрать на фронт — 
вернули и объяснили, что здесь он нужнее.

После окончания Канашской школы в 1945 году и Муромской школы 
по подготовке машинистов в 1947 году Черников стал работать машини-
стом паровоза. Возглавляемая им бригада паровоза «Л- 05- 52» первой 
в депо получила почетное звание коллектива коммунистического труда 
и в 1958 году провела более 150 тяжеловесных составов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного 
транспорта, Черников Сергей Игнатьевич удостоен звания Героя Социа-
листического Труда.

Он одним из первых на Казанской дороге пересел за управление те-
пловозом. Без отрыва от производства окончил Алатырский железно-
дорожный техникум и с 1962 года продолжил работать в депо Канаш 
машинистом- инструктором, затем начальником колонны. Владея слесар-
ным ремеслом, сам не раз ремонтировал паровозы, тепловозы.

В июне 1980 года С. И. Черников вышел на пенсию, но еще 10 лет про-
должал трудиться в ремонтном цехе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7- го созыва (1966–
1970) и Канашского городского Совета народных депутатов, делегатом 
XXV съезда Компартии. Имеет звания «Почетный железнодорожник» 
и «Почетный гражданин города Канаш».

На доме № 26 по улице Пушкина, где жил С. И. Черников, установлена 
мемориальная доска.
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МОРОЗ 
Мария Федоровна 

25 декабря 1925 — 16 декабря 1996
Сверловщица цеха шасси  

Челябинского тракторного завода  
Челябинского совнархоза

Родилась Мария Федоровна в деревне 
Зиновьево ныне Покровского района в кре-
стьянской семье.

Семья жила бедно, поэтому Маше при-
шлось начать работать в 13 лет: первое ее 
место работы — колхоз «Красное знамя» 
Покровского района.

В 1945 году Мария переехала в Челя-
бинск и стала работать сверловщицей 
в цехе шасси № 2 Челябинского трактор-

ного завода. Девушка старательно и добросовестно трудилась, стала 
передовиком производства и начала работать на нескольких станках од-
новременно.

В 1956 году вместе с Н. Федяевой и Н. Даниловой Мария Мороз высту-
пила с инициативой досрочного выполнения годового плана за счет ос- 
воения смежных профессий и сама показывала всем пример. В 1959 году 
она выполнила за год три годовые нормы, а за годы семилетки (1959–
1965) — более 20 норм. Начинание передовой работницы имело боль-
шое значение для развития творческой инициативы тракторостроителей 
и нашло множество последователей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в оз-
наменование 50- летия Международного женского дня, за выдающиеся 
достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность 
Мороз Марии Федоровне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1962 году М. Ф. Мороз организовала массовое движение по разра-
ботке личных планов технического прогресса и мобилизации внутренних 
резервов на рабочем месте. В числе первых на заводе она получила пра-
во работать с личным клеймом качества.

С 1984 года работала мастером- наставником и воспитала многих уче-
ников. В 1989–1993 годах Мария Федоровна работала распределителем 
работ в цехе шестерней. Ее общий трудовой стаж составил 45 лет.

Мария Федоровна избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 
5- 6- го созывов (1961–1967), Челябинского областного Совета депутатов 
трудящихся нескольких созывов. В 1971 году удостоена звания «Почет-
ный гражданин города Челябинск».

Жила М. Ф. Мороз в Челябинске. В октябре 2006 года на стене дома 
по улице Свободы, 62, где она проживала, открыта мемориальная доска.
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МЕРКУШЕНКОВ 
Павел Яковлевич 

15 августа 1920 — 16 марта 1983
Председатель колхоза «Россия»  

Медвенского района Курской области

Павел Яковлевич родился в деревне По-
гарище Дмитровского уезда. В родном кол-
хозе началась и его трудовая биография.

В 1937 году Павел поступил в Рязанское 
пехотное училище. В феврале 1940 года 
принял боевое крещение в войне с фин-
нами. А после объявления мира отправил-
ся учиться в Качинское летное училище, 
но доучиться помешала Великая Отече-
ственная война. С 1942 по 1945 год Павел 
Меркушенков командовал различными 
подразделениями на Степном, Первом и Четвертом Украинских фрон-
тах. «Я был на южном фасе Курской дуги, за Обоянью, — рассказывал 
Меркушенков. — Думал ли, что там, где горела земля, где умирали мои 
товарищи, где шло невиданное в истории сражение, я буду пахать эту 
самую землю, растить хлеб, строить новую деревню…».

После войны вернулся в Погарище, где в годы оккупации старший брат 
Андрей командовал партизанским отрядом, а младший, 13- летний Миша, 
ходил в разведку, где была похоронена его мать, доведенная фашистами 
до смерти …Потом была учеба в Ростовской юридической школе, служба 
в органах КГБ и МВД.

В 1955 году Павел Меркушенков в числе «тридцатитысячников» отпра-
вился поднимать сельское хозяйство. Его избрали руководителем колхо-
за «Красное знамя» в Медвенском районе Курской области.

В 1962 году Павел Яковлевич возглавил колхоз «Россия». Человек 
энергичный, с сильным характером, с аналитическим складом ума, он 
все передовое применял в колхозе. Недосыпал, про выходные, отпуск ду-
мать забыл. И на председателя равнялись, тянулись за ним. В 1965 году 
труженики «России» собрали самый высокий в области урожай сахарной 
свеклы — 336 центнеров с гектара. А уже в 1967 году колхоз по целому 
ряду показателей оказался лучшим в области: 25 центнеров зерна с гек-
тара, свеклы и кукурузы — по 300, картофеля — по 120 центнеров с га.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года 
Павлу Яковлевичу Меркушенкову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда, а колхоз «Россия» награжден орденом Ленина.

Хозяйство развивалось в разных направлениях. Было почти 3000 голов 
крупного рогатого скота, более 6000 тысяч свиней, от коровы получали 
по 4000 кг молока. Активными темпами шло строительство жилья, дорог, 
построили Дом культуры, школу, детский сад.

Уже выйдя на пенсию, П. Я. Меркушенков продолжал трудиться ответ-
ственным секретарем областного общества охраны природы.
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ДИКИЙ 
Федор Матвеевич 

5 июня 1916 — 20 июля 1993
Председатель колхоза имени Димитрова 
Москаленского района Омской области

Федор Матвеевич родился в селе Ка-
менский хутор Орловской губернии (ныне 
Брянская область).

Уже в 16 лет начал трудиться в родном 
совхозе Новоровск простым рабочим. Че-
рез два года переехал в Омскую область, 
где освоил профессию тракториста и на-
чал трудиться в совхозе Лесной Исиль-
кульского района.

В 1938 году Федора Дикого призывают на 
службу в Советскую Армию, он попадает 

в Алма- Атинскую область (Казахская республика), где работает водите-
лем колхоза имени Кирова Жбекмиказахского района.

Демобилизовавшись, он возвращается в ставшую ему вторым домом 
Омскую область, где вновь садится на трактор, по которому очень ску-
чал в армии. Однако сполна насладиться мирным трудом ему не дает 
война — Федору Матвеевичу снова приходится надеть солдатскую гим-
настерку и отправиться защищать Родину. Его отправляют на Дальний 
Восток, где он борется с японскими милитаристами.

После войны Дикого назначают председателем колхоза «Форт Шрит» 
Москаленского района Омской области. Чтобы грамотно и эффективно ру-
ководить хозяйством, он поступает в Омскую сельскохозяйственную шко-
лу, где готовили руководителей для колхозов области. Полученные знания 
помогли ему поднять колхозное хозяйство, добиться увеличения урожаев.

В 1953 году Федора Дикого переводят в более крупный колхоз имени 
Димитрова. Крепкий, опытный хозяйственник, настоящий труженик, он 
смог вывести колхоз в число передовых хозяйств Омской области. Этот 
высокий статус был подтвержден в 1967 году награждением хозяйства 
орденом Трудового Красного Знамени.

А годом ранее сам председатель был удостоен высшей государственной 
награды за труд — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мар-
та 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение 
производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции 
Дикому Федору Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Ф. М. Дикий имел и другие значимые награды: ордена Ленина 
(1957 и 1966 годы), Октябрьской Революции (1971 г.), Отечественной вой-
ны 1- й степени (1985 г.), медали. Похоронен в селе Екатериновка Моска-
ленского района Омской области.
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ХАЛЯВИН 
Сергей Яковлевич 

15 ноября 1912 — 25 апреля 1971
Председатель колхоза «Коммунар»  

Новозыбковского района  
Брянской области

Сергей Яковлевич родился в деревне 
Мостечня Севского уезда Орловской гу-
бернии (ныне Комаричского района Брян-
ской области). С 13- ти лет начал рабо-
тать — сначала батраком, затем пастухом, 
после арматурщиком. В 19 лет возглавил 
свой первый колхоз. Через год молодо-
го председателя направили на курсы при 
Брянской совпартшколе. После учебы ком-
сомольцы Лопандинского совхоза избрали 
его секретарем комитета комсомола. Затем Сергей Халявин заведует 
хозяйством Мариупольского зерносовхоза, избирается председателем 
колхоза на Кубани. В начале июня 1941 года по путевке Краснодарско-
го крайкома партии его направляют в Геленджик на курсы руководящих  
партработников. Война прервала учебу.

С. Я. Халявин начал свой боевой путь комиссаром артиллерийской ба-
тареи, участвовал в обороне Крыма, Сталинграда. Затем был начальни-
ком штаба Брянского партизанского отряда «За власть Советов». Осе-
нью 1943 года участвовал в параде народных мстителей в Орле. После 
трудился заместителем председателя Новозыбковского райисполкома, 
потом директором пункта «Заготзерно».

В 1955 году возглавил самый отстающий в Новозыбковском районе 
колхоз «Коммунар». Так как хозяйство специализировалось на мясо- 
молочном производстве, то Халявин сделал упор на выращивании 
люпина, который служил кормом для скота и обогатил песчаную почву 
азотом. При этом он внедрял в производство науку, что позволило кол-
хозу собирать на песчаных почвах по 14–17 центнеров зерновых по 200–
270 центнеров картофеля с гектара. «Коммунар» стал лидером области 
по производству мяса, первым стал осушать заболоченные территории 
под пахотные земли, стал строить для работников многоэтажные дома 
с удобствами. Сергей Яковлевич добился, чтобы во всех населенных 
пунктах колхоза были клубы, спортивные залы и площадки. Молодежь 
колхоза, обучаясь в институтах, получала колхозную стипендию.

Под руководством С. Я. Халявина колхоз «Коммунар» к концу седьмой 
семилетки (1959–1965 годы) стал передовым хозяйством района по про-
изводству животноводческой продукции и одним из лучших в области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за 
достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение производ-
ства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Халявину 
Сергею Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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ИВАНОВ 
Николай Федорович 

1924 — ?
Бригадир монтажников Мостоотряда 
№ 5 мостостроительного треста № 2  
на строительстве железнодорожной  

магистрали Абакан — Тайшет,  
Хакасская автономная область

Николай Федорович родился в Орлов-
ской губернии (ныне Почепский район 
Брянской области) в семье крестьянина. 
Когда Коля был еще ребенком, семья пере-
ехала в Московскую область. В 1941 году 
Иванова призвали в ряды Красной Армии. 

В 1942 году его направили в действую-
щую армию. Он прошел всю войну коман-

диром бронемашины в составе отдельной разведывательной роты 13- й 
и 22- й гвардейских мотострелковых бригад, 6- го гвардейского танкового 
корпуса 3- й гвардейской танковой армии. Воевал на Западном, Воронеж-
ском, Центральном и 1- м Украинском фронтах, трижды был ранен в боях. 
За участие в войне награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы 3- й степени и медалью «За отвагу».

Из армии Николай Иванов демобилизовался только в 1949 году и стал 
работать монтажником в мостостроительном отряде № 5 мостотреста 
№ 2 Хакасской автономной области, который занимался строительством 
мостов и инженерных сооружений. Вскоре его назначили бригадиром 
монтажной бригады, которая под его руководством участвовала в строи-
тельстве мостов в Казахской ССР (на Кустанае), Украинской ССР (в За-
карпатской области и Днепропетровске), мостов через реки Волга, Аба-
кан и Енисей, а также на железнодорожной трассе Абакан- Тайшет.

23 марта 1956 года и 27 апреля 1961 года Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР «за трудовой вклад в строительство, реконструкцию 
важнейших народно-хозяйственных объектов» Николай Федорович Ива-
нов награждался медалью «За трудовое отличие».

А 12 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«за выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве железнодорож-
ной магистрали Абакан- Тайшет» Н. Ф. Иванов удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Благодарные абаканцы 20 сентября 1974 года присвоили Николаю Фе-
доровичу звание «Почетный гражданин города Абакан».

Последние годы жизни Н. Ф. Иванов провел в городе Херсон на Украине.
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АЛЕШИН 
Василий Федорович 

5 октября 1925 — 22 марта 1986 
Бригадир колхоза имени Свердлова  

Шахтерского района Донецкой области 
Украинской ССР

Василий Федорович родился в селе Ге-
расимово ныне Шаблыкинского района.

В звании младшего сержанта героиче-
ски сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны, о чем свидетельствует 
полученная им медаль «За отвагу».

После демобилизации Василий Алешин 
осел в Донецкой области в Шахтерском 
районе, где трудился в колхозе имени 
Свердлова. Руководство колхоза отметило 
трудолюбие, старательность, добросовестность парня и доверило ему 
возглавить бригаду овощеводов. Под его руководством бригада демон-
стрировала высокие показатели, с каждым годом собирая все больше 
урожая капусты, моркови, лука, помидоров и других овощей, которые кру-
глогодично поставлялись в город Шахтерск и другие, расположенные не-
подалеку, горняцкие поселки. С 1959 по 1965 годы бригада Алешина ни-
кому не давала шанса подвинуть ее с лидерских позиций. А в 1965 году 
ей удалось получить урожай овощей в среднем по 250,3 центнера с каж-
дого гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофе-
ля, овощей, плодов и винограда, Алешину Василию Федоровичу присво-
ено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот».

Столь высокая награда подтолкнула Алешина работать еще лучше. Его 
бригада продолжала увеличивать урожайность выращиваемых овощей. 
Так, в 1971 году овощеводы получили с гектара по 371 центнеру помидо-
ров, по 180 центнеров огурцов, по 345 центнеров моркови, по 185 цент-
неров лука.

Бригада Алешина самостоятельно осваивала и новые виды продук-
ции. Так, с 1971 года она стала выращивать чеснок, получая урожай этой 
культуры свыше 100 центнеров с гектара. За такое неравнодушное отно-
шение к делу бригадир и члены бригады были удостоены целым рядом 
орденов и медалей. Заслуга этого в первую очередь принадлежала Ва-
силию Алешину.

В 1986 году Василий Федорович вышел на пенсию. До конца своих 
дней он жил в Шахтерском районе Донецкой области.
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РЕЗНИК 
Вера Михайловна 

23 ноября 1923 — 13 апреля 2008
Бригадир совхоза «Большевик»  

Серпуховского района

Вера Михайловна родилась в селе Паль-
но Болховского уезда. Окончив семь клас-
сов, уехала в Серпуховский район. Здесь 
16- летняя девчонка решила жить само-
стоятельно и стала трудиться в совхозе 
«Большевик» рабочей.

В советские годы этот совхоз был крупней-
шим поставщиком овощей, выращивае мых 
в открытом грунте. Уже в 1935 году здесь 
вырастили 7713 тонн овощей и 2174 тон-
ны картофеля, а в 1939 году совхоз стал 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Когда началась 
Великая Отечественная война, Веру вместе с другими жителями столицы 
и Подмосковья направили на возведение оборонительных сооружений 
под Москвой, за что в 1944 году она была награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

В 1943 году Вера Резник окончила курсы механизаторов и до 1945 года 
трудилась трактористкой. Затем работала полеводом- учетчицей и одно-
временно училась — окончила трехгодичные агрозоотехнические курсы 
в совхозе, а уже в 1954 году сама возглавила бригаду овощеводов.

Из воспоминаний Веры Резник: «… 29 ноября 1958 года на общем со-
брании подводили итоги работы и принимали обязательства на 1959 год. 
Наша бригада решила сдать государству 4000 тонн овощей с площади 
134 гектара. И это обязательство мы выполнили — сдали 5650 тонн».

Веру Михайловну называли «вожаком бригады», «хозяйкой земли». 
Она выступила инициатором освоения пойменных речных земель, на 
которых совхоз «Большевик» выращивал высокие урожаи капусты, све-
клы, моркови. За большие успехи в овощеводстве в мае 1967 года совхоз 
«Большевик» был награжден орденом Ленина, а годом ранее лучшие 
овощеводы Анна Леонтьевна Карпутцева и Вера Михайловна Резник 
были удостоены звания Герой Социалистического Труда. Как гласит Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года «за успехи, 
достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, 
плодов и винограда».

С 1955 по 1970- е годы Вера Михайловна была депутатом Верховно-
го Совета СССР. При этом она продолжала учиться, окончила вечер-
нюю школу. С января 1971 года работала управляющей отделением 
№ 1 совхоза. В апреле того же года лучшие труженики «Большевика» 
были награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красно-
го Знамени отмечена работа Веры Резник. Через два года ее трудовые 
успехи удостоены ордена Октябрьской Революции.
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СИНИКОВ 
Андрей Алексеевич 

1917–1983
Бригадир овощеводческой бригады  

колхоза имени Ульянова Севского района 
Брянской области

Андрей Алексеевич родился в селе До-
броводье Севского уезда Орловской губер-
нии (ныне Брянская область).

Окончив школу, он начал работать в род-
ном колхозе в полеводческой бригаде.

В апреле 1941 года Андрея Синикова 
призвали в армию. Отсюда 23 июня был 
отправлен на фронт. Участвовал в оборо-
нительных боях в составе 487- го особого 
строительного батальона на Западном 
фронте. 7 июля 1941 года под городом Расейняй (Литва) был тяжело ра-
нен в обе ноги и контужен. Очень долгое время пробыл в военном госпи-
тале, в мае 1942 года был комиссован и вернулся на родину, в Зайцев-
ский поселок.

Первое время Андрей работал первым секретарем Волынского район-
ного комитета комсомола Орловской области. Затем вернулся в колхоз.

В 1944 году А. А. Синикова назначили бригадиром овощеводческой 
бригады. По его инициативе правление выделило бригаде два гектара 
земли. Их распахали на корове, посадили овощи, за которыми ухаживали 
вручную. Собранный урожай стал важным подспорьем для обеспечения 
питанием жителей села и местных госпиталей.

С каждым годом участок земли, обрабатываемый бригадой Синикова, 
становился все больше, а урожай выше. Так, в годы седьмой семилет-
ки (1959–1965 годы) бригада собирала рекордный урожай моркови — по 
650 центнеров с гектара. Овощесушильный завод в Севске работал в ос-
новном на сырье, поставляемом из Зайцевского поселка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок овощей, 
плодов и винограда, Синикова Андрею Алексеевичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Столь высокая награда стала стимулом для дальнейшего труда и повы-
шения показательности по урожайности. Бригада стала осваивать и новые 
для колхоза культуры, например, арбузы и другие теплолюбивые культу-
ры. А в самом поселке силами бригады Синикова были построены клуб, 
баня, колбасный цех, мельница, склады и гаражи для сельхозтехники.

А. А. Сиников избирался депутатом Верховного Совета СССР 6- го со-
зыва, был делегатом XXII съезда КПСС.
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КУЗЬМИН 
Иван Данилович 

29 января 1909 — 17 ноября 2011
Старший аппаратчик Усольского  

химического комбината Министерства 
химической промышленности СССР,  

Иркутская область

Иван Данилович родом из села Слепуха 
Елецкого уезда Орловской губернии (ныне 
Долгоруковский район Липецкой области).

Глава семьи погиб в 1915 году в Первой 
мировой войне, мама осталась одна с се-
мерыми детьми. Поэтому Ване пришлось 
начать работать с семи лет, чтобы хоть как- 
то прокормиться. Весной 1927 года прие-
хал в Донбасс и получил работу лампо- 

носа, а затем саночника на шахте «Альберт» Первомайского рудо-
управления г. Луганска. В шахтах работал до призыва в Красную Армию 
в 1931 году.

После демобилизации служил в Мелитопольской городской мили-
ции, работал по договору на дорожном ремонтном участке в Туркмении. 
В июне 1935 года поступил на Московский химзавод № 94 учеником аппа-
ратчика, откуда в составе пусконаладочной бригады был командирован 
в г. Усолье- Сибирское на пуск химического завода № 97 по производству 
этиловой жидкости. При его непосредственном участии технологический 
процесс был выведен на заданный режим и аппараты выдали этиловую 
жидкость.

Ивану Кузьмину пришелся по душе сибирский размах новостроек, и он 
решил остаться здесь навсегда. Работал аппаратчиком, бригадиром ап-
паратчиков, начальником смены, начальником отделения. Возглавляе-
мые им коллективы были одними из лучших в объединении. Его отличало 
большое трудолюбие, высокая ответственность за порученное дело, ини-
циатива и принципиальность. Работал над улучшением технологического 
процесса, являлся активным рационализатором.

За выдающиеся заслуги и выполнение заданий семилетнего плана 
1959–1965 гг. по увеличению выпуска химической продукции и достиже-
ние высоких производственных показателей Кузьмину Ивану Даниловичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1966 года при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Его труд также отмечен 
одиннадцатью правительственными наградами.

Будучи на пенсии, организовал и возглавил Музей трудовой славы про-
изводственного объединения «Химпром» с уникальной экспозицией, от-
ражающей все вехи истории предприятия. В 1986 году удостоен звания 
«Почетный гражданин города Усолье- Сибирское». В 2011 году на улице 
его имени установлена мемориальная доска.
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ЛЕОНОВ 
Георгий Алексеевич 

1914 — ?
Тракторист- комбайнер совхоза имени  

Ленина Федоровского района  
Кустанайской области

Георгий Алексеевич уроженец Орлов-
ской губернии.

Еще в молодости он принял решение 
и уехал в Казахскую республику, где обо-
сновался в Федоровском районе Куста-
найской области. Здесь он стал работать 
в совхозе имени Ленина, освоил трактор 
и начал работать в поле. Создал семью. 
Однако все мирные планы разрушила  
война.

Георгий Леонов попал на фронт, где показал себя как смелый и муже-
ственный солдат. Доказательством тому является врученный ему орден 
Отечественной войны II степени.

После демобилизации вернувшись в ставший родным совхоз, Георгий 
Алексеевич с удвоенной энергией взялся за работу. Он с готовностью 
брался за любое дело, испытывая настоящее удовольствие от того, что 
видел результат своего труда — как в распаханную землю сажались се-
мена, как они давали всходы, как колос наливался зерном, превращаясь 
в золотую пшеницу. А какое удовольствие было собирать эти колосья, 
наполняя зерном кузова машин с горкой!

Особый энтузиазм у Георгия и других колхозников вызвало приобре-
тение в начале 60- х годов новой уборочной техники. Леонов самостоя-
тельно освоил современные трактора и комбайны, обучал управлять ими 
менее опытных товарищей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года Ле-
онов Георгий Алексеевич был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А через год — 25 мая 1967 года совхоз имени Ленина был занесен 
в Золотую Книгу Почета Казахской ССР с вручением Памятного Знамени 
и денежной премии.

Г. А. Леонов проработал в совхозе до самой пенсии. На заслуженный 
отдых он ушел с должности управляющего отделением. Но даже будучи 
пенсионером, он продолжал болеть за хозяйство, никогда не отказывал 
в помощи и совете односельчанам.
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ЖИЛЯБИН 
Василий Тимофеевич 

12 января 1930 — 1 февраля 2019
Бригадир горнорабочих очистного забоя 

шахты «Кява- 2» треста «Эстонсланец» 
Министерства угольной  
промышленности СССР

Василий Тимофеевич родился в дерев-
не Слободка ныне Должанского района. 
В семье было семеро детей, Василий —  
старший. В первые дни войны глава семьи 
пропал без вести. И на Василька, как его 
ласково называла мама, лег груз ответ-
ственности — нужно было помогать мате-
ри прокормить семью. Военные и первые 
послевоенные годы были очень тяжелыми. 

Младшим девочкам приходилось просить милостыню, а сам Василий, со-
всем еще мальчишка, с утра до позднего вечера трудился в соседнем хо-
зяйстве, хватаясь за любую работу: пахал землю на волах, 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, состояв-
шей из 45 человек. Он организовал соцсоревнование внутри бригады, 
повысив производительность до 110–112 тонн сланца в день. То есть 
каждый рабочий при помощи кирки и лопаты в день перемещал в сред-
нем 42 тонны породы, что за 25 лет сложилось в цифру, равную 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 медали «Серп и Молот».

В. Т. Жилябин активно участвовал в общественной работе. Шесть раз 
избирался депутатом местного Совета, был депутатом Верховного Сове-
та Эстонии. Активно занимался рационализацией. Отработав на шахте 
42 года, Василий Тимофеевич ушел на заслуженный отдых. В 1996 году пе-
реехал в родную Орловскую область и обосновался в Ливнах. Участвовал 
в общественной жизни города, встречался со школьниками и студентами.
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БОРОДИН 
Павел Дмитриевич 

30 июня 1911 — 11 марта 1998
Организатор производства,  

директор Московского автозавода  
имени И. А. Лихачева

Павел Дмитриевич родился в Орле 
в семье служащего. Трудиться он на-
чал в 18- летнем возрасте разнорабочим 
и формовщиком чугунолитейки в Орле. 
Одновременно Бородин учился в Москов-
ском автомобильно- дорожном институте. 
Окончив его в 1938 г., стал секретарем 
парткома МАДИ. Затем перешел в управ-
ление кадров ЦК ВКП(б), где сначала ра-
ботал инструктором, затем заведующим 
сектором и заведующим отделом. В 1947 г. был назначен заместителем 
министра автотракторной промышленности СССР. Через три года его 
отстранили (за «засорение» кадров евреями на заводах отрасли) и от-
правили в Одессу директором автосборочного завода. На этом посту 
П. Д. Бородин добился весомых результатов, в частности наладил вы-
пуск полуприцепов.

В 1955–1957 гг. занимал должность заместителя Министра тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Затем Бородин рабо-
тал первым заместителем председателя Московского городского совнар-
хоза, заместителем председателя комитета по автоматизации и машино-
строению при Госплане СССР.

23 марта 1963 г. П. Д. Бородин назначен директором ЗИЛа, 13 июля 
1971 г. — генеральным директором производственного объединения 
ЗИЛ. Занимал этот пост до выхода на пенсию в 1982 г.

Годы директорства Павла Бородина называют «Золотой эрой на ЗИЛе». 
При нем построены и сданы МСЧ № 1 АМО ЗИЛ, пансионаты во Мценске 
и Ялте, детский лагерь «Юный зиловец» в Васькино, западная трибуна 
стадиона Торпедо, введено в эксплуатацию большое количество жилья, 
школ, детских садов для работников ЗИЛ и их семей, открыт музей ЗИЛа. 
В эти годы разработан ЗИЛ- 170 — будущий КАМАЗ.

Деятельность Бородина на посту директора характеризует высокая эф-
фективность выполнения плана по выпуску машин. Свидетельством чего 
стало посещение завода Л. И. Брежневым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1966 г. за 
особые заслуги в выполнении заданий семилетнего (1959−1966) плана 
и в связи с 50- летием со дня основания завода П. Д. Бородину присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.
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КОЗИН 
Петр Петрович 

15 января 1919 — 12 марта 1983 
Бригадир слесарей  

Брянского машиностроительного завода 
Министерства тяжелого, энергетического 
и транспортного машиностроения СССР

Петр Петрович родом из села Городище 
Брянского уезда Орловской губернии (ныне 
в черте Брянска). Его отец был рабочим- 
литейщиком Брянского завода.

После учебы Петр Козин ушел в армию, 
однако демобилизоваться не успел — на-
чалась Великая Отечественная война. 
Прошел через всю войну и очень мечтал 
поскорее вернуться домой. Сбыться этой 

мечте суждено было только через четыре года. После войны трудовая 
биография Петра Козина началась слесарем на ремонтной базе Брян-
ского машиностроительного завода, где он работал в инструментальном 
цехе. Когда на предприятии создавалось дизельное производство, его 
направили в испытательный цех слесарем- сборщиком. Очень быстро па-
рень освоил профессию, стал специалистом высокого класса. Об этом 
свидетельствует тот факт, что Петр Петрович первым на заводе стал ра-
ботать с личным клеймом качества.

В 1962 году Петр Петрович стал бригадиром слесарей- сборщиков 
дизельно- испытательного цеха. Благодаря добросовестной работе и вы-
пуску продукции высокого качества его бригада стала победителем со-
циалистического соревнования среди трудовых бригад завода по итогам 
седьмой семилетки (1959–1965 годы).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1966 года за 
выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и дости-
жение высоких технико- экономических показателей в работе Козину Пе-
тру Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Петр Козин проработал на БМЗ около 40 лет. За эти годы он не только 
стал настоящим профессионалом, но и охотно учил молодежь, выступая 
в роли наставника.

Вся жизнь Петра Петровича прошла в Брянске. Он очень любил свой 
родной город, по мере своих сил старался сделать его лучше и комфор-
тнее для жизни.
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СТАРОСТИН 
Николай Артемович 

1 февраля 1927 — 29 января 1997
Фрезеровщик Брянского завода  
дорожных машин Министерства  

строительного, дорожного  
и коммунального машиностроения СССР

Николай Артемович родом из села Воз-
несенское Новосильского уезда (ныне — 
Корсаковский район).Глава семьи был кол-
хозником и с детства приучал сына к труду: 
мальчик начал ездить с отцом в поле, как 
только научился ходить. И тогда же усво-
ил на всю жизнь простую истину: если бе-
решься за работу — делай ее на совесть. 
Однако не пришлось Николаю стать хлебо-
робом. 

В 1941 году его направили в Боткинское ремесленное училище. Овла-
девали теорией за партой, а практику проходили в мастерских — готови-
ли продукцию для фронта.

После учебы Николая откомандировали на Брянский завод дорожных 
машин. Подростку пришлось участвовать в подготовке к эвакуации заво-
да. А затем 14- летний Николай Старостин вместе с 10 тысячами специ-
алистов завода был отправлен за Урал. Там нужно было в кратчайшие 
сроки наладить производство военной продукции. За станками приходи-
лось работать в чистом поле, чтобы дать первую продукцию для прибли-
жения Победы. А после смены те же мальчишки становились подсобны-
ми рабочими у строителей, которые возводили вокруг станков стены.

Когда освободили Брянск, Николай вернулся на родину. Пришлось 
восстанавливать завод: стоять смену за фрезерным станком, а потом 
разбирать кирпичные завалы, расчищать заводскую территорию. По 
инициативе комсомольской организации часто проходили субботники по 
благоустройству улиц, скверов города.

К 17 сентября 1944- го, первой годовщине освобождения города, завод 
дал первую плавку стали. Фрезеровщик Старостин постоянно перевы-
полнял план в полтора- два раза. Ему одному из первых на заводе при-
своили звание «Ударник коммунистического труда». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 июля 1966 года Старостину Николаю Ар-
темовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда за выдаю-
щиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана и достижение 
высоких производственных показателей.

В своем цехе Старостин долгие годы возглавлял совет наставников, 
участвовал в общественной работе. В 1985 году он становится Почет-
ным гражданином Брянска. В 2015 году на доме, где жил Н. А. Старостин, 
установлена мемориальная доска. Таким образом родственники, друзья 
и коллеги увековечили память о трудовом подвиге фрезеровщика.
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ТИШИНА 
Анастасия Федоровна 

25 декабря 1914 — 11 октября 2002
Токарь Уфимского завода 

 аппаратуры связи Министерства  
радиопромышленности СССР,  

Башкирская АССР

Анастасия Федоровна родилась в дерев-
не Мураевка ныне Сосковского района.

Трудиться начала в 1935 году ученицей- 
револьверщицей цеха по производству ап-
паратуры дальней связи Ленинградского 
завода «Красная заря».

В начале 1942 года завод был эвакуиро-
ван в Уфу, и Анастасия отправилась туда 
вместе с ним. В Уфе на базе цеха, где ра-

ботала Тишина, был создан завод по производству аппаратуры дальней 
связи № 697 (позже Башкирское производственное объединение «Про-
гресс»). С этим заводом связана вся трудовая биография Анастасии, где 
до самой пенсии она трудилась токарем- револьверщицей.

А. Ф. Тишина всегда была в числе передовиков производства. Доби-
ваться высоких результатов и перевыполнять нормы выработки ей уда-
валось за счет применения передовых методов работы и грамотного 
использования инструментов. Это позволяло ей добиваться отсутствия 
потери рабочего времени, совершенствовать используемые приемы ра-
бот. Так, изменение конструкции метчика повлияло на нарезку резьбы и в 
два раза увеличило производительность.

За выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959–1965 гг. и создание 
новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1966 года Анастасии Федоровне Тишиной присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

А. Ф. Тишина с готовностью делилась собственными наработками со 
своими коллегами. Ее приемы работы даже изучались в школе передо-
вого опыта. А еще она поддерживала наставничество и сама обучила 
десятки молодых рабочих.

Также Анастасия Федоровна вела активную общественную жизнь. 
В 1959 году ее избрали депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 
пятого созыва.

В 1971 году А. Ф. Тишина вышла на пенсию, но продолжала встречать-
ся с молодежью, делиться своим богатым жизненным и трудовым опы-
том.

Память об Анастасии Федоровне Тишиной до сих пор хранится в Уфе. 
В Музее трудовой славы ФГУП БПО «Прогресс» установлен посвящен-
ный ей стенд, который рассказывает гостям об этой труженице.
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СТРЕЛКИН 
Дмитрий Семенович 

8 (21) сентября 1911 —  
30 октября 1988

Фрезеровщик Уральского автомобильного  
завода Министерства автомобильной 
промышленности СССР, город Миасс 

Челябинской области

Дмитрий Семенович родом из деревни 
Дубовая ныне Мценского района. Окон-
чив семь классов, парень начал работать 
в местном колхозе. Но работа на земле его 
мало привлекала, его интересовала тех-
ника, работа с металлом. В 1931 году он 
отправился в Москву и поступил чернора-
бочим на фабрику «Фото- труд», затем пе-
решел на авторемонтный завод.

В 1933 году Стрелкина призвали на срочную службу. Демобилизовав-
шись, он устроился на Московский автомобильный завод имени И. В. Ста-
лина учеником фрезеровщика, а вскоре стал фрезеровщиком.

Когда началась война, Дмитрия эвакуировали в Ульяновск, а в марте 
1942 года с частью заводского персонала и оборудования он прибыл в го-
род Миасс, где на базе завода по производству корпусов для авиабомб 
был создан Уральский автомобильный завод. Дмитрия Стрелкина опре-
делили в инструментальный цех, которого на тот момент еще не было — 
станки стояли на деревянных помостах под навесами. Стрелкин создавал 
инструмент для нового завода, а вокруг уже работавших станков строи-
лись стены цехов. В первую зиму их достроить еще не успели, и рабо-
тать пришлось на открытом воздухе, на морозе. Одновременно Дмитрий 
Семенович подготовил несколько станочников из числа подростков. Сам 
освоил профессии токаря и шлифовщика. И в назначенный срок, 8 июля 
1944 года, первый автомобиль выехал за ворота завода. За последний 
год войны Красная Армия получила тысячи автомобилей из Миасса.

После войны продолжил работу в инструментальном цехе, был непре-
взойденным мастером изготовления оснастки под новые наименования 
продукции. Ему поручались работы по изготовлению штампов и пресс- 
форм самых сложных конфигураций. Был одним из лучших рационали-
заторов завода.

За особые заслуги в выполнении заданий семилетнего плана, активное 
участие в создании конструкций и организацию массового производства 
новых машин, достижение высоких производственных показателей Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1966 года Стрелкину 
Дмитрию Семеновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Избирался депутатом Миасского городского Совета. Активно участво-
вал в работе общественных органов и партийной организации завода. 
В 1971 году был удостоен звания «Почетный гражданин города Миасс».
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СТОЯНОВА 
Анна Владимировна 

2 ноября 1913 — ?
Учительница Ножай- Юртовской  

восьмилетней школы, Ножай- Юртовский 
район Чечено- Ингушской АССР

Анна Владимировна родилась в селе Вя-
зовая Дубрава ныне Ливенского района.

В 1932 году окончила в Ливнах школу- 
девятилетку с педагогическим уклоном. 
И сразу начала работать учительницей в на-
чальной школе села Навесное Ливенского 
района. В 1935–1937 годах преподавала 
в школе рабочей молодежи при штольне 
№ 7 в Дедиловском железорудном районе 
Московской (ныне Тульской) области.

Анна Владимировна чувствовала недостаток образования, поэтому 
всегда мечтала учиться. В 1937 году ее мечта осуществилась — она 
поступила на третий курс педагогического училища в городе Макеевка 
Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая область). Получив 
диплом, по направлению попала в Чечено- Ингушскую АССР. Здесь она 
и прожила всю свою жизнь, работала учителем начальных классов в шко-
лах Ножай- Юртовского района: около 10 лет в семилетней школе села 
Шуани, потом в такой же школе села Зондак- Ара. В 1958 году ее переве-
ли учителем начальных классов в восьмилетнюю школу села Ножай- Юрт.

Из наградного листа: «… А. В. Стоянова отдала много сил и энергии  
обучению детей местной национальности, проявила себя знающей и лю-
бящей свое дело учительницей. Зная особенности родной речи уча-
щихся, всегда учитывает это при обучении учащихся русскому языку. 
Серьезное внимание уделяет творческим и самостоятельным работам 
учащихся. Дети, которых она обучает, успешно справляются с программ-
ным материалом в старших классах. На протяжении ряда лет все учени-
ки ее класса являются успевающими. Пользуется большим заслуженным 
авторитетом как среди педагогического и ученического коллектива, так 
и среди жителей района».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за 
большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания уча-
щихся Стояновой Анне Владимировне присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Награждена медалью «За трудовое отличие», знаком «Отличник народ-
ного просвещения». Удостоена звания «Заслуженный учитель Чечено- 
Ингушской АССР».
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ЗАХАРЬЕВ 
Николай Ильич 

5 апреля 1902 — 1980
Советский зоотехник, академик  
Академии наук Киргизской ССР

Николай Ильич родился в 1902 году 
в Малоархангельске. 

После окончания гимназии он посту-
пил на краткосрочные земельные курсы 
в Орле. 

Когда учеба там подходила к заверше-
нию, Николай встретил своего знакомого 
Владимира Клюева, который рассказал, 
что в городе открылся новый университет. 
Николай поступил на агрономическое от-
деление без особых трудностей.

В Среднюю Азию Николай Захарьев попал в начале 30- х годов. Прие-
хал он сначала в Алма- Ату (ныне Алматы), а через два года перебрался 
на Тянь- Шань. В Советской Киргизии тогда из- за недостатка пищи и не-
правильного питания, а также низкой калорийности кормов поголовье 
скота уменьшалось. Требовались срочные меры для его спасения.

Во Фрунзе был образован научно- исследовательский институт живот-
новодства. Захарьев стал одним из инициаторов открытия специального 
отделения, которое стало заниматься разработкой методик рациональ-
ного кормления животных. На тот момент это было одно из новых направ-
лений науки.

Пропадая месяцами в командировках, он исследовал пастбища и рас-
тения, часто встречался с чабанами, с которыми делился своими идея-
ми и выслушивал их советы. Именно Захарьев в свое время стал пер-
вым, кто предложил обратить внимание на кормовую ценность растений, 
произрастающих на высокогорных пастбищах. Он же выступил против 
употребления в пищу борщевика, который тогда активно применялся 
в ряде областей России. По сути Захарьев разработал своеобразную ме-
тодику здорового и правильного питания для животных. В 1950- м году его 
докторская диссертация по профильной теме стала настоящим откры-
тием всесоюзного значения. Методика Захарьева активно применяется 
и сегодня. Более того, она стала базой для разработки новых технологий!

Одновременно Николай Ильич работал над созданием новой породы 
крупного рогатого скота. Итогом титанического труда стала знаменитая 
на весь СССР порода коров — алатауская, хорошо приспособленная 
к высокогорью и резко континентальному климату, обладающая высокой 
продуктивностью и дающая рекордные надои.

Указом Президиума Верховного Совета от 13 марта 1969 года за боль-
шие заслуги в развитии науки Захарьеву Николаю Ильичу присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда.
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ПЕТРОВСКИЙ 
Иван Георгиевич 

5 (18) января 1901 — 15 января 1973
Ректор Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова

Иван Георгиевич родился в городе Сев-
ске Орловской губернии (ныне Брянская 
область). Его отец был купцом.

В 1917 году окончил городское реаль-
ное училище. В аттестате у него оказалось 
всего две «четверки» — по математике 
и рисованию. Но рисовать он очень любил 
и через всю жизнь пронес любовь к ис-
кусству и живописи. В 1918 году Петров-
ский поступил на естественное отделе-
ние физико- математического факультета 

Московского университета. Однако окончить его не смог по семейным 
обстоятельствам: он вернулся к родителям, которые из Орловской губер-
нии переехали в Украину. Иван поступает в Елисаветградский механико- 
машиностроительный техникум и одновременно устраивается на службу 
конторщиком. В это время он много читает специализированной литера-
туры по теоретической механике и понимает, что ему очень не хватает 
знаний по математике. Поэтому в 1922 году он возвращается в Москву 
и поступает на математическое отделение физико- математического фа-
культета Московского университета.

После окончания университета и аспирантуры И. Г. Петровский рабо-
тал в МГУ в должности ассистента, затем доцента, профессора. Одно-
временно с работой в МГУ он с 1930 по 1941 год заведовал кафедрой 
на вечернем факультете Московского механико- машиностроительного 
института (будущий МВТУ имени Баумана). В 1935 году, без защиты дис-
сертации, был утвержден доктором физико- математических наук.

7 сентября 1940 года Петровский был назначен исполняющим обязан-
ности декана механико- математического факультета МГУ, а 4 октября 
того же года избран на эту должность (1 июля 1944 года освобожден от 
должности декана по личной просьбе).

В годы Великой Отечественной войны принял активное участие в эва-
куации МГУ в Ташкент, потом в Ашхабад и Свердловск, а затем в ре-
эвакуации университета. В этот период им была выполнена глубокая 
и содержательная работа о лакунах и диффузии волн. В 1943 году 
И. Г. Петровский был избран членом- корреспондентом, а в 1946 году — 
действительным членом Академии наук СССР. В 1949–1951 годах зани-
мал должность академика- секретаря Отделения физико- математических 
наук, с 1953 года был членом Президиума Академии.

В начале 1950- х годов И. Г. Петровский достигает вершины в своей ка-
рьере, став ректором МГУ. Он возглавляет главный вуз страны с 1951 по 
1973 год. Его ректорство пришлось на ту часть советского периода  
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в истории МГУ, когда страна залечивала раны, нанесенные войной, 
а фронтовое поколение составляло костяк университетского коллектива. 
Это было время удивительно быстрого и мощного расцвета МГУ, выдви-
нувшегося в ряд ведущих университетов мира.

Одной из главных задач, стоявших перед И. Г. Петровским, было за-
вершение строительства новых зданий МГУ на Ленинских горах. Это 
грандиозное строительство было начато предшественником Петровско-
го — ректором А. Н. Несмеяновым. Иван Георгиевич последовательно 
и настойчиво вел линию на ускорение строительства. В итоге универси-
тет был построен всего за четыре с половиной года.

29 августа 1953 года Правительственная комиссия приняла комплекс 
новых зданий на Ленинских горах. При этом возникла проблема сохране-
ния единства университета в условиях территориального разъединения: 
естественные факультеты переезжали в новые здания на Ленинских го-
рах, а гуманитарные оставались в старых зданиях на Моховой. Петров-
ский приложил огромные усилия, чтобы построить комплекс корпусов 
для гуманитарных факультетов рядом с естественными, тем самым вос-
создав единый Московский университет. В 1970 году строительство пер-
вого гуманитарного корпуса на Ленинских горах было завершено.

За большие заслуги в развитии советской науки Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года Ивану Георгиевичу Пе-
тровскому присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Летопись МГУ времен И. Г. Петровского последовательно зафиксиро-
вала важнейшие события в жизни главного вуза страны: открытие бо-
лее 70 кафедр и 200 лабораторий по новейшим направлениям, находки 
первых берестяных грамот Новгородской археологической экспедицией, 
выделение из университета физико- технического факультета и создание 
на его основе Московского физико- технического института, создание фа-
культета журналистики, открытие музея землеведения, создание Инсти-
тута восточных языков при МГУ, вступление МГУ в международную ассо-
циацию университетов и многое другое.

Обращая внимание на проблемы довузовского образования, Петров-
ский был одним из инициаторов организации курсов повышения квали-
фикации для учителей средних школ, учреждения заочной математиче-
ской школы и школы- интерната при МГУ.

После смерти Петровского по оставленному им завещанию его лич-
ная библиотека (20776 книг) была передана Московскому университету 
и хранится в настоящее время в Отделе редких книг и рукописей Научной 
библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова.
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ФЕНОМЕНОВ 
Николай Алексеевич 

21 августа 1912 — 23 августа 1987
Механик шахтно- строительного участка 
строительно- монтажного управления 

№ 3 Мосметростроя Министерства  
транспортного строительства СССР,  

Москва

Николай Алексеевич родился в селе 
Дятьково Брянского уезда Орловской гу-
бернии. Окончив семь классов, стал рабо-
тать в котельной и электрохозяйстве. За-
тем ушел в армию.

Демобилизовавшись весной 1935 года, 
Николай Феноменов перебрался в Мо-
скву, где поступил на работу в Метрострой. 

Сперва он трудился электриком на станции «Площадь Революции», 
затем проходчиком в СМУ № 3. Участвовал в строительстве туннелей 
и станций Арбатско- Покровской и Замоскворецкой линий. После работы 
занимался стрельбой и акробатикой, по которым становился чемпионом 
Метростроя, а также мотогонками, альпинизмом и парашютным спортом.

Когда началась война, Николай как метростроевец имел броню от 
мобилизации, но добровольно ушел на фронт 24 июня 1941 года. В со-
ставе 1- й Московской пролетарской мотострелковой дивизии он был 
сапером в отдельном инженерном батальоне. Воевал на Западном 
и Юго- Западном фронтах, оборонял Белоруссию и Украину, Москву. Ему 
приходилось действовать в тылу врага, где он минировал и взрывал мо-
сты, инженерные коммуникации. За свой труд Феноменов награжден ор-
деном Красной Звезды.

28 марта 1942 г. во время боя рядом с Николаем разорвался снаряд. 
Ему пришлось ампутировать обе кисти и глаз. После двух лет в госпита-
лях он был комиссован и вернулся в Москву.

Длительные тренировки и занятия лечебной физкультурой позволи-
ли Н. А. Феноменову в 1948 году вернуться в Метрострой. Сначала он 
трудился в мастерских — заведовал инструментом. Затем преодолел за-
преты на работу с техникой и был принят проходчиком на строительство 
станции «Новослободская». Через два года Николай Алексеевич стал 
механиком и трудился в шахтах Метростроя до 1972 года. Затем его на-
значили начальником механического цеха, а после инженером по техни-
ческому обучению СМУ № 3.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1970 года 
за большие заслуги в строительстве Московского метрополитена имени 
В. И. Ленина, трудовое мужество и героизм, беззаветное служение делу 
рабочего класса и социалистическому Отечеству Николаю Алексеевичу 
Феноменову присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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СТАХАНОВ 
Алексей Григорьевич

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

Шахтер, новатор угледобывающей  
промышленности, помощник главного 

инженера шахтоуправления № 2- 43  
комбината «Торезантрацит»  

Министерства угольной промышленности

Алексей Григорьевич — наш земляк, он 
родился в Ливенском уезде в деревне Лу-
говая. Семья Стахановых жила скромно, 
поэтому Алексею не пришлось окончить 
сельскую школу — с восьми лет он начал 
батрачить, потом пас скот. В 1927 году Ста-
ханов перебирается в Луганскую 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 компрессо-
ра и электровоза, были другие технические средства. Количество рабо-
тавших горняков превышало две тысячи. Однако реконструкция шахты 
к серьезному увеличению показателей не привела, план по- прежнему не 
выполнялся.

Причина такого положения дела была в неправильной организации 
труда. Так, забойщик вынужден был через каждые час- полтора браться 
за топор и укреплять забой. Пока шахтер занимался крепью, техника про-
стаивала, компрессор воздуха работал вхолостую, а поток угля из лавы 
приостанавливался. Горняки искали пути исправления ситуации, вноси-
лись различные предложения, каждое из которых тщательно анализиро-
валось и изучалось, проводились конкурсы на лучшего забойщика.

1 сентября 1935 года — Международный юношеский день — горняки 
решили отметить установкой производственного рекорда. Выбор пал на 
забойщика 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 
участка Машуров, парторг шахты Петров и редактор шахтной многоти-
ражки Михайлов. Стаханов сразу энергично взялся за работу, букваль-
но вгрызаясь пикой отбойного молотка в угольный пласт. Крепильщики 
не выдерживали такого темпа и отставали. Тогда Стаханов сам стал  
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прорубать уступы, затрачивая уйму времени на эту работу. В конце сме-
ны, через 5 часов 45 минут, стали подсчитывать результат и ахнули: Ста-
ханов выполнил 14,5 нормы, нарубив 102 тонны угля! Этот рекорд дока-
зал эффективность предложенного Стахановым метода и способствовал 
изменению технологии 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 
следующего года Стаханов добыл за смену 324 тонны.

Благодаря новой организации работ изменились не только показате-
ли по производительности труда, но и по заработной плате горняков. До 
рекорда Стаханова зарплата забойщика достигала 500 рублей в месяц, 
а в 1936 году она увеличилась в три раза и достигла 1600 рублей. Су-
щественно возросли заработки крепильщиков, коногонов, рабочих других 
специальностей.

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 воз-
главил сектор по обобщению опыта новаторов и передовиков производ-
ства в Министерстве угольной промышленности СССР.

В 1957 году вернулся на Донбасс. Работал сначала заместителем 
управляющего трестом «Чистяковоантрацит», затем помощником глав-
ного инженера шахтоуправления № 2- 43 комбината «Торезантрацит».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1970 года 
за большие достижения в развитии массового социалистического сорев-
нования, за достижение высокой производительности труда и многолет-
нюю деятельность по внедрению передовых методов работы в угольной 
промышленности Алексею Григорьевичу Стаханову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «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 жил в городе 
Торезе Донецкой области. Здесь же и похоронен.

После его смерти несколько населенных пунктов в СССР были назва-
ны 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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БЕЛОВ 
Андрей Васильевич 

20 августа 1928 — 7 января 2000
Бригадир горнорабочих очистного забоя 

шахты «Южная» комбината  
«Ростовуголь», город Шахты  

Ростовская область

Андрей Васильевич родом из села Крас-
ная Горка ныне Корсаковского района.

Окончив школу фабрично- заводского об-
учение, он начал работать на шахте «Неж-
данная». Это было очень тяжелое время, 
когда трудно, но быстро шло восстановле-
ние разрушенных войной угольных пред-
приятий. И Белов принимал в этом актив-
ное участие. Он стал изучать горное дело, 
благодаря чему одним из первых подхватывал все новые и передовые 
технологии. К примеру, он первым освоил комбайн «КЦТГ», с помощью 
которого добывал при плане 6,5 тысяч тонн до 8 тысяч тонн угля.

В 1958 г. его выбрали бригадиром горнорабочих очистного забоя. Его 
бригаде, как наиболее надежной, доверили внедрение новой техники — 
узкозахватного комбайна «1К- 101». Андрей Васильевич быстро сам осво-
ил новый комбайн и научил управлять им механизаторов своей бригады. 
Усовершенствовав отдельные узлы комбайна, довел среднесуточную 
производительность до 700 тонн угля. Поэтому еще до закрытия шахты 
«Нежданная» руководители шахты «Южная» просили направить к ним 
бригаду А. В. Белова как самую опытную в работе на маломощных пла-
стах. И здесь бригада Белова подтвердила свой авторитет — добивалась 
высоких производственных показателей, прочно удерживала первенство 
в социалистическом соревновании за эффективное использование гор-
ной техники и увеличение добычи угля.

За исключительные заслуги в развитии угольной промышленности Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года бри-
гадиру горнорабочих очистного забоя шахты «Южная» комбината «Ро-
стовуголь» Андрею Васильевичу Белову было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Андрей Белов отличался активной жизненной позицией, помимо тру-
довой деятельности находил время для общественной работы: был чле-
ном бюро Ленинского райкома партии г. Шахты, членом горкома КПСС, 
депутатом городского Совета народных депутатов, выбирался делегатом 
XXIV съезда КПСС.

А. В. Белов имел множество наград и почетных званий, среди которых 
«Ударник коммунистического труда», «Почетный шахтер», «Заслужен-
ный шахтер РСФСР», полный кавалер знака «Шахтерская слава», много-
кратный победитель соревнования среди горняков Дона.
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КОЖАНОВ 
Алексей Сергеевич 

1927 —  ?
Горнорабочий очистного забоя шахты 

№ 27 комбината «Торезантрацит»  
Министерства угольной промышленности 

Украинской ССР, Донецкая область

Алексей Сергеевич родом из Хотынецко-
го района ныне Орловской области.

Окончив школу, он принимает решение 
перебраться на Донбасс, который совсем 
недавно был освобожден от немецко- 
фашистской оккупации и лежал фактиче-
ски в руинах. А тут как раз была объявле-
на трудовая мобилизация — необходимо 
было как можно быстрее восстановить 

разрушенные и затопленные немцами шахты, чтобы обеспечить страну 
таким необходимым для нее углем.

Алексей Кожанов перезжает в город Чистяково Сталинской (в 1961 году 
переименована в Донецкую) области. Здесь он сначала принимает ак-
тивное участие в восстановлении шахт, а затем осваивает профессию 
горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) и работает на шахте № 27 тре-
ста «Чистяковантрацит». Благодаря своему трудолюбию, старательности 
и ответственному подходу к делу, Кожанов по результатам работы неиз-
менно был в числе передовиков- стахановцев. За ударный труд по итогам 
работы в седьмой семилетке (1959–1965 годы) его наградили орденом 
Ленина.

По предложению горнорабочих Алексея Кожанова назначили бригади-
ром. Его бригада неоднократно становилась инициатором увеличения 
производительности труда, что приводило к снижению себестоимости до-
бываемого угля, а также побеждала в социалистическом соревновании, 
организованном на шахте № 27 комбината «Торезантрацит».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года 
за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по раз-
витию угольной и сланцевой промышленности и достижение высоких 
технико- экономических показателей Кожанову Алексею Сергеевичу при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

После присуждения высокого звания А. С. Кожанов продолжил тру-
диться с еще большим усердием на шахте «Миусская». За свой труд 
имел множество наград, среди которых орден Трудовой Славы 3- й степе-
ни, знак «Шахтерская слава» 2- й и 3- й степеней.

Одновременно с работой в шахте Алексей Сергеевич вел активную об-
щественную деятельность, избирался делегатом XXIV съезда КПСС.
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ДЁМКИН 
Алексей Михайлович 

17 марта 1925 — 15 апреля 1997
Бригадир комплексной бригады  

каменщиков строительного управления 
№ 7 треста «Магнитострой» Министерства 

строительства предприятий тяжелой  
индустрии СССР, Магнитогорск  

Челябинской области

Родина Алексея Михайловича — дерев-
ня Горенка ныне Новосильского района.

В 1942 году парень окончил школу 
фабрично- заводского обучения № 18 Маг-
нитогорска по специальности «трубоуклад-
чик» и был направлен работать в строи- 
тельное управление № 3 треста «Магни-
тострой». Это СУ занималось строительством мартеновских печей, в том 
числе возвело доменную печь № 5 Магнитогорского металлургического 
комбината.

В 1945 году Дёмкин перешел на работу в строительное управление 
№ 1 бригадиром каменщиков. Его бригада занималась строительством 
жилых домов и социально- бытовых объектов в Магнитогорске. С 1953 по 
1986 годы работал бригадиром комплексной бригады каменщиков СУ № 7. 
Его бригада была участницей Выставки достижений народного хозяй- 
ства СССР.

Алексей Михайлович занимался разработкой и внедрением поточных 
методов строительства, принимал участие в строительстве коксовых 
батарей, прокатных станов, цеха изложниц, доменных печей с № 5 по 
№ 10 Магнитогорского металлургического комбината.

За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по 
строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых 
домов и объектов культурно- бытового назначения Президиум Верховно-
го Совета СССР своим Указом от 5 апреля 1971 года присвоил Дёмкину 
Алексею Михайловичу звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1986 по 1996 годы Алексей Михайлович работал мастером обуче-
ния в ПТУ № 63 Магнитогорска — учил молодежь тому, что сам постиг 
практическим опытом. Занимаясь общественной работой, более 15 лет 
был депутатом Правобережного районного и Магнитогорского городского 
Советов народных депутатов трудящихся.

А. М. Дёмкин похоронен в Магнитогорске. В 2001 году в память о нем 
на здании строительного управления № 7 треста «Магнитострой» была 
установлена мемориальная доска.
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МАРУНИН 
Виктор Кириллович 

13 января 1931 — 25 сентября 1987
 Бригадир слесарей- сборщиков  

Киселевского завода горного  
машиностроения «Гормаш» Министерства  

тяжелого, энергетического  
и транспортного машиностроения СССР,  

Кемеровская область

Виктор Кириллович родом из деревни 
Никольское ныне Свердловского района. 
Орловской области.

В 1947 г. его с группой ребят привезли 
в город Киселевск Кемеровской области, 
где он поступил в училище № 47 на сле-
саря. Родным предприятием для Виктора 

стал завод «Гормаш», на котором он проработал слесарем- сборщиком 
металлоконструкций до 1987 года.

Не сразу пришли мастерство и богатый профессиональный опыт, но 
упорный труд и настойчивость сделали свое дело. Профессия слесаря- 
сборщика очень многогранна: нужно знать и уметь выполнять все сле-
сарные работы, четко соблюдать последовательность сборки, подгонки 
узлов и механизмов. Всем этим в совершенстве овладел Марунин и по-
любил свою профессию сразу и навсегда.

Последние годы пятилеток зарекомендовали себя коллективными 
формами соревнований, в том числе бригадными. Среди других на за-
воде выделялась бригада Марунина, состоявшая из шести человек. Она 
занималась сборкой металлоконструкций для шахт, копров, опор для 
электроосвещения, шахтового оборудования. Виктор Кириллович сумел 
направить инициативу и энергию каждого члена бригады на решение 
ключевых задач завода. Бригада отличалась особым трудовым подъе-
мом и дисцип линой.

Труд Виктора Марунина был отмечен многими наградами, одна из са-
мых значимых — орден Трудового Красного Знамени (9 июля 1966 г.). 
А 5 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Вик-
тору Кирилловичу Марунину присвоили звание Героя Социалистического 
Труда. Так он стал первым и последним Героем Соцтруда среди машино-
строителей города Киселевска.

Виктор Кириллович был не только профессионалом в своей работе. Он 
принимал активное участие в различных сферах общественной жизни: че-
тырежды избирался депутатом Киселевского городского Совета, был дру-
жинником — дружина завода «Гормаш» была одной из лучших в городе.

Рано ушел из жизни Виктор Кириллович Марунин, но его дело слесаря- 
профессионала продолжает внук Александр Александров, сын дочери 
Натальи. Он, как и дед, осваивает работу на сложнейшем оборудовании 
на заводе «Гормаш».
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НАДЁЖИН 
Виктор Иванович 

29 июня 1922 — 6 августа 1982
Модельщик Сибирского завода тяжелого 
машиностроения Министерства тяжелого, 

энергетического и транспортного  
машиностроения СССР, Красноярск

Виктор Иванович родом из Орла. Его 
отец был рабочим.

Окончив восемь классов, Надёжин ре-
шил не продолжать учебу, а захотел пойти 
работать. В 1938 году он начинает трудить-
ся модельщиком на одном из заводов го-
рода Орла.

В июле 1944 года парня призвали в ар-
мию, и он оказался на фронте. Принимал 
участие в боях за освобождение Белоруссии и Украины, штурмовал Ке-
нигсберг, в августе 1945 года воевал с японскими милитаристами.

Демобилизоваться Виктору Надёжину удалось лишь в 1946 году. Он 
решил не возвращаться на родину в Орел, а остаться в освобожденном 
им Кенигсберге, после вхождения в состав Советского Союза получив-
шего новое имя — Калининград. Здесь он возвращается к своей мирной 
профессии — модельщика на заводе.

В 1957 году В. И. Надёжин переехал в Красноярск и устроился работать 
на Сибирский завод тяжелого машиностроения модельщиком. Опытный 
специалист, он быстро стал одним из передовиков производства, всег-
да справляясь со своей работой качественно и оперативно. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что ему одному из первых было доверено 
работать с личным клеймом.

Виктор Иванович активно занимался рационализаторской деятель-
ностью. Он выступил автором большого количества рацпредложений, 
направленных на совершенствование производственной технологии, 
повышение производительности труда и создание более комфортных, 
безопасных условий работы. К примеру, он стал автором новой техноло-
гии изготовления моделей с уменьшением припусков на обработку.

Благодаря ответственности и добросовестности, Надёжин перевыпол-
нял показатели плана, существенно опережая других рабочих. Так, пла-
новые задания восьмой пятилетки (1966–1970 годы) он выполнил всего 
за 3,5 года вместо пяти.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года 
за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана Надёжину 
Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Имел и другие награды за свои трудовые заслуги.
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КОВАЛЕВ 
Иван Николаевич 

1 ноября 1937 — 21 февраля 2000
Звеньевой механизированного звена 
совхоза «Добрунь» Севского района 

Брянской области

Иван Николаевич родом из деревни Бо-
рисово Севского района Орловской (ныне 
Брянской) области.

Детство его было трудным — пришлось 
испытать все тяготы и лишения военного 
времени. Он хорошо помнил вкус лебеды, 
крапивы, которыми приходилось питаться.

После окончания семилетки он стал ра-
ботать в совхозе прицепщиком. Наблюдая 
за работой тракториста, мальчишка хорошо 

изучил трактор, даже сам мог устранять неполадки. Весной 1956 года он по-
лучил первый трактор — машина была старенькая, но работала исправно.

В 1958 году Иван Ковалев ушел в армию. Вернувшись, опять сел на 
трактор. Весной 1964 года по предложению руководителя совхоза «Доб-
рунь» И. Н. Ковалев был назначен звеньевым механизированного звена 
по выращиванию картофеля. И он решил дать бой природе, из- за которой 
совхозные земли давали всего лишь 80 центнеров картофеля с гектара.

Земли звену отвели далеко не лучшие. Но Иван Николаевич с энтузи-
азмом взялся за дело со своим братом Николаем. Поле засеяли, внесли 
удобрения, провели боронование, и вскоре стогектарное поле покрылось 
дружными всходами. Осенью они праздновали победу — было получе-
но по 180 центнеров клубней с гектара! Такой результат вселил уверен-
ность. Ковалев засел за специальную литературу. В 1965 году его звено 
перешагнуло 200- центнерный рубеж урожайности. За это Ивану Никола-
евичу вручили орден «Знак Почета», а звену присвоили звание «Звено 
высокой культуры земледелия».

В 1968 году Ковалеву пришлось защищать урожай от колорадского 
жука. Не дожидаясь авиаторов, он на агрегатах «ГАН- 15» сам обрабо-
тал поле раствором хлорофоса. Осенью результаты труда звена были 
оценены в Москве на ВДНХ золотой медалью. В этом же году ЦК ВЛКСМ 
награждает Ковалева значком «Молодой передовик производства».

В восьмой пятилетке его звено достигло высоких результатов — уро-
жайность картофеля составила в среднем 243,2 центнера с гектара в год. 
А в 1970 году, несмотря на засуху, звено Ивана Николаевича получило 
251 центнер клубней с гектара.

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 земледелия и животноводства, Ковалеву Ивану Николаевичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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ШАТОХИН 
Александр Сергеевич 

21 апреля 1924 — 30 апреля 2001
Старший оператор Омского  

нефтеперерабатывающего комбината  
Министерства нефтеперерабатывающей  

и нефтехимической промышленности СССР

Родился Александр Сергеевич в селе 
Радомль ныне Урицкого района.

В 1930- е годы родители решили искать 
лучшей доли и перевезли семью в Сибирь. 
Здесь Саша окончил школу и пошел рабо-
тать на завод токарем, а затем в ремес-
ленное училище мастером.

С 1943 года Шатохин — в Красной Ар-
мии: сначала пулеметчик 152- й отдельной 
танковой бригады, затем заряжающий противотанкового ружья 310- го 
гвардейского стрелкового полка 110- й гвардейской стрелковой дивизии 
2- го Украинского фронта. Дважды был ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

В 1944 году стал курсантом Томского артиллерийского училища. Окон-
чив его, Александр Шатохин продолжил службу в Советской Армии на 
различных офицерских должностях в артиллерийских частях. В 1956 году 
был уволен в запас.

Свою гражданскую трудовую жизнь Александр Сергеевич связал с Ом-
ским нефтеперерабатывающим комбинатом (позднее — производствен-
ное объединение «Омскнефтеоргсинтез»), где работал старшим опе-
ратором. Отличился на реконструкции крекинга 16- го цеха для выпуска 
термогазойля — сырья для сажевых заводов. Это задание государствен-
ной важности он выполнил не только в заявленные сроки, но и на высо-
чайшем уровне качества. За эту работу 28 мая 1966 года А. С. Шатохин 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом 
Знак Почета.

А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи в выполнении производственных заданий пяти-
летнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение вы-
соких технико- экономических показателей в нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности Шатохину Александру Сергеевичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А. С. Шатохин трудился на Омском нефтеперерабатывающем комби-
нате до самого выхода на заслуженный отдых. Охотно делился своим 
опытом с молодежью, выступая в качестве наставника молодых опера-
торов.
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МИШУСТИН 
Александр Терентьевич 
2 января 1934 — 10 февраля 1975

Наладчик Московского завода  
электровакуумных приборов  
Министерства электронной  

промышленности СССР

Александр Терентьевич родился в селе 
Среднее Верховского района Центрально- 
Черноземной области (с сентября 1937 го- 
да — Орловская область). После окончания 
средней школы Александр работал в ком-
сомоле, занимался хозяйственной, обще-
ственной и политической работой.

В 1954 году пришел работать наладчи-
ком электровакуумного оборудования на 

Московский электроламповый завод — старейшее предприятие совет-
ской и российской электронной промышленности. В 1958 году завод вы-
пустил первый советский цветной масочный кинескоп 53ЛКЗЦ.

В 1965 году завод был переименован в Московский завод электрова-
куумных приборов, были почти в два раза увеличены производственные 
мощности, проведена реконструкция. В 1969 году завод выпустил пер-
вый серийный цветной кинескоп, и это при том, что специалисты США 
прогнозировали выпуск в СССР цветных кинескопов не ранее 2000 года. 
А через год международная выставка, проходящая во Франции, признала 
телевизор «Электроника ВЛ- 100», выпущенный заводом электровакуум-
ных приборов, моделью года. В этой работе был весомый вклад А. Т. Ми-
шустина как наладчика и электронщика.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года 
за выдающиеся заслуги в выполнении пятилетнего плана, создании но-
вой техники и развитии электронной промышленности Александру Те-
рентьевичу Мишустину присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А в 1975 году А. Т. Мишустин в составе коллектива завода был удосто-
ен Государственной премии СССР в области науки и техники за разра-
ботку, изготовление и ввод в эксплуатацию первого в стране комплекса 
автоматизированного технологического оборудования промышленного 
производства цветных кинескопов.

К огромному сожалению, этот талантливый электронщик прожил очень 
короткую жизнь — всего 41 год. Его похоронили на Новодевичьем клад-
бище в Москве.
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КАЗАКОВ 
Василий Сергеевич 

1924 —  ?
Машинист электровоза локомотивного 

депо Мукачево Львовской железной  
дороги, Закарпатская область  

Украинской ССР

Родина Василия Сергеевича — деревня 
Бритики Мценского уезда (ныне Залего-
щенский район).

Его родители были крестьянами, поэто-
му и Василий начинал свою трудовую био-
графию в сельском хозяйстве.

В ноябре 1942 года Казаков был моби-
лизован в армию, в это время он работал 
в Куйбышевской (сейчас это Самарская) 
области. Весь его боевой путь прошел в 5- й стрелковой роте 3- го Чер-
номорского полка морской пехоты Севастопольского оборонительного 
района, где он служил ручным пулеметчиком. Был ранен, награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись после окончания войны, Василий Казаков обо-
сновался в Закарпатской области Украинской ССР, где стал работать 
на железнодорожной станции Мукачево кочегаром поезда. Без отрыва 
от работы он заочно окончил Львовский техникум железнодорожного 
транспорта, что позволило ему самостоятельно водить поезда. Трудил-
ся Казаков в горах Карпат, что было достаточно сложной работой. Ведь 
для того, чтобы поднять поезд на вершину перевала, необходимо было 
тащить состав сразу несколькими паровозами. Василий Сергеевич вирту-
озно справлялся с этой задачей.

Когда на Львовской железной дороге появились электровозы, В. С. Ка-
заков одним из первых прошел переподготовку, освоил новую технику 
и пересел на нее.

По итогам работы в седьмой семилетке (1959–1965 годы) он был удо-
стоен ордена Ленина. В следующие годы его бригада продолжала оста-
ваться лидером среди локомотивных бригад депо Мукачево.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 г. Казакову 
Василию Сергеевичу за выдающиеся успехи в выполнении заданий пя-
тилетнего плана перевозок и повышении эффективности использования 
технических средств железнодорожного транспорта присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

В 1977 году В. С. Казаков вышел на пенсию и стал пенсионером союз-
ного значения.
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ГАГАРИНА  
(СТЕПУШКИНА) 
Елена Александровна 

5 июня 1926 — 15 августа 2008
Литейщица санитарно-строительных  

керамических изделий  
Буньковского завода керамических  

изделий Главмособлстройматериалов 
при Мособлисполкоме,  

Ногинский район Московской области

Елена Александровна родилась в дерев-
не Малое Думчино ныне Мценского района 
Орловской области.

Окончив семилетнюю сельскую школу, 
девочка стала строить планы по выбору 

будущей профессии, однако с ними пришлось попрощаться — началась 
война. Родная деревня Лены оказалась под немецкой оккупацией. Очень 
тяжело жилось тогда Степушкиным и их односельчанам — немцы хозяй-
ничали в деревне, устанавливали свои правила, издевались над людьми. 
Местных жителей они выгнали из домов, с удобством разместив в избах 
своих солдат. А колхозникам, в основном женщинам, старикам и детям, 
пришлось копать землянки и жить там целых два года.

После окончания войны Елена вышла замуж, и в 1953 году семья Гага-
риных переехала в Подмосковье в село Буньково Ногинского района. Су-
пруги пошли работать на местный кирпичный завод: Елена Александровна 
садчицей, а ее муж Константин — кузнецом. Работа садчицы заключалась 
в перекладывании кирпича-сырца весом 5 кг из-под пресса на вагонет-
ку для отправки на сушку. За смену каждая садчица перекладывала до 
40 тонн.

С запуском Буньковского завода керамических изделий в 1954 году Еле-
на Гагарина начала работать литейщицей и вскоре освоила все тонкости 
промышленного литья керамической плитки.

В начале 1960-х годов завод перешел на выпуск санитарно-строитель-
ных изделий. Гагарину поставили на обработку фаянсового умывальни-
ка. Она усовершенствовала способ заливки фаянсовой смеси, сделав ее 
односторонней, что повысило производительность и значительно сэконо-
мило дорогостоящую фаянсовую массу. По итогам работы в семилетке 
(1959–1965 гг.) Е.А. Гагарина была награждена орденом Ленина.

Елена работала над обработкой наиболее ответственных и трудоемких 
деталей — фигурных абажуров, бра с внутренней резьбой, выполняя ра-
боту на высоком качественном уровне.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за вы-
дающиеся производственные успехи в выполнении заданий пятилетнего 
плана Елене Александровне Гагариной было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.
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КОНДРАТЕНКО 
Мария Васильевна

19 августа 1922 — 16 июня 1998
Бригадир монтеров пути  

строительно- монтажного поезда 
№ 828 управления строительства  
«Пермстройпуть» Министерства  

транспортного строительства СССР,  
Пермская область

Мария Васильевна — наша землячка, 
она родилась на территории современ-
ной Орловской области. Работать она 
начала в 17- летнем возрасте. Первое ее 
место работы — Управление по строи-
тельству вторых путей Данилов — Пермь 
Центрального управления железнодорож-
ного строительства Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) 
СССР. Затем Мария Кондратенко трудилась в Управлении строительства 
№ 31 НКПС СССР, затем в Управлении строительства № 31/38 НКПС 
СССР в городе Молотов (с 1957 года — Пермь).

В 1944 году Марию Васильевну назначили бригадиром монтеров пути. 
Возглавляемая ею бригада проложила сотни километров магистральных 
и станционных железнодорожных путей. Кроме того, управление, в ко-
тором трудилась Кондратенко, строило жилые дома, и ее бригаду, как 
самую ответственную и добросовестную, частенько направляли на вы-
полнение отделочных работ.

Однако и сама Мария Васильевна, и члены ее бригады больше все-
го любили именно прокладку путей, считая ее своим основным и самым 
важным делом. Эту работу Кондратенко изучила досконально, до самых 
мелких тонкостей и деталей. Благодаря этому она часто вносила пред-
ложения по улучшению организации работы, повышению ее качества 
за счет использования новой техники или более бережного применения 
материалов. Все это позволило бригаде сэкономить 10 тысяч рублей по 
итогам работы в восьмой пятилетке (1966–1970 годы) и порядка 12 тысяч 
рублей в девятой (1971–1975 годы).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за 
выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего 
плана по транспортному строительству, Кондратенко Марии Васильевне 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Да самого выхода на пенсию Мария Васильевна трудилась в Управ-
лении «Пермьстройпуть». Активно занималась общественной работой, 
избиралась депутатом местного Совета.

М. В. Кондратенко имела большое количество наград, пользовалась 
уважением и авторитетом не только у коллег, но и у жителей города 
Пермь, где она жила до конца своей жизни.
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МИХАЙЛОВ 
Алексей Михайлович 

27 февраля 1925 — 12 июля 1974
Машинист бульдозера  

строительного управления № 830 
треста «Куйбышевдорстрой»  
Министерства транспортного  

строительства СССР, Куйбышевская  
(Самарская) область

Родился Алексей Михайлович на терри-
тории современной Орловской области. 
С детских лет Алеша заворожено смо-
трел на автомобили и строительную тех-
нику, мечтал, что и сам, когда вырастет, 
будет управлять одной из этих больших  
машин. 

И его мечта сбылась — он стал машинистом бульдозера.
Много лет А. М. Михайлов проработал бульдозеристом в управлении 

«Гидрострой», затем в строительных управлениях № 828 и № 830 Куй-
бышевского треста автодорожного строительства («Куйбышевдорстрой»). 
Он участвовал в постройке дорог для Волжской ГЭС, Волжского авто-
мобильного завода (АвтоВАЗ) в городе Тольятти, многих автомобильных 
трасс в Куйбышевской области. За трудовые успехи, достигнутые при 
строительстве Куйбышевской (ныне Жигулевской) ГЭС, Алексей Михай-
лович в 1958 году был награжден орденом Ленина, а по итогам седьмой 
пятилетки (1959–1965 годы) орденом Трудового Красного Знамени.

Производственные задания восьмой пятилетки (1966–1970 годы) луч-
ший механизатор Минтрансстроя Михайлов выполнил досрочно за три 
года и 8 месяцев при отличном качестве работ. Высоких производствен-
ных показателей опытный машинист достигал благодаря применению 
прогрессивных методов организации работ, совершенствованию техно-
логии и модернизации своей машины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана 
по транспортному строительству, Михайлову Алексею Михайловичу при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Продолжая совершенствовать свое мастерство и изучая новые техно-
логии, А. М. Михайлов делился своим богатым опытом с товарищами по 
профессии, являлся наставником молодых бульдозеристов.

Алексей Михайлович имел множество наград различного уровня. Ак-
тивно занимался общественной работой. Пользовался уважением у кол-
лег и жителей города.
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САВОНИЧЕВ 
Георгий Васильевич 

2 апреля 1914 — 27 апреля 1991
Директор Гусевского хрустального завода 

Министерства промышленности  
строительных материалов РСФСР,  

Владимирская область

Родился Георгий Васильевич в деревне 
Любышь Дятьковской волости Брянского 
уезда Орловской губернии (ныне Брян-
ская область). 

Окончив Дятьковский стекольно- 
керамический техникум, Савоничев на-
чинает работать стекловаром на Дять-
ковском хрустальном заводе. Затем 
два года он отслужил в армии и вернул-
ся на родной завод, дослужившись до старшего стекловара, а затем  
до мастера.

В первые дни войны Г. В. Савоничев ушел на фронт и демобилизовал-
ся только в 1947 году. За боевые заслуги был удостоен ордена Красной 
Звезды, нескольких медалей. Демобилизовавшись, Георгий вновь ока-
зался на родном заводе в Дятькове. Через год был утвержден начальни-
ком цеха выработки.

— В один из дней 1950 года, — рассказывал Георгий Васильевич, — вы-
звали меня в Москву. Принял меня А. Н. Косыгин, занимавший тогда пост 
Министра легкой промышленности СССР. Суть разговора сводилась к сле-
дующему: «У нас есть соображение послать вас директором на Гусевский 
хрустальный завод. Постарайтесь добиться, чтобы наш народ с каждым го-
дом все больше получал из Гусь- Хрустального сортовой посуды, хрусталя, 
и чтобы русский хрусталь не уступал по качеству и красоте зарубежному».

С приходом Г. В. Савоничева на пост директора началось, по сути дела, 
новое рождение хрустального завода. Деревянные полутемные здания 
цехов подверглись коренной реконструкции. Один за другим поднялись 
новые корпуса с поточными конвейерными линиями, в них стало светло 
и уютно. Все это было сделано коллективом без остановки производства.

За доблестный и самоотверженный труд в годы 8- й пятилетки Георгий 
Васильевич Савоничев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1971 года был удостоен звания Героя Социалистического труда.

В 1971 году ему в составе авторского коллектива (В. А. Зубанова, 
И. А. Фигуровского и других) была присвоена Государственная премия 
СССР и почетное звание «Заслуженный рационализатор СССР».

Георгий Васильевич руководил заводом более 30 лет. В это время 
завод вышел на международный рынок. На заводе сложился сильный 
коллектив художников, которые развивали самобытную школу приклад-
ного искусства, основанную на традициях народного творчества. Более 
200 работников были удостоены правительственных наград.
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ИВАНЦОВ 
Николай Максимович 

29 декабря 1913 — 27 февраля 2002
Заместитель министра энергетики  
и электрификации СССР, бывший  

начальник управления строительства 
«Саратовгэсстрой»

Николай Максимович родом из Брянска, 
который в начале XX столетия был частью 
Орловской губернии.

Он получил хорошее образование — 
после школы окончил сначала Брянский 
строительный техникум, затем Московский 
гидромелиоративный институт. Получив 
диплом по специальности «Гидротехниче-
ские сооружения», с 1937 года трудился 
инженером исследовательской лаборатории на строительстве шлюзов 
Московского канала, затем в институте «Гидропроект».

В годы войны Н. М. Иванцов принимал участие в строительстве энерге-
тических предприятий на Урале, электростанций для обеспечения элек-
троэнергией эвакуированных заводов, оборонных объектов на Волге. 
После войны эта работа продолжилась — Николай Максимович проекти-
ровал гидротехнические сооружения канала им. Москвы, Волго- Донского 
судоходного канала.

Затем он работал заместителем главного инженера Волжской ГЭС, 
главным инженером судоходных сооружений Куйбышевского гидроуз-
ла, строительства Саратовской ГЭС на Волге, возглавлял «Гидроэнерго 
проект» в Москве.

В 1961 году Иванцова назначили начальником строительства Саратов-
ской ГЭС (Балаково). В 1969 году станция была полностью введена в экс-
плуатацию, а одновременно гидростроителями построен современный 
город и ряд крупных промышленных предприятий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1972 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении Саратовской гидро-
электростанции имени Ленинского комсомола, большой вклад, внесен-
ный в разработку и внедрение новых технических решений и прогрес-
сивных методов производства работ, Иванцову Николаю Максимовичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1970 году он был назначен заместителем министра энергетики 
и электрификации СССР по промышленному строительству. Ему при-
надлежат разделение служб промышленного и гражданского строи-
тельства, создание управлений механизации строительства и управле-
ний автомобильного транспорта, разработка конструкций фундаментов 
и технологии производства работ нулевого цикла при строительстве 
промышленных корпусов на основе широкого применения буронабив-
ных свай и другое.
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На посту замминистра Н. М. Иванцов курировал строительство Кам-
ского автомобильного завода (КамАЗ) в Набережных Челнах, руководил 
промышленным строительством объектов энергетики и электрификации 
по всей стране, внес большой влад в проектирование и строительство 
Нижне- Камской, Чебоксарской, Колымской, Хантайской, Бурейской, Ингу-
ри и других гидроэлектростанций. Ему же принадлежит инициатива раз-
мещения атомной энергостанции в Балаково.

В 1981 году Николай Иванцов был назначен начальником Всесоюзного 
строительно- монтажного объединения «Союзгидроэнергострой». В этой 
должности он проработал до самой пенсии.

Став пенсионером в 1985 году, Н. М. Иванцов продолжал работать 
почти до самой своей смерти. Он был заместителем председателя 
Научно- технического совета Минэнерго СССР, главным специалистом 
в институте «Гидроспецпроект», заместителем директора института «Ор-
гэнергострой», директором инженерного центра «Каскад».

Под руководством Иванцова была выполнена разработка огромного 
количества проектов. К примеру, он был непосредственным куратором 
научного и проектного обоснования перспективного строительства низко-
напорных ГЭС наплавным методом на реках Сибири и Дальнего Востока, 
каскада гидроузлов на реке Нижняя Зея. В 1990 году приказом Мини-
стерства энергетики СССР его назначили генеральным конструктором 
по строительству ГЭС наплавным методом. Разработке этой темы были 
посвящены последние годы жизни Николая Максимовича, работавшего 
в институте «Гидропроект» имени С. Я. Жука.

Н. М. Иванцов внес огромный вклад в развитие гидротехнической 
и электрификационной отраслей нашей страны. Этим темам он посвятил 
большое количество научных трудов и изобретений.

За свой труд Николай Максимович был удостоен званий «Почетный 
энергетик СССР», «Почетный гидроэнергетик», «Почетный житель горо-
да Балаково и Балаковского района» (1977 год), «Почетный гражданин 
города Набережные Челны» (2000 год). В 1950 году ему была присвоена 
Сталинская премия за разработку проекта насосных станций водослив-
ного типа, становился лауреатом премии Совета Министров СССР. Был 
награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции 
и Трудового Красного Знамени, большим количеством медалей.

Последние годы жизни Николая Максимовича прошли в Москве. Похо-
ронили его на Черкизовском кладбище в Пушкинском районе Московской 
области.

Память о Н. М. Иванцове хранится в Саратовской области и Татарста-
не. Так, в 2015 году на Саратовской ГЭС была открыта мемориальная 
доска в его честь. А в 2019 году его именем названа улица в г. Набереж-
ные Челны.
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ХРЕННИКОВ 
Тихон Николаевич 
28 мая (10 июня) 1913 —  

14 августа 2007
Первый секретарь Правления Союза  

композиторов СССР,  
народный артист СССР

Родился в Ельце Орловской губернии, 
ныне Липецкой области, в многодетной 
крестьянской семье.

В детстве играл на гитаре в струнном ор-
кестре, пел в школьном хоре. С девяти лет 
начал учиться играть на рояле и довольно 
скоро стал сочинять музыку. Свой первый 
этюд для фортепиано написал в 13 лет.

Окончив девятилетнюю школу, Хренни-
ков поступил в техникум Гнесиных. Занимался по двум специальностям: 
в классе рояля у Э. Г. Гельмана и в классе композиции у М. Ф. Гнеси-
на. В 1932 году поступил сразу на 2- й курс Московской консерватории 
в класс В. Я. Шебалина. К моменту перехода на 3- й курс он завершил 
свой фортепианный концерт, начатый в техникуме, и исполнил его на эк-
замене. В 1933 году его пригласили работать в Московский детский театр, 
которым руководила Н. И. Сац. Знакомство с ней переросло в дружбу на 
долгие годы. Она заказала ему музыку к антифашистской пьесе «Мик».

В этом же году состоялся первый публичный концерт в Воронеже, куда 
Хренникова пригласил дирижер Н. П. Аносов. Вскоре он принял участие 
в радиопрограмме, предназначенной для Америки. Там он играл свой 
первый концерт и получил приветственные послания от американских 
музыкантов.

В 1934 году Хренников приступил к работе над симфонией, которая 
была закончена и публично прозвучала в октябре 1935 года в Большом 
зале Московской консерватории. В том же году в Ленинграде проходил 
Второй международный музыкально- театральный фестиваль, на кото-
ром Хренников исполнил свой концерт вместе с А. Ш. Мелик- Пашаевым. 
Это было первое международное выступление музыканта.

Имя Хренникова, тогда еще студента консерватории, стало приобре-
тать известность, его называли «московским Шостаковичем». После пре-
мьеры симфонии В. И. Немирович- Данченко заказал у него оперу для 
своего театра по произведению Н. Е. Вирта «Одиночество» (1939). Также 
Тихон Николаевич получил заказ от театра Вахтангова — написать му-
зыку к спектаклю «Много шума из ничего». Осенью 1936 года состоялась 
премьера этого спектакля.

К октябрю 1939 года была завершена опера «В бурю», и вскоре состо-
ялась ее премьера, имевшая большой успех. В театре присутствовали 
И. В. Сталин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов. В то время это было сен-
сацией и высшим знаком признания.
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В том же году по просьбе И. А. Пырьева Тихон Хренников написал му-
зыку к фильму «Свинарка и пастух» (1941). Одновременно приступил 
к работе над второй своей симфонией.

Когда началась война, семья композитора была эвакуирована в Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург), а сам Хренников остался в Москве. Как 
и большинство композиторов, в своем творчестве он делал акцент на 
песни, посвященные войне. Среди них наиболее популярными стали 
«Все за Родину», «Есть на свете хороший городок», «Прощание».

В январе 1943 года вторая симфония Хренникова была исполнена в Ко-
лонном зале. После ее премьеры И. А. Пырьев и поэт- сценарист В. М. Гу-
сев предложили композитору написать музыку к фильму «В шесть часов 
вечера после войны» (1944). Песни из этого кинофильма стали популяр-
ны мгновенно и надолго.

Весной 1945 года Хренников поехал на 1- й Белорусский фронт в армию 
В. И. Чуйкова. Эти последние месяцы войны были наполнены совершен-
но невероятными событиями, переживаниями, впечатлениями. Хренни-
ков выступал в частях, госпиталях, и всюду его принимали восторженно.

С 1948 года Тихон Николаевич — генеральный, с 1957 — первый се-
кретарь Правления Союза композиторов СССР. Проработал он на этой 
должности более чем 40 лет (1948–1991).

В 1949 году Хренников завершил работу над оперой «Фрол Скобеев», 
она была поставлена в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича- 
Данченко. К 1950 году спектакль был окончательно готов, однако оперу 
запретили. Хренников написал письмо И. В. Сталину. В результате оперу 
разрешили. Был сделан новый вариант постановки, и она появилась под 
названием «Безродный зять».

В послевоенные годы композитор работает в разных жанрах: пишет 
музыку к фильмам «Поезд идет на Восток», «Кавалер Золотой Звезды», 
«Донецкие шахтеры», оперу «Мать» по произведению М. Горького, скри-
пичный и виолончельный концерты, оперетты «Сто чертей и одна девуш-
ка» (1963) и «Белая ночь» (1967). Для театра Н. И. Сац готовит оперу 
«Мальчик- великан» (1969).

С 1961 года Т. Н. Хренников преподавал в Московской консерватории. 
В 1963 году ему присвоено звание «Народный артист СССР».

В 70- е годы Хренников выпустил второй фортепианный концерт и при-
ступил к работе над вторым скрипичным концертом, написал третью сим-
фонию и балет «Любовью за любовь», а затем еще один балет — «Гусар-
ская баллада».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1973 года за 
выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и в 
связи с шестидесятилетием со дня рождения Хренникову Тихону Никола-
евичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1983 году был закончен третий фортепианный концерт. Затем по-
следовали опера «Доротея» (1983, по комедии Шеридана «Дуэнья»), по-
ставленная в театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича- Данченко; 
комические оперы «Золотой теленок» (1985) и «Голый король» (1988, 
обе по И. Ильфу и Е. Петрову). После этого композитор решил поставить 
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точку в оперном репертуаре и заняться камерными жанрами. Осенью 
1988 года он сочинил свой первый квартет, потом виолончельную сонату. 
В 1989 году написал музыку на «Три сонета» Шекспира.

Т. Н. Хренников был постоянно за работой. На сцене Кремлевского 
Дворца съездов с успехом был представлен его балет «Наполеон Бона-
парт» (1995), а вскоре на той же сцене состоялась премьера еще одного 
балета — «Капитанская дочка» (1999).

Судьба подарила композитору яркую, долгую творческую жизнь. Его 
музыка представляет собой музыкальный портрет XX века. Она никогда 
не теряла молодости, оптимизма, жизнеутверждения. И сегодня она да-
рит нам искренность и увлеченность, лучится доброй улыбкой и заража-
ет своим темпераментом. И все это благодаря автору, который никогда не 
изменял себе, своим идеалам ни в жизни, ни в искусстве.

Тихон Хренников был убежденным коммунистом и на протяжении всей 
жизни активно занимался общественной работой. Был членом Централь-
ной ревизионной комиссии КПСС с 1961 года, депутатом Верховного Со-
вета СССР 6–9- го созывов (1962–1979).

Жил и работал в городе Москве. Похоронен в родном городе Елец. Во-
преки воле композитора, он был похоронен не на городском кладбище, 
где погребены его родители, а во дворе дома, где родился.

Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, российским орденом Почета, множеством медалей, 
орденами и медалями иностранных государств. Был лауреатом цело-
го ряда престижных творческих премий: Ленинской (1974), Сталинской 
(1942, 1946, 1951), Государственной премии СССР (1967), Государ-
ственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1979), премии Президен-
та Российской Федерации (2003), премии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (2002), премии Международного музыкального 
совета ЮНЕСКО (1977).

Почетный гражданин Ельца (01.12.1971) и Липецкой области (2004), 
а также болгарских городов Русе (1965) и Бургас (1972).

Памятник Тихону Николаевичу Хренникову установлен в Ельце. Его 
имя присвоено улице в Липецке, на которой он жил, переулку в Ельце, где 
он родился, и скверу, где установлен его бюст. А также Елецкому государ-
ственному колледжу Искусств; школе искусств в поселке Княжье Озеро 
(Истринский район Московской области). Мемориальные доски открыты 
в Москве на доме, в котором он жил, и на доме- музее в Ельце.
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БЛЕСКОВ 
Александр Алексеевич 

1 ноября 1922 — 22 декабря 2006
Председатель колхоза имени Ленина  

Советского района Ставропольского края

Александр Алексеевич родом из села 
Алисово ныне Хотынецкого района.

В июне 1941 года Саша окончил школу. 
Не успел он отгулять выпускной — нача-
лась война. Его сразу направили учиться 
в Орловское пехотное училище. Однако 
окончить его Блескову не удалось — из- 
за сложной обстановки на фронте он был 
направлен в действующую армию сержан-
том. Воевал на Волховском фронте коман-
диром отделения стрелкового батальона. 
Дважды был ранен. После второго ранения почти год пролежал в госпи-
тале в Ташкенте. В 1943 году его комиссовали.

Чтобы не терять зря времени, Александр тут же поступил в Харь-
ковский сельскохозяйственный институт, который в то время был 
в эвакуации в Ташкенте. Окончив его в 1947 году, Блесков уехал 
в астраханские степи главным агрономом животноводческого совхоза 
Солдато- Александровского района Ставропольского края, а затем там 
же трудился начальником райземотдела.

В конце 1952 года Блесков был назначен директором Отказненской 
МТС, обслуживавшей колхозы сел Отказного и Горькой Балки. В марте 
1958 года его избрали председателем колхоза имени Ленина в селе Горь-
кая Балка, самого трудного колхоза зоны МТС. Благодаря ему отсталое 
хозяйство стало одним из лидирующих в крае. Колхоз добивался высоких 
результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года 
Блескову Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

А. А. Блесков руководил хозяйством более 30 лет. За это время колхоз 
превратился в многоотраслевое предприятие. Высокая рентабельность 
позволяла выделять значительные средства на развитие производства 
и на культурно- бытовое строительство. Заново отстроены животновод-
ческие фермы, мехмастерские, комбикормовые заводы, возведены 
химсклад, пекарня, нефтебаза, здание сельсовета, Дворец культуры на 
600 мест со спортзалом, торговый центр, школа на 640 детей. Более 
800 семей вселились в новые благоустроенные дома. Село Горькая Бал-
ка переросло в поселок городского типа. Все это — заслуга председателя 
Блескова. 

Избирался депутатом краевого Совета народных депутатов, делегатом 
съездов КПСС. В 2003 году ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края».
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ГАГАРИН 
Анатолий Семенович 

22 мая 1931 — 15 января 1984
Машинист дистрибутора Новолипецкого 
металлургического завода Министерства 

черной металлургии СССР

Анатолий Семенович родом из деревни 
Тулупово ныне Урицкого района. Он выхо-
дец из крестьянской семьи.

Как и все послевоенное поколение, 
трудиться Толя Гагарин начал рано — 
помогал родителям в поле, ухаживал за 
скотиной, умел делать многое из того, 
что составляло ежедневные обязанности 
рядового крестьянина. Первая же офи-
циальная запись в его трудовой книжке 

датирована 1949- м годом, когда он стал работать на Брянской желез-
ной дороге старшим кондуктором товарных поездов. Отсюда спустя два 
года он ушел служить в армию.

После демобилизации, как и многие комсомольцы того времени, он 
не стал возвращаться на родину, а отправился туда, где его руки были 
важнее и нужнее для страны. Для себя Анатолий Семенович выбрал 
металлургию — Днепропетровский металлургический завод имени Пе-
тровского. Здесь он сначала работал контролером отдела технического 
контроля, затем был переведен на более ответственную должность — 
машинист дистрибутора кислородно- конвертерного цеха. Эта профес-
сия требовала отличного знания особых технологий и процессов фи-
зики, мастерства, внимательности, физической силы и выносливости. 
Ведь машинист осуществлял весь технологический процесс производ-
ства стали в кислородном конвертере и выполнял техническое обслу-
живание оборудования.

За годы работы в Днепропетровске Анатолий Гагарин зарекомендовал 
себя как настоящий профессионал. Поэтому в 1964 году его перевели 
работать на Новолипецкий металлургический комбинат. Здесь он активно 
делился своим опытом с молодыми металлургами, вносил рационали-
заторские предложения, полгода находился в командировке в Австрии 
в городе Линце. Анатолий Семенович внес огромный вклад в развитие 
конвертерного производства Новолипецкого завода, участвовал в полу-
чении первой плавки цеха № 2.

Добросовестный труд А. С. Гагарина не остался незамеченным. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1973 года за прояв-
ленную трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выпол-
нении социалистических обязательств Анатолию Семеновичу Гагарину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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ГОРЕЛОВ 
Александр Иванович 

1 сентября 1923 — 20 апреля 2018
Директор Московского  

машиностроительного завода «Салют» 
Министерства авиационной  

промышленности СССР

Родился Александр Иванович в деревне 
Кузьминка ныне Знаменского района.

В 16 лет начал работать фрезеровщи-
ком на заводе № 24 имени М. В. Фрунзе 
в Москве. В том же году стал без отрыва 
от производства проходить обучение на 
вечернем отделении авиационного мото-
ростроительного техникума.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Александра призвали в армию. Он прошел обучение в танковом 
училище в Дзержинске Горьковской области. А затем участвовал в боях 
на Северо- Западном, Центральном, 2- м и 3- м Украинских фронтах — 
в районе Ржева, Курской дуги, Кировограда, Кишиневском направлении.

После завершения войны с Германией был переброшен на Дальний 
Восток, где принимал участие в войне с Японией.

Демобилизовавшись в 1947 году, вернулся в Москву и стал работать 
на заводе № 45 (с 1963 года — Московский машиностроительный завод 
«Салют») мастером, нормировщиком, старшим технологом, начальником 
бюро труда и зарплаты, заместителем начальника цеха, начальником 
цеха. Параллельно учился на вечернем отделении Московского авиаци-
онного технологического института.

С 1959 по 1963 годы работал в должности секретаря парткома завода 
№ 45, с 1963 по 1968 годы — начальником производства, а с 1968 по 
1980 годы трудился в должности директора завода. Во время его руковод-
ства заводом было освоено серийное производство двигателя АЛ- 21Ф 
генерального конструктора А. М. Люльки, который начали устанавливать 
на самолеты Су- 17, Су- 20, Су- 22, Су- 24. Объем производства за девятую 
(1971–1975 годы) и десятую (1976–1980 годы) пятилетки на заводе был 
увеличен более чем в три раза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года 
(с грифом «не подлежит опубликованию») за выдающиеся успехи в вы-
полнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалисти-
ческих обязательств Александру Ивановичу Горелову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

С 1980 по 1988 годы работал в должности начальника Управления ка-
дров и учебных заведений, член коллегии Министерства авиационной 
промышленности СССР. Был делегатом XXII, XXIV, XXV съездов КПСС. 
Избирался депутатом пяти созывов Московского городского Совета де-
путатов.
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ГРИБАЧЕВ 
Николай Матвеевич 

6 (19) декабря 1910 — 10 марта 1992
Русский советский писатель,  

общественный деятель

Николай Матвеевич родился в селе Ло-
пушь Орловской губернии (ныне Выго-
ничский район Брянской области) в бедной 
крестьянской семье.

Окончил семилетку, учился в школе кре-
стьянской молодежи. С 1927 по 1930 год 
учился в Брасовском гидромелиоратив-
ном техникуме, но, рано заинтересовав-
шись журналистикой и литературой, уже 
с 1926 года выступал с газетными публика-
циями, а с 1927 года со стихами.

После окончания техникума Грибачев отправляется в Карелию, где ра-
ботает прорабом в изыскательских партиях. Одновременно печатал стихи 
и очерки, рассказывающие о труде геологов и мелиораторов, основанные 
на его личных впечатлениях, в газете «Красная Карелия». В 1933 году 
перешел в газету корреспондентом.

В 1934 году был делегатом I съезда советских писателей. В 1935 году 
выпустил первую книгу «Северо- Запад». С 1936 года работал в газете 
«Рабочий путь» в Смоленске. В этот период были опубликованы поэ-
мы «Судьба (1937), «Степан Елагин» (1938), «Осада» («Воевода Шеин» 
(1939). Также в 1939 году был выпущен сборник «Стихи и поэмы».

В качестве корреспондента газеты участвовал в присоединении Запад-
ной Белоруссии к Советскому Союзу и в советско- финляндской войне. На 
фронте он был единственным представителям областной газеты. Здесь 
Николай Матвеевич получил первое боевое крещение: часть, в которой 
он находился с редакционным заданием, попала в окружение, из которо-
го ему пришлось пробиваться, сидя на броне танка.

В 1940 году опубликовал поэму «Видлица». В 1941- м окончил два кур-
са литературного института имени М. Горького в Москве. После начала 
Великой Отечественной войны Николай Матвеевич ушел добровольцем 
на фронт: скрыл в военкомате, что является журналистом и писателем, 
предоставив диплом техникума. Участвовал в обороне Смоленска.

В октябре 1941 года направлен в Москву в распоряжение Управления 
инженерных войск, а оттуда в Кострому на курсы саперов. Поездов не 
хватало, поэтому ехать пришлось в вагонах метро, из которых формиро-
вались пассажирские поезда. Под Малоярославцем немецкие бомбарди-
ровщики атаковали поезд. Бомба попала в вагон, в котором ехал Гриба-
чев, он получил легкое ранение и сильную контузию — два дня шла кровь 
из носа и ушей.

Как командир саперного батальона участвовал в Сталинградской бит-
ве, после которой получил повышение, став дивизионным инженером.
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С 1943 года Николай Матвеевич — специальный корреспондент фрон-
товых газет «Боевой товарищ» и «Сталинское знамя». Во время войны 
опубликовал поэму «Россия». Участвовал в боях за Москву, Дон, Дон-
басс, Варшаву, Прагу и Берлин. Будучи военным корреспондентом Гри-
бачев получил вторую контузию.

После Победы работал в газете Южной группы войск «Советский воин» 
и находился на военной службе до 1948 года. В 1947 году опубликовал 
поэму «Колхоз «Большевик», за которую ему присудили Сталинскую пре-
мию I степени. В 1948 году получил Сталинскую премию II степени за 
поэму «Весна в «Победе».

С 1950 по 1954 год и с 1956 по 1991 год Грибачев был главным редак-
тором журнала «Советский Союз». Одновременно с 1959 по 1991 год — 
секретарь правления Союза писателей СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1974 года 
за большие заслуги в развитии советской литературы, активную обще-
ственную деятельность и в связи с 40- летием со дня образования Союза 
писателей СССР Грибачеву Николаю Матвеевичу присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Из- под его пера вышли поэмы «У наших знакомых (1955), «Сталь 
и моль» (1962), «Иди, сержант!» (1963), повести «Огни в тумане» (1966), 
«Белый ангел в поле», романы «Ударная сила» (1971), «Битва» (1976) 
и другие. Автор 16 сборников стихов, ряда публицистических работ в рус-
ле официальной идеологии, детских книг.

С 25 марта 1980 по 16 мая 1990 года Николай Матвеевич Грибачев за-
нимал пост Председателя Верховного Совета РСФСР.

Жил в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Револю-

ции, Красного Знамени, Отечественной войны 1- й степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, большим количеством медалей.

После смерти писателя из его произведений переиздавались только 
сказки для детей.

Интересный факт: строки Н. М. Грибачева высечены на монументе 
«Покорителям космоса» в Москве:

И наши тем награждены усилья,
Что поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья
Своей стране и веку своему!
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АНТИПОВА 
Александра Тихоновна 
17 июня 1925 — 13 июня 2016

Доярка госплемзавода «Первомайский» 
Татарского района Новосибирской  

области

Родилась Александра Тихоновна в де-
ревне Черкасская ныне Кромского района 
Орловской области в крестьянской семье.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Саше только исполнилось 16 лет. 
Ее родная деревня оказалась в оккупа-
ции. Девушка всей душой протестовала 
против того, как по- хозяйски и нагло вели 
себя завоеватели. Поэтому после освобо-
ждения Орловской области она, 18- летней 

девчонкой, добровольцем ушла на фронт. Служила в женском батальоне 
крупнокалиберных пулеметов, с полком зенитчиц прошла от Минска до 
Бранденбурга.

В конце войны Александра познакомилась с сибиряком Алексеем Ан-
типовым, который был родом из села Никулино Татарского района. По-
сле войны он привез Сашу в Сибирь, в свое родное село.

В 1953 году семья Антиповых переезжает на ферму № 2 племзавода 
«Первомайский». С этого времени Александра Тихоновна начала тру-
диться дояркой в племзаводе. С первых дней работы она перевыполняла 
поставленные партией и правительством планы удоя молока, привлека-
ла своим примером других доярок, обучала молодое поколение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, проявленную доблесть в досрочном выполнении заданий 
девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производ-
ства и продажи государству продуктов животноводства Антиповой Алек-
сандре Тихоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Очень рано она овдовела, на руках остались пятеро детей. Но как бы 
ни было трудно их поднимать в одиночку, Александра всегда оставалась 
оптимисткой, была заводилой во всех делах и начинаниях хозяйства.

Как отмечали ее односельчане, основные черты характера Александры 
Тихоновны — трудолюбие, честность и добросовестность. Из года в год 
она добивалась все более высоких показателей в труде и никогда не боя-
лась трудностей. Она всегда была в гуще событий села, вела серьезную 
общественную работу, избиралась делегатом XXV съезда партии.

У Александры Тихоновны было множество наград. Сама Антипова 
очень гордилась присвоенным ей званием «Гражданин XX века Новоси-
бирской области». А в 2005 году ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин Татарского района».
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ДРАГАЙЦЕВА 
Мария Петровна 

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

района Курской области

Мария Петровна родом из села Верхо-
сосенье Малоархангельского уезда Орлов-
ской губернии (ныне Покровского района 
Орловской области).

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 — снача-
ла отправилась с сестрой на торфораз-
работки, а потом с подругой — в Западную Сибирь. С 1947 по 1957 год  
Мария Петровна работала дояркой Катайского мясо- молочного совхоза 
Курганской области. Животные большую часть года круглыми сутками пас-
лись в тайге, поэтому дояркам приходилось доить их не на фермах, а не-
посредственно на пастбищах. В первый год своей работы Мария Драгай-
цева получила по две с половиной тысячи килограммов молока от коровы, 
а в последний — четыре тысячи. Трудностей было немало: коровы и теля-
та болели, самой приходилось ездить зимой за сеном в тайгу, по крепким 
морозам и двухметровым сугробам. И везде Драгайцева была впереди, 
на нее равнялись, у нее учились. В силу жизненных обстоятельств Мария 
Петровна осталась одна с маленьким сыном на руках. Затем та же участь 
постигла и родную сестру, у той без отца остались трое детей. Сестры ре-
шили жить вместе, и Мария переехала в совхоз «Марьино» Курской обла-
сти. Здесь им дали квартиру, жизнь стала налаживаться.

С 1958 года и до самой пенсии Мария — доярка в «Марьино». Здесь она 
состоялась как профессионал, стала наставником для молодых доярок. Ее 
успехи отмечены высокими правительственными наградами — орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями, званием «Мастер- животновод  
I класса». За 1974 год Мария Петровна получила по 5238 килограммов мо-
лока 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 кг 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.
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РОМАНОВА 
Анна Васильевна 

8 ноября 1931 — 22 июля 2008
Прессовщица Кучинского комбината  

керамических облицовочных материалов, 
г. Железнодорожный Московской области

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, застав-
ляя местное население работать на себя. 
Тяжело жилось людям, но еще хуже стало, 
когда в 1942 году большую часть жителей 

деревни погрузили в вагоны и отправили в белорусский концлагерь, рас-
положенный 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 инфекционные заболева-
ния, над людьми издевались самыми изощренными способами. 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 со-
ветские 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 комби-
нате. В 1955 году вышла замуж и вслед за мужем переехала в город Же-
лезнодорожный, где сначала работала на Реутовской прядильной фабри-
ке, а в октябре 1958 года перешла работать прессовщицей керамических 
плиток на Кучинский завод керамических блоков. Достаточно быстро она 
в совершенстве освоила пресс, достигла сменной выработки, а затем ста-
ла перевыполнять норму, работая без брака. Выпускала облицовочные 
глазурованные, фасадные цокольные плитки и плитки для пола. Ежемесяч-
но 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. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1976 года за выдаю-
щиеся производственные успехи в выполнении заданий девятой пятилетки 
Романовой Анне Васильевне присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «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».
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ПАНТЮХИНА 
Мария Ивановна 

1 июля 1926 — 29 декабря 2008
Пекарь-мастер,наставникмолодежи

Коломенскогохлебокомбината
Министерствапищевойпромышленности

РСФСР,Московскаяобласть

Родилась Мария Ивановна в селе Сели-
хово ныне Знаменского района.

Когда Маше было 11 лет, родители ре-
шили переехать в Коломну. Здесь в школе 
№ 21 она училась с 4 по 7 классы.

31 декабря 1943 года Мария Пантюхина 
пришла работать на Коломенский хлебоза-
вод, где и проработала более полувека. За 
эти годы она в совершенстве освоила про-
фессии тестовода, машиниста, пекаря. Много лет возглавляла бригаду 
пекарей. Возглавляемая Пантюхиной бригада носила почетное звание — 
«Бригада коммунистического труда». Все 18 человек в бригаде имели 
звание «Ударник труда». Благодаря личной инициативе и настойчивости 
Марии Ивановны бригада очень быстро освоила новое поточное оборудо-
вание, что позволило существенно увеличить производительность труда 
пекарей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1976 года за 
выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки, принятых 
социалистических обязательств, большой творческий вклад в увеличе-
ние производства продовольственных товаров и улучшение их качества 
Марии Ивановне Пантюхиной было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Мария Пантюхина выступала наставником молодежи, охотно делилась 
с молодыми коллегами собственным богатым опытом работы. Десятки 
работников хлебокомбината считали именно Марию Ивановну своим 
учителем в профессии.

Мария Ивановна была убежденным коммунистом, вступив в партию 
в 1964 году и оставаясь верной ей до конца жизни. Являлась членом Мо-
сковского обкома КПСС, бюро Коломенского горкома КПСС.

Активно занималась профсоюзной работой, долгие годы являлась чле-
ном ЦК профсоюза пищевой промышленности. Представляла интересы 
жителей города, являясь депутатом Коломенского городского Совета. Вы-
биралась делегатом XXVI съезда КПСС и XVI съезда профсоюзов СССР.

В 1996 году вышла на заслуженный отдых. Проживала в Коломне, кото-
рую очень любила. Здесь же ее и похоронили.
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ШЕХОВЦОВ 
Алексей Митрофанович 

29 марта 1937 — 21 августа 2004
Токарь Ждановского завода тяжелого 

машиностроения имени 50- летия  
Великой Октябрьской социалистической  

революции Министерства тяжелого 
и транспортного машиностроения СССР, 

Донецкая область, Украинская ССР

Родился Алексей Митрофанович в по-
селке Градский ныне Новодеревеньковско-
го района. Его родители были сельскими 
тружениками, которые работали на зем-
ле. Однако мирную жизнь нарушила вой-
на, она отняла у Алеши отца. В 1946 году 
мама приняла решение о переезде в город 

Жданов (с 1989 года — Мариуполь). Здесь Алексей окончил семь клас-
сов школы № 44 и устроился учеником токаря на металлургический ком-
бинат имени Ильича.

Металлургический комбинат стал родным для Алексея Шеховцева. 
Здесь он проработал более 40 лет — с 1958 по 2000 годы. И все эти годы 
он развивался в одной профессии — токарь Ждановского завода тяже-
лого машиностроения (в 1976 году переименован в производственное 
объединение «Ждановтяжмаш», а в 1989 году — в ПО «Азовмаш», сей-
час — ОАО «Азовмаш»). Без отрыва от производства Шеховцев получил 
среднее образование, окончив в 1964 году вечернюю школу мастеров.

А. М. Шеховцев быстро освоил самые сложные операции на токарном 
станке, трудился не только качественно, но и с существенным перевы-
полнением плана. Так, в 1973 году он выполнил план девятой пятилетки 
за 2,5 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1976 года за 
выдающиеся трудовые успехи, достигнутые в выполнении заданий де-
вятой пятилетки, принятых социалистических обязательств и изготовле-
ние продукции отличного качества Шеховцову Алексею Митрофановичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 2000 году Алексей Митрофанович вышел на пенсию. Его последние 
годы жизни прошли в Мариуполе.

Мариупольцы хранят память об этом славном труженике — в 2014 году 
именем Алексея Шеховцова была названа одна из новых улиц в Мариу-
поле в Центральном районе.
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ВОРОНИНА 
Валентина Михайловна 
1 июля 1930 — 19 декабря 2008

Бригадир клейщиц обуви Ленинградского 
производственного объединения  

«Красный треугольник»  
Министерства нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической  
промышленности СССР

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 Ленинградскую 
школу фабрично- заводского обучения 
(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 проработала 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 медали «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.
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РУДАКОВ 
Николай Петрович 
1919 — 24 мая 1990

Директор Четвертого государственного 
подшипникового завода Министерства 

автомобильной промышленности СССР, 
Куйбышев

Николай Петрович уроженец города 
Трубчевск Орловской губернии (ныне 
Брянская область).

Окончив школу, Николай Рудаков по-
ступил в Куйбышевский индустриальный 
институт, где готовились кадры для обо-
ронной промышленности. Получив диплом 
в 1942 году, пришел работать на подшипни-
ковый завод (ГПЗ- 4) в Куйбышеве, который 

был создан на базе эвакуированного Московского ГПЗ- 1. В военные годы 
только Куйбышевский и Саратовский подшипниковые заводы производи-
ли подшипники для всех видов военной техники. Рудаков начинал ра-
ботать на заводе мастером, затем был начальником технического бюро 
цеха, начальником цеха, старшим инженером, заместителем главного 
технолога, главным технологом, главным инженером.

В конце 50- х — первой половине 60- х годов с конвейера сходило более 
70 % подшипников, необходимых для нужд оборонной промышленности. 
В 1965 году выпуск достиг 200 миллионов штук. Тогда главный инженер 
Рудаков получил орден Трудового Красного Знамени.

В 1966 году Николай Петрович возглавил ГПЗ- 4. Под его руководством 
в производство были внедрены такие важнейшие новинки как жесткие 
опоры, искусственные алмазы «Эльбор», короткие автоматические ли-
нии, раскаточные машины, новые станки и многое другое. В 1968 году 
ввели в эксплуатацию инженерный корпус, через три года вторую оче-
редь корпуса «А». За освоение производства космических и авиаракет-
ных подшипников для стратегических бомбардировщиков ТУ- 95 завод 
и его директор были награждены орденами Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1976 года 
за выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки и при-
нятых социалистических обязательств Рудакову Николаю Петровичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В октябре 1981 года из трех подшипниковых заводов было создано 
производственное объединение — ПО ГПЗ- 4, которое Рудаков возглав-
лял до своего выхода на пенсию в 1986 году.

Николай Петрович имел множество наград. К названным выше следу-
ет добавить орден Октябрьской Революции, Государственную премию 
СССР в области техники, множество медалей. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР десятого созыва (1979–1984 годы).
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КОЧЕВЫХ 
Иван Павлович 

12 августа 1927 — 23 июня 2003
Генеральный директор Львовского  

производственного объединения имени 
В. И. Ленина Министерства  

радиопромышленности СССР  
Украинская ССР

Иван Павлович родился в деревне Лю-
бощь Дмитровского уезда Орловской гу-
бернии в крестьянской семье.

Едва успел он окончить восемь классов, 
как началась война — школу пришлось 
оканчивать на оккупированной фашистами 
территории. Мальчишка вместе с друзья-
ми помогал партизанам, стараясь по мере 
своих сил и возможностей приближать Победу.

После войны Иван Кочевых окончил Харьковский авиационный техни-
кум и получил направление на Львовский авиаремонтный завод. Здесь 
он прошел путь от мастера до начальника производства, выпуская из-
мерительные приборы и телеметрическую аппаратуру для ракетно- 
космических систем.

В 1958–1963 годы — начальник оборонного отдела, а затем главный ин-
женер управления радиоэлектроники Львовского совнархоза. В 1960 году 
без отрыва от производства окончил Львовский политехнический инсти-
тут. За успешное выполнение специального задания правительства по 
созданию образцов ракетной техники, космического корабля- спутника 
«Восток» и осуществление первого в мире полета этого корабля с чело-
веком на борту в 1961 году награжден орденом «Знак Почета».

Затем И. П. Кочевых руководил в Львове заводом «Измеритель» и заво-
дом имени В. И. Ленина. В течение шести лет работал заведующим кафе-
дрой экономики и организации производства Института повышения квали-
фикации Минрадиопрома СССР. Неоднократно назначался заместителем 
главного конструктора, главным конструктором радиотехнических систем. 
Параллельно защитил кандидатскую диссертацию в области стандартиза-
ции, окончил институт управления народным хозяйством СССР.

С 1969 по 1977 годы И. П. Кочевых работал генеральным директо-
ром производственного объединения имени В. И. Ленина — Львовского 
объединения радиотехнической аппаратуры. В состав руководимого им 
объединения входили: головной завод, десять филиалов, два научно- 
исследовательских института, институт повышения квалификации, тех-
никум. Под его руководством в объединении была внедрена комплекс-
ная система управления качеством продукции, позволившая выйти на 
30- процентный показатель ежегодного прироста производства, выпуск 
изделий в едином экспортном исполнении с маркой «Сделано в СССР» 
для внешних и внутренних рынков.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года за 
выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки, большой 
вклад в повышение эффективности производства и качества продукции 
Кочевых Ивану Павловичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1977–1980 годы Иван Павлович работал заместителем Председате-
ля Совета Министров Украинской ССР. В данной должности курировал 
вопросы научно- технического прогресса. К его заслугам в этот период 
можно отнести, например, разработку принципов управления научно- 
производственным комплексом УССР. Кочевых подготовил предложения 
по обеспечению экономической самостоятельности административно- 
территориальных единиц республики. Настаивал на реорганизации и по-
вышении роли Академии наук УССР в решении актуальных задач народ-
ного хозяйства. В 1980 году из- за разногласий с партийно- хозяйственным 
руководством республики был освобожден от должности «в связи с пере-
ходом на другую работу».

В 1980– 1990 годы И. П. Кочевых — директор проектного института «Ги-
просельмаш» Министерства тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР в Киеве. Пользовался огромным уважением и автори-
тетом у коллег и научного сообщества.

Иван Павлович не оставлял и научную работу. Так, руководя «Гипро-
сельмашем», он одновременно читал лекции в Киевском институте на-
родного хозяйства.

Являясь незаурядным, дальновидным аналитиком, Кочевых суще-
ственно обогнал свое время, предвидя многие политические процессы, 
которые произошли в будущем. В частности, задолго до развала Со-
ветского Союза он видел предпосылки для этого процесса. Чтобы пре-
дотвратить уничтожение СССР, Иван Павлович уже во второй полови-
не 1980- х годов внес целый ряд предложений правительству страны по 
реформированию экономики, науки и производства. Опубликовал более 
60 научных работ. В последние годы жизни сосредоточил внимание на 
разработке философских проблем развития мироздания, общества, го-
сударства. Выдвинул гипотезу о построении Вселенной на принципах 
самоорганизации. Опубликовал концептуальную работу «Главный закон 
Вселенной» (1998).

И. П. Кочевых активно занимался общественной работой. Был депу-
татом Верховного Совета Украинской ССР IX и Х созывов (1975–1985), 
делегатом XXIV съезда КПСС (1971).

Имел множество наград: два ордена Ленина, ордена Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета», медали, в том числе «За трудовую до-
блесть». Лауреат Государственной премии Украинской ССР в области 
науки и техники (1970). Академик Украинской академии информатики 
(1995).

С 1990 года — на пенсии.
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АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Николаевич
29 мая (11 июня) 1917 —  

7 октября 1981
Директор НИИ онкологии и медицинской 

радиологии Министерства  
здравоохранения Белорусской ССР,  

заведующий кафедрой Белорусского 
института усовершенствования врачей, 

член- корреспондент Академии  
медицинских наук СССР, г. Минск

Николай Николаевич родом из города 
Брянска, входившего в Орловскую губер-
нию. Его родители были учителями, они 
сделали все, чтобы дать сыну хорошее 
образование. Николай окончил школу 
в Орле и по комсомольскому призыву стал студентом Ленинградской 
военно- медицинской академии им. С. М. Кирова. В годы учебы он в ка-
честве полкового врача участвовал в советско- финляндской войне 1939–
1940 годов. За проявленные мужество и героизм был награжден орденом 
Красного Знамени, вручал награду ему «всесоюзный староста» Михаил 
Калинин в Московском Кремле.

В 1940 году Александров с отличием окончил академию и остался 
работать в вузе адъюнктом кафедры факультетской хирургии. Однако 
недолго пришлось ему заниматься наукой — началась Великая Отече-
ственная война. Николай Николаевич прошел всю войну, начав ее хи-
рургом и командиром 107- го медико- санитарного батальона, затем был 
дивизионным врачом 56- й стрелковой дивизии, старшим специалистом 
хирургической группы усиления ОРМУ 55- й армии, старшим хирургом 
и начальником хирургического полевого подвижного госпиталя. Закончил 
войну он начальником гарнизонного госпиталя в Австрии (Вена). За са-
моотверженную работу, спасшую жизни многих бойцов Красной Армии, 
Н. Н. Александров награжден вторым орденом Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны 1- й степени и Красной Звезды.

В 1946 году Александров вернулся на кафедру факультетской хирур-
гии. В этом же году он окончил адъюнктуру и стал старшим научным 
сотрудником и преподавателем кафедры. В 1951 году Николай Алексан-
дров в течение полугода в условиях военных действий в Корейской На-
родной Демократической Республике руководил нейрохирургами, активно 
внедряя в практику собственный метод использования антибиотиков при 
ранениях головного мозга. Полученные результаты были обобщены им 
в докторской диссертации. За участие в войне в КНДР Н. Н. Александров 
награжден третьим орденом Красного Знамени, вторым орденом Красной 
Звезды, орденом Свободы и независимости КНДР.

В 1956 году Александров награжден четвертым орденом Красно-
го Знамени. В 1955–1960 годы под его руководством защищено семь  
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кандидатских диссертаций по вопросам лечения огнестрельных ранений 
у пораженных ионизирующей радиацией.

В 1960 году Николай Николаевич, прослуживший в армии 25 лет, 
уволился в запас по состоянию здоровья и по направлению Мини-
стерства здравоохранения СССР возглавил в Минске новый научно- 
исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии. В это 
же время его избрали заведующим кафедрой онкологии и медицинской 
радиологии Белорусского института усовершенствования врачей. Под 
его руководством под Минском появился научный городок института он-
кологии.

Будучи главным онкологом Министерства здравоохранения БССР, 
Н. Н. Александров вел большую работу по укреплению и совершенство-
ванию организации онкологической службы в республике. В 1962 году 
ему присвоено звание профессора, в 1974- м он избран членом- 
корреспондентом Академии медицинских наук СССР. В этот же год он 
стал экспертом ВОЗ по вопросам международной кооперации противо-
раковых исследований.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1977 года 
за выдающиеся достижения и внесенный большой вклад в дело разви-
тия медицинской науки Александрову Николаю Николаевичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот».

Николай Николаевич Александров опубликовал свыше 240 научных 
работ, в том числе 7 монографий.

В 1984 году на фасаде здания главного административного корпуса 
института онкологии и медицинской радиологии, который Николай Ни-
колаевич возглавлял более двадцати лет, торжественно открыта мемо-
риальная доска. А в 1997 году научно- исследовательскому институту 
онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (ныне ГУ «Республиканский научно- практический 
центр онкологии и медицинской радиологии») присвоено имя его осно-
вателя и первого директора Героя Социалистического Труда Н. Н. Алек-
сандрова.

В 2008 году именем Николая Николаевича Александрова названа ули-
ца микрорайона «Зеленый Бор» в поселке Лесной (Боровлянский сельсо-
вет Минского района, Беларусь), где расположен РНПЦ онкологии и ме-
дицинской радиологии, который возглавлял Александров.
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АЛЕХИН 
Николай Михайлович 

25 января 1935 — 1 сентября 2003
Машинист бумагоделательной машины 
Балахнинского целлюлозно- бумажного 

комбината имени Ф. Э. Дзержинского 
Горьковской (ныне Нижегородской)  

области

Николай Михайлович родился в дерев-
не Колодезь ныне Долгоруковского района 
Липецкой области (с 1934 года Курская об-
ласть, а с 1939 г. — Орловская область).

Отец его был отличным механиком, и все 
дети также пошли по технической части. 
Николай после семилетки решил посту-
пать в ремесленное училище на отделение 

слесарей, но в приемной комиссии что- то напутали с заявлением, и ког-
да пришло время занятий, он оказался в классе бумажников- технологов. 
Спорить парень не стал.

В 1954 году окончил училище и был принят на Балахнинский бумажный 
комбинат накатчиком бумагоделательной машины. Отсюда был призван 
в армию — служил на Дальнем Востоке с 1956 по 1959 годы.

Пока Николай служил, его родители поменяли место жительства — 
брат Николая, шофер по профессии, уговорил отца и мать переехать 
в Красноярский край на освоение целинных земель. Николай, демобили-
зовавшись, заехал к родителям. Директор совхоза уговаривал приглянув-
шегося ему парня остаться в селе, обещал послать на курсы механизато-
ров, сманивал степным раздольем и хорошими заработками. Но Николай 
вернулся в Балахну.

На комбинате он работал подручным сушильщика, сушильщиком, маши-
нистом и старшим машинистом бумагоделательной машины. В 1970 году 
окончил трехгодичную школу мастеров. За успехи, достигнутые в вы-
полнении заданий семилетнего плана по развитию лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, в 1966 году 
Н. М. Алехин был награжден медалью «За трудовое отличие».

Затем было еще много наград, но самой весомой стало звание Ге-
роя Соцтруда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 
1977 года за выдающиеся трудовые успехи, досрочное выполнение пла-
на 1976 года и социалистических обязательств, большой вклад в разви-
тие целлюлозно- бумажной промышленности Алехин Николай Михайло-
вич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Н. М. Алехин неоднократно избирался депутатом Балахнинского го-
родского Совета народных депутатов. Пользовался большим уважением 
и авторитетом среди коллег. Руководство комбината доверяло ему самые 
сложные задания, с которыми он всегда справлялся на «отлично».
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ГУЖЕНКО 
Тимофей Борисович 

15 февраля 1918 — 10 августа 2008
Руководитель экспериментального рейса 

атомного ледокола «Арктика»  
Мурманского морского пароходства,  

министр морского флота СССР

Тимофей Борисович родом из деревни 
Татариново Малоархангельского уезда 
(ныне Колпнянский район). Его отец был 
сельским кузнецом.

В 1937 году Тимофей с отличием окон-
чил среднюю школу и поступил на эксплуа-
тационный факультет Одесского институ-
та инженеров водного транспорта. После 
завершения обучения в 1942 году он был 
направлен на работу в самый воюющий порт страны — Мурманский мор-
ской торговый порт на должность сменного механика, а позже начальни-
ка 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. 
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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 медали «Серп 
и Молот».

Гуженко награжден четырьмя орденами Ленина, орденами «За мор-
ские заслуги», Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и «Знак Почета», медалями, наградами иностранных го-
сударств. Удостоен ряда почетных званий: «Почетный работник морского 
флота», «Нагрудный знак «Почетный полярник». Его имя присвоено тан-
керу ледового класса, вступившему в строй в 2009 г.

Со 2 сентября 1986 года Т. Б. Гуженко — персональный пенсионер со-
юзного 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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АБАШКИН 
Владимир Дмитриевич 

10 февраля 1935 — 25 апреля 2009
Бригадир монтажников Ждановского СУ- 118 треста  

«Азовстальконструкция» Министерства монтажных и специальных 
строительных работ Украинской ССР, Донецкая область

Владимир Дмитриевич родом из села Тросна ныне Троснянского  
района.

С юных лет он проявлял интерес к профессии строителя. Поэтому по-
сле окончания школы Владимир отучился на монтажника и отправился 
на Донбасс в город Жданов (в 1989 году переименован в Мариуполь). 
Здесь как раз началась грандиозная стройка — возводились новые цеха 
двух будущих гигантов металлургии Украины — завод имени Ильича 
и «Азовсталь».

Владимир Дмитриевич хорошо зарекомендовал себя как ответствен-
ный, исполнительный, добросовестный работник. Ему доверяли самые 
сложные задания, и неизменно он справлялся с ними, показывая отлич-
ный результат.

Абашкина уважали и его коллеги. И это неудивительно, ведь он никог-
да не отказывал никому в помощи, всегда первым приступал к работам, 
подавая пример более молодым коллегам и щедро делясь с ними своим 
опытом. За это монтажники избрали Владимира Дмитриевича своим бри-
гадиром.

Под руководством Абашкина бригада монтажников быстро и каче-
ственно строила новые цеха Ждановских металлургических заводов. За 
этот труд сам бригадир и члены его бригады неоднократно награждались 
орденами и медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1978 года за 
выдающиеся производственные успехи, достигнутые при строительстве 
кислородно- конвертерного цеха на Ждановском металлургическом за-
воде «Азовсталь» имени Серго Орджоникидзе, и проявленную трудовую 
доблесть Абашкину Владимиру Дмитриевичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».
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ШИПУНОВ 
Аркадий Георгиевич 

7 ноября 1927 — 25 апреля 2013
Генеральный конструктор Тульского 

конструкторского бюро приборостроения 
(1962–2006), конструктор современных 
высокоточных комплексов вооружения

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 машиностроительный факультет Тульского ме-
ханического 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 предприя-
тие «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 созда-
на 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, 
созданного 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 
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более 40 стран мира. Эффективность базовых технических решений по 
двуствольной схеме проявилась при создании 30- миллиметровых скоро-
стрельных авиапушек ГШ- 30 для штурмовиков Су- 25, Су- 39 и ГШ- 30К для 
вертолета Ми- 24П. По этой теме в 1973 году Аркадий Георгиевич защи-
тил докторскую диссертацию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1979 года Ар-
кадию Георгиевичу Шипунову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «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.

Аркадий Георгиевич Шипунов 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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АНИСИМОВ 
Петр Иосифович 

8 июня 1930 — 20 мая 2002
Бригадир монтажников Саратовского 
строительно- монтажного управления  

треста «Волгостальмонтаж»  
Министерства монтажных и специальных  

строительных работ СССР

Петр Иосифович родился на Орловщине 
(ныне деревня Шереметьево Измалковско-
го района Липецкой области).

Семья Анисимовых была многодетной, 
в ней росло семеро детей. Родители в по-
исках лучшей доли решили перебраться 
в Сибирь, но и здесь жизнь оказалась не 
легче, чем в колхозе. Поэтому старшим де-
тям было не до учебы, с ранних лет они начали трудиться, чтобы помочь 
родителям. Петр с 15 лет уже работал официально — был разнорабочим 
на различных стройках Томска, затем Омска. За пять лет смышленый 
паренек освоил все основы строительной профессии и дослужился до 
мастера.

В 1950 году Петр Анисимов переехал в Саратов к старшему брату. 
Здесь он оформляется на работу Саратовское строительно- монтажное 
управление, где осваивает специальность строителя- монтажника. Его 
назначают бригадиром монтажников, выполняющих строительные ра-
боты Саратовского завода синтетического спирта, первая очередь кото-
рого по производству сырья для синтетического каучука была запущена 
в 1957 году.

В 1960–70- е годы на заводе (с 1963 года — Саратовский химический 
комбинат, с 1975 года — ПО «Нитрон») были введены новые мощности, 
и предприятие дополнительно стало выпускать нитроновое волокно, фе-
нол, ацетон, метилметакрилат, уксусную кислоту и акрилонитрил. Строи-
тельство новых корпусов осуществлял трест «Волгостальмонтаж». Бри-
гада Анисимова была в числе передовиков производства, она вводила 
в строй объекты капитального строительства с опережением графика 
и всегда с высоким качеством. За этот труд бригадир по итогам восьмой 
пятилетки (1966–1970 годы) был награжден орденом Ленина.

В конце 1970- х годов Саратовское СМУ треста «Волгостальмонтаж» 
начало строить новое производство нитрила акриловой кислоты. Его за-
пуск в 1978 году стало событием всесоюзного масштаба, а само произ-
водство акрилонитрила стало крупнейшим в мире.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1979 года 
за выдающиеся заслуги в развитии химической промышленности, строи-
тельстве и освоении комплекса по производству нитрила акриловой кис-
лоты Анисимову Петру Иосифовичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.
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РЫЛЬКО 
Петр Дмитриевич 

25 августа 1904 — 7 июня 1993
Директор Кокинского совхоза- техникума, 

Брянская область

Родился Петр Дмитриевич в п. Дубровка 
Алешинской волости Брянского уезда Ор-
ловской губернии (ныне Брянская область). 
В семье было 13 детей, и все получили 
образование. Петя окончил двуклассную 
церковно- приходскую школу, затем Дубров-
скую среднюю школу и аграрный техникум 
в Новозыбкове. Во время учебы в технику-
ме создал кружок ликбеза. Заочно окончил 
педагогическое отделение Московской сель-
скохозяйственной академии им. Тимирязева.

В 1925 году организовал и возглавил школу крестьянской молодежи 
в селе Мякишево Брянской губернии. Здесь учился будущий поэт Нико-
лай Грибачев. Одновременно Рылько был корреспондентом газеты «Бед-
нота», вел переписку с Н. К. Крупской, А. В. Луначарским.

В 1930 году П. Д. Рылько открыл первый на Брянщине сельскохозяй-
ственный техникум в с. Кокино и был его руководителем более 50 лет. 
Техникум был одним из лучших в СССР, в нем обучались студенты из 
многих стран. Техникум награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Иностранные студенты с любовью и уважением называли Петра Дми-
триевича «папа Рылько». Выпускники Кокинского совхоза- техникума раз-
ных поколений с гордостью говорят, что они родом из КАИРа — Кокинской 
академии имени Рылько.

Во время войны Петр Дмитриевич был в эвакуации, где продолжал 
педагогическую деятельность. После освобождения Брянщины осенью 
1943 года вернулся в Кокино, где в кратчайшие сроки восстановил разру-
шенный фашистами техникум.

В 1980 году по инициативе Рылько на базе Кокинского совхоза- 
техникума был открыт Брянский сельскохозяйственный институт (ныне 
Брянский аграрный университет). П. Д. Рылько стал проректором по 
среднему специальному образованию.

3 ноября 1980 за выдающиеся успехи в образовании Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Петру Дмитриевичу Рылько присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Также он имел ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медали.

На здании Дубровской средней школы № 1, где учился П. Д. Рылько, 
и Брянского аграрного университета установлены мемориальные доски 
в его честь. В БГАУ учреждена стипендия имени П. Д. Рылько.
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СВИРИДОНОВ 
Алексей Иванович 

15 августа 1930 — 13 мая 2003
Бригадир электролизников Братского 
алюминиевого завода Министерства 

цветной металлургии СССР,  
Иркутская область

Родился Алексей Иванович в деревне 
Рулевка ныне Залегощенского района в се-
мье рабочего. Окончив школу фабрично- 
заводского обучения в Прокопьевске Ке-
меровской области, Алексей начинает 
работать плотником на местной шахте име-
ни Калинина. Отсюда его через два года 
призывают в армию — Свиридонов служил 
с 1950 по 1955 год на Тихоокеанском флоте.

После демобилизации работал электролизником на Богословском алю-
миниевом заводе в Свердловской области, позже был назначен сначала 
старшим электролизником, затем бригадиром.

В январе 1966 года, как высококвалифицированный специалист, полу-
чил приглашение на работу на Братский алюминиевый завод. С 1968 года 
А. И. Свиридонов — бригадир электролизников.

При его непосредственном участии осуществлялось освоение новых 
электролизеров, внедрение напольно- рельсовых машин, позволившее 
значительно увеличить выработку металла и улучшить условия труда. 
Руководимая им бригада являлась одной из лучших на заводе, опыт 
ее работы был обобщен и успешно распространялся на предприятиях 
отрасли.

В 1977 году А. И. Свиридонов по собственной инициативе возглавил 
отстающую бригаду и вскоре вывел ее в число стабильно выполнявших 
плановые задания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года 
за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение 
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявлен-
ную трудовую доблесть Свиридонов Алексей Иванович удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

А. И. Свиридонов занимался и общественной работой: избирался де-
путатом Верховного Совета СССР 10- го созыва (1979–1984), членом 
Иркутского обкома и Братского горкома КПСС, делегатом XXVI съезда 
партии (1981).

Алексей Иванович являлся лауреатом Государственной премии СССР 
(1977), имел звание «Почетный металлург СССР», множество орденов 
и медалей, есть профсоюзные награды.

После выхода на пенсию в 1988 году переехал в город Липецк.
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МАКАРЦЕВ 
Михаил Константинович 

4 февраля 1927
Начальник железнодорожных войск  

Министерства обороны СССР

Родился в Ельце Орловской губернии 
(ныне Липецкая область).

Как и многие мальчишки того времени, 
мечтал стать летчиком- истребителем. Но 
грянула Великая Отечественная война, 
и после окончания восьмилетки Миша по-
ступил в Елецкий путейско- строительный 
техникум. Его он окончил с отличием, при 
этом запомнился товарищам и педагогам 
целеустремленностью и лидерскими каче-
ствами.

С 1946 по 1948 годы Макарцев трудился в проектной конторе управ-
ления Московско- Донецкой железной дороги Елецкой дистанции зда-
ний и сооружений. А затем его призвали в армию. Службу он начинал 
в далеком от родного дома Азербайджане рядовым железнодорожного 
батальона. И сумел пройти путь до генерал- полковника и начальника же-
лезнодорожных войск СССР! Армейские дисциплина, четкость, исполни-
тельность пришлись Михаилу Макарцеву по душе. К тому же он делал 
дело (прокладывал железнодорожные пути), которое знал и умел. На-
верняка поэтому он подал документы в Ленинградское ордена Ленина 
Краснознаменное училище военных сообщений им. М. В. Фрунзе. Закон-
чив его экстерном в 1951 году, Макарцев получил приказ ехать в Сочи 
строить вокзал, который станет потрясающим памятником архитектуры 
и достопримечательностью курорта.

В Сочи Михаил окончил Высшую партийную школу, где на занятиях 
встретил свою любовь Таисию, чувства к которой пронес через всю жизнь.

После окончания в 1958 году Военной академии тыла и транспорта 
М. К. Макарцев прошел путь от командира роты, батальона, бригады, 
корпуса и далее до начальника железнодорожных войск. Порой ему 
приходилось выполнять непростые задачи. Например, он и его подчи-
ненные во время военных учений впервые в СССР (!) сумели за один 
день собрать наплавной рельсовый мост, по которому прошел железно-
дорожный состав. А будучи комбатом, он вместе с солдатами первыми 
в стране соорудили высокие железобетонные опоры моста с использо-
ванием 24- метровых свай. Мало того, его специалисты освоили совер-
шенно новую технику и технологию укладки бетона под водой! Это было 
под Гродно (Белоруссия) при сооружении моста через реку Неман. За тот 
успешный опыт Михаила Константиновича удостоили первой правитель-
ственной награды — ордена Ленина.

Куда только не забрасывала офицерская судьба М. К. Макарцева! Он 
служил, а заодно способствовал развитию транспортной системы на 
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Украине и в Белоруссии, в Ленинградской области и Прибалтике, Урале 
и Карелии, Центральном Черноземье и Сибири. Вместе со своими под-
разделениями он строил не только железнодорожные пути, но и жилье, 
мосты, вокзалы и многие другие объекты железнодорожного транспорта.

Однако отдельной строкой в его биографии, безусловно, стоит 
Байкало- Амурская магистраль — легендарный БАМ. Командир корпуса 
железнодорожных войск, он еще в 1972 году начал прокладку стального 
пути БАМ — Тында, который сыграл особую роль два года спустя, когда 
началось строительство большого БАМа, ведь именно по этой ветке за-
возили стройматериалы, технику, механизмы, припасы и продовольствие 
для бамовцев.

М. К. Макарцев стал созидателем одной из величайших побед в исто-
рии строительства. Его солдаты сквозь нетронутые тайгу, горы, реки, 
болота и сопки проложили до самого Тихого океана восточный участок 
БАМа протяженностью почти полторы тысячи километров! Причем сде-
лали это на полтора года раньше намеченного срока. По воспоминаниям 
очевидцев той эпопеи, первые десанты на стройплощадки доставлялись 
вертолетами. Зимой температура здесь падала до минус 50 градусов по 
Цельсию. В этих сложнейших условиях воины- железнодорожники Макар-
цева проявили свои лучшие качества.

За десять лет они отсыпали более 220 миллионов (!) кубических ме-
тров грунта под железнодорожное полотно, построили 1277 сооружений, 
в том числе 45 больших и 296 средних мостов, уложили 1449 километров 
главного пути, а также свыше 300 км станционных веток и 527 км линий 
связи, возвели все необходимое для эксплуатации магистрали.

А 28 апреля 1984 года Михаил Константинович стал руководителем 
укладки последнего «золотого» звена трассы Тында — Комсомольск- на- 
Амуре и доложил о готовности пропустить по ней первый поезд.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 года 
за успехи, достигнутые при сооружении Байкало- Амурской железно-
дорожной магистрали, обеспечение досрочной укладки главного пути 
и проявленный трудовой героизм начальнику железнодорожных войск 
генерал- полковнику Михаилу Константиновичу Макарцеву присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Выезжая в рабочие поездки, М. К. Макарцев переодевался в техниче-
скую форму и сапоги, а затем норовил залезть в каждую траншею и кот-
лован, показывая отличную осведомленность в строительном деле. Во 
время командировок он жил в самых непритязательных условиях, был 
неприхотлив в быту. Зато схватывал на лету необходимые факты, умел 
из множества служебных докладов и отчетов извлечь суть и тут же найти 
правильное решение. Всегда оставался человеком слова, пунктуальным, 
обязательным, волевым.

Михаил Константинович имеет множество наград и званий — «Заслу-
женный строитель Литовской ССР», «Почетный железнодорожник», «По-
четный транспортный строитель».

С февраля 1992 года М. К. Макарцев в отставке. Проживает в Москве.
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ГИТАЛОВА 
Валентина Егоровна 

27 июня 1947
Прядильщица Ореховского  

хлопчатобумажного комбината имени 
К. И. Николаевой Министерства  

текстильной промышленности РСФСР, 
Московская область

Валентина Егоровна родом из села Упо-
рой Дмитровского района Орловской обла-
сти. Ее родители были крестьянами. Когда 
девочке исполнилось всего три года, мать 
с отцом трагически погибли. Малышку взя-
ли на воспитание бабушка с дедушкой по 
отцовской линии. Однако когда Вале нуж-
но было идти в школу, которой не было 

в селе, ее пришлось отдать в детский дом, расположенный в Болхове. 
Здесь, а затем в интернате девочка и получила среднее образование, 
окончив девять классов.

Затем Валентину и других девушек из детдома отправили работать пря-
дильщицами в Орехово- Зуево на бумагопрядильные фабрики, известные 
в народе как «морозовские». Обучение девушка продолжила заочно, без 
отрыва от полюбившейся работы — сначала окончила техникум, затем 
текстильный институт, где получила профессию инженера- технолога, но 
продолжала работать прядильщицей. Фабрика для Валентины Егоровны 
стала вторым домом, здесь она встретила и своего первого мужа, кото-
рый трудился мастером.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984 года 
за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, выдающие-
ся достижения в повышении производительности труда и проявленный 
трудовой героизм Гиталовой Валентине Егоровне присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот».

В. Е. Гиталова активно занималась общественной работой — была 
членом горкома партии, депутатом Верховного Совета РСФСР 9- го со-
зыва (1975–1980), Московского областного и Орехово- Зуевского город-
ского Советов народных депутатов. Имеет множество наград, является 
лауреа том государственной премии им. Ленинского комсомола и СССР.

В 1994 году Валентина Егоровна по состоянию здоровья была вынуж-
дена уйти с работы. Семья переехала на родину ее второго мужа Вик-
тора Николаевича Гиталова в Краснодарский край и в настоящее время 
проживает в городе Тихорецке. Кстати, Виктор Николаевич тоже является 
Героем Социалистического Труда.
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ПРОСКУРИН 
Петр Лукич 

22 января 1928 — 26 октября 2001
Писатель, общественный деятель

Петр Лукич родом из поселка Косицы 
Севского уезда Орловской губернии (ныне 
Брянская область). Детские годы будущего 
писателя пришлись на военное лихолетье. 
Чтобы отвлечься от ужасов войны и оккупа-
ции, мальчик начал писать стихи, которые 
помогали ему перенестись в новый, создан-
ный им мир, далекий от горя, лишений, по-
стоянного страха за родных и за собствен-
ную жизнь. Работать он начал довольно 
рано — трудился в родном колхозе во вре-
мя 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 
обнажаются в буре», которым сразу заинтересовались московские изда-
тели. Эти книги стали своеобразным пропуском для Проскурина в мир 
литературы, его признанием как писателя. Его приняли в Союз писателей 
СССР и направили на Высшие литературные курсы при Литературном 
институте 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, Рязанщине и Вологодчине, о Псковщине, о землях коренной 
России... поднявших на себе державу, взрастивших могучую, неповтори-
мую литературу и духовность, в свою очередь возведших подвижниче-
ство в непрерывный подвиг».

1967 год стал годом переезда в столицу — в ЦК КПСС П. Л. Проскури-
ну предложили работу в главной газете страны — «Правде». Совмещая 
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работу 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 медали 
«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 кото-
ром тесно переплелись реальность и фантастика, образуя настоящую 
фантасмагорию. 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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МАКСАКОВ 
Александр Иванович 

25 апреля 1936 — 4 ноября 1997
Начальник управления строительства 

«Саратовгэсстрой» специализированного 
строительного объединения  

«Атомэнергострой» Министерства  
энергетики и электрификации СССР  

(город Балаково Саратовской области)

Родился Александр Иванович в селе Со-
ломино ныне Дмитровского района в крес
тьянской семье.

После окончания школы поступил в Мо-
сковский энергетический институт на спе
циальность инженера строителя. После его 
окончания был направлен в «Саратовгэс-
строй» мастером. Затем работал прорабом, старшим прорабом, начальни-
ком участка, начальником Строительного управления № 9, заместителем 
главного инженера управления. В августе 1970 года был назначен началь-
ником управления «Саратовгэсстроя» в Балаково Саратовской области. 
Руководил подразделением 25 лет.

Под руководством А. И. Максакова построены практически все про-
мышленные предприятия города, большая часть жилого фонда. Благо-
даря его поддержке активно развивался спидвей, а местная спортивная 
команда «Турбина» стала восьмикратным чемпионом страны. Принимал 
участие в строительстве Саратовского канала и Балаковской АЭС.

Указом Президента СССР от 25 января 1991 года за большой вклад 
в сооружение энергетических мощностей, строительство промышленных 
объектов с полной комплексной застройкой города Балаково, создание 
базы строительной индустрии, плодотворную работу по развитию агро-
промышленного комплекса Саратовской области Максакову Александру 
Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1993 году А. И. Максаков назначен генеральным директором АООТ 
«Саратовгэсстрой». Одновременно был членом бюро Саратовского об-
кома КПРФ.

Неоднократно избирался депутатом Балаковского городского и Сара-
товского областного Советов народных депутатов. В декабре 1995 года 
избран депутатом Государственной Думы второго созыва, работал в со-
ставе комитета по промышленности, строительству, транспорту и энерге-
тике, где был реализован его огромный опыт организатора строительства 
уникальных объектов народного хозяйства. Входил в депутатскую группу 
«Народовластие».

Посмертно А. И. Максакову присвоено звание «Почетный гражданин 
города Балаково и района». До сих пор в Балаково проводится шахмат-
ный турнир памяти Героя Социалистического Труда Александра Ивано-
вича Максакова.



ГЕРОИ
Социалистического

ТРУДА,
приехавшие  

в Орловскую область
в статусе Героев

Всесоюзное собрание представителей советов колхозов 
союзных республик. Москва, Колонный зал, 14 март 1975 г. 

Фото А. Пересветова
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МОСИНА (ТИШИНА) 
Варвара Мироновна

22 декабря 1923 — 27 января 2008
Звеньевая семеноводческого колхоза 

имени Буденного Золотухинского района 
Курской области

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 стала работать. 
В 12 лет она уже работала няней 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 послевоенные деся-
тилетия были ой какими тяжелыми. Приходилось не только практически 
вручную обрабатывать поля, но и фактически с нуля восстанавливать кол-
хозное имущество.

Зимой 1945 года Варвару Тишину избирают звеньевой. Под ее руковод-
ством в поле выполнялась тщательная прополка и подкормка посевов, их 
удобрение, летом проводилось искусственное опыление конопли.

В те годы в колхозе работали три коноплеводческих звена, которые со-
ревновались между собой. Благодаря такому производственному сопер-
ничеству удалось получить небывало высокий для колхоза урожай коноп-
ли. Все три вожака звеньев, в том числе и Варвара Мироновна, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1948 года были удо-
стоены 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 побы-
вала в составе советской делегации в Польше, где провела целый месяц, 
делясь своим опытом работы.

В 1948 году Варвару избрали членом Курского обкома комсомола, и она 
решила получить начальное образование в Курской средней сельскохо-
зяйственной школе. После ее окончания в 1954 году 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 Знаме-
ни. Последние годы жила с племянницей в Орле.



ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

220

ЗЕМДИХАНОВА 
(РАМЗАЙЦЕВА) 
Варвара Васильевна

27 сентября 1921 — 2 мая 2018
Доярка колхоза «Тулома»  

Кольского района Мурманской области

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 отправи-

ло Варвару на областные курсы бригадиров- животноводов. Окончив их 
в 1938 году, В. В. Земдиханова вернулась в родной колхоз и возглавила 
животноводческую ферму. Ей на тот момент было всего 17 лет.

Хозяйство у Варвары было большим — 120 голов крупного рогатого 
скота. Выращивать такое стадо непросто, а в условиях Заполярья — на-
стоящий подвиг. Девушка проработала в этой должности не только пред-
военные годы, но и весь период Великой Отечественной войны, сумев со-
хранить стадо, несмотря на голод и лишения.

После войны Варвара Васильевна перешла работать дояркой, и не по-
кидала своих буренок до самого выхода на пенсию в 1975 году. Ее пока-
затели по надоям были самыми высокими в Заполярье. В 1965 году она 
стала первой дояркой в Мурманской области, получившей от одной коро-
вы более 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 медаль «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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ГУБИНА 
Евгения Александровна 

7 июля 1939
Ткачиха Ташкентского текстильного  

комбината Министерства легкой  
промышленности Узбекской ССР

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 опытных ткачих быстро освоила ткац-
кое дело. Да не просто освоила, а стала одним из передовиков производ-
ства, показывая высочайшие показатели 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 Алексан-
дровны получил наивысшую оценку — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 мая 1986 года ей было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

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

Начало 90- х годов вошло в историю страны целым рядом драматических 
событий, связанных с развалом Советского Союза. Начали возникать рас-
при между народами, населяющими советские республики. Тогда миллио-
ны людей вынуждены были стать беженцами, спасая свои жизни и уезжая 
из родных мест в Россию. Так в 1994 году Е. А. Губина оказалась в Шаблы-
кинском районе Орловской области.

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



IX съезд профсоюза рабочих машиностроения
Москва, Дом Союзов, 16-17 февраля 1972 г. 

ГЕРОИ
Социалистического

ТРУДА,
чья жизнь связана  

с Орловской областью
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БИЗЮКОВ 
Иван Егорович 

22 августа 1919 — 7 декабря 1999
Командир отделения минно- подрывного 

взвода  82- го отдельного  
восстановительного железнодорожного 

батальона 17- й железнодорожной  
бригады, сержант

Иван Егорович родился в деревне Лахи 
ныне Рославльского района Смоленской 
области в семье железнодорожника. 

В 1937 году, продолжая семейную тради-
цию, пошел работать на железную дорогу 
стрелочником.

В 1939 году был призван в армию и на-
правлен в железнодорожные войска. Слу-
жил в 82- м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне на 
Западной Украине. С первых дней войны командир отделения сержант Би-
зюков на фронте. Первый бой принял в Тернополе, где активизировались 
националисты. Потом были Киев и Полтава, Харьков, Воронеж и Елец. Ос-
новной его специальностью на войне стало саперное дело. Отступая, 82- й 
железнодорожный батальон выполнял заградительные работы, и саперы 
Бизюкова на всем пути от Прикарпатья до Воронежа и Ельца взрывали 
железнодорожные объекты.

Когда наши войска перешли в наступление, саперы Бизюкова шли впе-
реди железнодорожной части, очищая от мин насыпи, станции, сооруже-
ния. Сложность их работы заключалась в том, что нельзя было пользо-
ваться обычными миноискателями, так как они реагируют на металл, а на 
мостах и на путях он всюду. Пользовались только щупами и другими при-
способлениями. И. Е. Бизюков считался одним из лучших саперов части, 
на его счету были сотни обезвреженных мин. Особенно сложным было 
разминирование под артиллерийским или минометным обстрелом врага.

Боевой путь привел Бизюкова в Верховье и Орел, где он разминировал 
территорию Орловского узла. Отступая, противник взорвал буквально каж-
дый рельс, каждое здание и сооружение. За восстановление железнодо-
рожного хозяйства в трудных условиях военного времени Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года Бизюкову Ивану 
Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Затем Бизюков вернулся в Гомель, продолжал разминировать Белорус-
скую железную дорогу, везде оставляя «визитную карточку»: «Проверено. 
Мин нет. Сержант Бизюков».

После демобилизации в 1946 г. переехал в Брянскую область к жене. 
Работал дежурным по станции, начальником станции на Брянской дороге.

В 1979 году стал персональным пенсионером союзного значения.
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ИГНАТОВ 
Николай Григорьевич 
16 мая 1901 — 14 ноября 1966

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР, заместитель  

Председателя Совета министров СССР

Николай Григорьевич родился в станице 
Тишанская ныне Волгоградской области.

С декабря 1917 года 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 ан-
тибольшевистские организации.

В 1923 году Игнатов переведен в Среднюю 
Азию, где занимался ликвидацией басмаче-

ства. В 1930 году занял должность секретаря партийной организации, со-
зданной 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 переведен в Орел и назначен заведующим отделом, 
позже секретарем, а в 1944 году — первым секретарем Орловского об-
ластного комитета ВКП(б). В годы оккупации был одним из руководителей 
партизанским движением на территории Орловской области. Внес боль-
шой вклад в организацию борьбы в тылу врага и освобождения области 
от немецко- фашистских захватчиков. Орловские герои- партизаны за два 
года истребили свыше 70 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, спусти-
ли под откос 83 воинских эшелона, взорвали сотни мостов, сожгли 320 тан-
ков и танкеток, свыше 1500 автомашин. В память об этой его деятельности 
одна из улиц города Орла до сих пор носит имя Игнатова.

После Николай Григорьевич руководил Краснодарским крайкомом 
ВКП(б), Ленинградским горкомом, Воронежским и Горьковским обкомами 
КПСС, 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 за большие заслуги пе-
ред Коммунистической партией и советским государством присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

20 декабря 1962 года Н. Г. Игнатов избран Председателем Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР I- VII созывов.
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МИКОЯН 
Артем Иванович 

23 июля (5 августа) 1905 —  
09 декабря 1970

Главный конструктор  
опытно- конструкторского  

бюро № 155, генерал- майор  
инженерно- технической службы

Артем Иванович (настоящее имя Ану-
шаван Ованесович) родом из села Санаин 
Алавердского сельского правления Борча-
линского уезда Тифлисской губернии.

Учебу начал в сельской школе, затем 
продолжил в Тифлисе (ныне Тбилиси, Гру-
зия). В 1923 году окончил школу фабрично- 
заводского ученичества в Ростове- на- Дону. 
Затем трудился учеником токаря на заводе сельскохозяйственных машин 
«Красный Аксай» и в Ростовских главных железнодорожных мастерских, 
токарем на электрозаводе «Динамо» в Москве, секретарем парткомитета 
Октябрьского трамвайного парка Москвы.

В декабре 1928 года Микоян ушел на службу в армию. Служил он в 18- м 
стрелковом полку 6- й стрелковой дивизии, который располагался в Лив-
нах. Здесь он окончил полковую школу, а затем с августа 1929 г. был от-
ветственным секретарем комитета комсомола Иваново- Вознесенской 
пехотной школы. Школа находилась в Орле, и в июле 1930 года была 
преобразована в Орловскую бронетанковую школу им. М. В. Фрунзе. Она 
стала первым учебным заведением этого типа в рабоче- крестьянской 
Красной Армии. В октябре 1930 года Артем Микоян был демобилизован из 
армии и вернулся в столицу.

Поработав в Москве пару лет, А. И. Микоян в числе лучших партий-
ных работников был направлен учиться в Военно- воздушную академию 
им. Н. Е. Жуковского на инженерный факультет. После ее окончания 
в 1937 году трудился помощником военпреда, начальником бригады, а за-
тем начальником конструкторского бюро- 1 по маневренным истребителям 
ОКБ Н. Н. Поликарпова на авиазаводе № 1 в Москве, участвовал во вне-
дрении в серийное производство истребителя И- 153.

В декабре 1939 года на авиазаводе был создан Особый конструктор-
ский отдел, его начальником был назначен Микоян, а его заместителем 
М. И. Гуревич. Через год Артема Ивановича назначили главным конструк-
тором завода. А в марте 1942 года он возглавил только образованное 
Опытно- конструкторское бюро и руководил им до самой своей смерти. Под 
его руководством были созданы:

• Истребитель МиГ- 1, который вскоре был модернизирован в МиГ- 3 —  
самый скоростной отечественный истребитель начального периода 
войны;

• Первый отечественный реактивный истребитель МиГ- 9;
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• Самый массовый в мировой истории авиации реактивный истреби-
тель МиГ- 15;

• Первый отечественный серийный сверхзвуковой истребитель МиГ- 19;
• Самый массовый в мире сверхзвуковой истребитель МиГ- 21, посту-

пивший на вооружение 49 стран, во многих используется и сегодня;
• Самый скоростной в мире серийный истребитель МиГ- 25;
• Истребители И- 250, МиГ- 17, Миг- 23 и другие, самолет- снаряд КС- 1,  

крылатые ракеты К- 10, Х- 20, Х- 22, КС- 7 класса «земля- земля», ка-
тапультное кресло КМ- 1.

На самолетах, созданных под руководством А. И. Микояна, установлен 
ряд мировых авиационных рекордов, в том числе по высоте и скорости 
полета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года 
за заслуги в деле создания специальной техники и в самолетостроении 
генерал- майору инженерно- технической службы Микояну Артему Ивано-
вичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За выдающийся вклад в дело создания новой реактивной авиационной 
техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года 
Микоян А. И. награжден второй золотой медалью «Серп и Молот».

Долгие годы Артем Микоян возглавлял государственную экзаменацион-
ную комиссию на факультете самолето-  и вертолетостроения Московского 
авиационного института.

С октября 1953 года — член- корреспондент Академии наук СССР, с ноя-
бря 1968 года — академик. В 1959 году защитил докторскую диссертацию 
и стал доктором технических наук.

С 1950 года шесть раз избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Артем Иванович Микоян имел огромное количество наград: шесть орде-

нов Ленина, два ордена Октябрьской Революции, ордена Красного Знаме-
ни и Отечественной войны I степени, два ордена Красной звезды, большое 
число медалей. За свои изобретения он становился лауреатом Ленинской 
премии, пяти Сталинских премий первой степени и Сталинской премии 
второй степени.

Память об этом талантливом авиаконструкторе бережно сохраняется 
и сегодня. Бронзовый бюст А. И. Микояна как дважды Героя Социали-
стического Труда установлен в городе Алаверди, здесь же открыт музей 
братьев Микоян. В Москве на доме, где жил Артем Иванович, в Орле на 
здании бывшей бронетанковой школы и в Ливнах на здании бывшей стрел-
ковой полковой школы, где учился Микоян, установлены мемориальные 
доски. Его именем названы основанное им Опытно- конструкторское бюро, 
улицы в Москве и Улан- Удэ (Бурятия), школа № 166 в Ереване.



ГЕРОИ ТРУДА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Герой Труда Российской Федерации — высшая степень отличия за осо-
бые трудовые заслуги.

Звание учреждено Президентом России В. В. Путиным 29 марта 
2013 года Указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Россий-
ской Федерации». Присваивается гражданам Российской Федерации за 
особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные 
с достижением выдающихся результатов в государственной, обществен-
ной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благо-
получия и процветания России.

Герою Труда РФ вручается золотая медаль «Герой Труда Российской 
Федерации» и Грамота о присвоении звания.

На октябрь 2023 года звания удостоены 90 человек.

с 2013

    Труд есть совесть.
            А. П. Платонов
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РОШАЛЬ 
Леонид Михайлович 

27 апреля 1933
Президент государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения г. Москвы 
«Научно- исследовательский институт 

неотложной детской хирургии  
и травматологии»

Леонид Михайлович родился в г. Ливны 
в семье военного летчика. Семья часто пе-
реезжала с места на место — ехали за гла-
вой семейства туда, куда его направляли 
по службе. 

Леня сменил семь школ, а аттестат 
о среднем образовании получил в Чкалов-
ске (Подмосковье).

В 1957 году Рошаль окончил лечебный факультет Второго Московского 
ордена Ленина государственного мединститута имени Н. И. Пирогова по 
специальности «педиатрия». Затем работал педиатром в детской поли-
клинике № 2 г. Москвы и параллельно учился в клинической ординатуре 
на кафедре детской хирургии Центрального ордена Ленина института 
усовершенствования врачей.

В 1961 году Леонид Рошаль перешел работать в Московский областной 
научно- исследовательский клинический институт имени Владимирского 
младшим научным сотрудником. Через три года защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Острая инвагинация кишок у детей», а в 1970 году 
в 37- летнем возрасте стал доктором медицинских наук, защитив диссер-
тацию на тему «Отдаленные результаты односторонних операций на лег-
ких у детей». С этого времени и по сегодняшний день Леонид Михайлович 
является главным внештатным специалистом по детской пульмонологии 
Министерства здравоохранения Московской области.

В 1965 году Л. М. Рошаль стал старшим научным сотрудником инсти-
тута им. Владимирского. В этот период он организовал центр хирургии 
новорожденных.

В 1981 году его избрали руководителем отдела ургентной хирургии 
Научно- исследовательского института педиатрии Академии медицинских 
наук СССР. А через год ему присвоили звание профессора.

В 2003 году Леонид Рошаль возглавил Московский НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Мо-
сквы. Его президентом он является по настоящее время. Также он явля-
ется председателем межведомственной комиссии РАМН и Министерства 
здравоохранения России «Неотложные состояния у детей».

Леонид Рошаль основал российскую научную школу в детской хи-
рургии по разработке консервативных методов лечения детских хирур-
гических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешатель-
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ства. Он написал более 250 научных работ, имеет восемь патентов на  
изобретения. С 2016 года является главным редактором журнала «Детская  
хирургия».

Большое место в жизни Леонида Михайловича занимает благотвори-
тельная деятельность. Он является президентом Международного бла-
готворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах. Пер-
вым в мире он инициировал создание мобильных специализированных 
бригад для оказания медицинской помощи детям в горячих точках — та-
кие бригады действуют в 33 регионах России. Медицинская бригада док-
тора Рошаля неоднократно выезжала в зоны ведения боевых действий: 
в Югославию, Абхазию, Азербайджан, Чечню и многие другие «горячие 
точки». Врачи оказывали неотложную помощь пострадавшим от земле-
трясений в Индии, Египте, Японии, на о. Сахалин, в Турции, Афганистане.

Особенно следует отметить роль Л. М. Рошаля в оказании помощи лю-
дям, пострадавшим в 2002 году от террористических актов в дагестан-
ском Каспийске и на Дубровке в Москве. Во время захвата заложников 
на Дубровке он был одним из немногих, кого преступники пускали в за-
хваченное здание и с кем согласились вести переговоры. Это позволило 
спасти не одну человеческую жизнь, вывести из здания восемь детей. 
За самоотверженность и мужество, проявленные в те дни, Л. М. Рошаль 
был награжден орденом Мужества и удостоен премии «Национальный 
герой».

Леонид Михайлович Рошаль имеет огромное количество наград и ре-
галий. Он обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» 4- й сте-
пени (2008) и Александра Невского (2019), ордена Почета (2013), ряда 
иностранных наград, в том числе монгольского ордена Полярной Звезды 
(2006), французского ордена Почетного легиона (2013) и пакистанской 
медали Великого Лидера (2007).

В 1996 году журналисты назвали Л. М. Рошаля «детским доктором 
мира». Он является обладателем таких титулов как «Гордость России» 
(2002), «Россиянин года — 2004», «Европеец года —  2005», «Человек 
десятилетия» в номинации «Медицина» (2006), «Национальное досто-
яние России- 2011» и многих других. В 2006 году Международной акаде-
мией науки, образования, искусства (США) ему присвоено звание «Посол  
доброй воли».

Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2020 года за 
особые заслуги перед государством и народом Рошалю Леониду Михай-
ловичу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручени-
ем знака особого отличия — золотой медали «Героя Труда РФ». Л. М. Ро-
шаль первым среди уроженцев Орловщины удостоился этой наивысшей 
государственной награды за труд.



Новые награды за труд Российской Федерации  
и Орловской области

ОРДЕН  
«За доблестный 

труд» 
Государственная 

награда Российской 
Федерации, учрежден 

Указом Президента 
Российской  
Федерации  

от 1 февраля 2024 г. 
№ 81.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
Российской  
Федерации  

«За успехи в труде» 
Государственная 

награда Российской 
Федерации, 

учрежденная Указом 
Президента РФ  

от 24 августа 2021 года 
№ 490

ЗНАК признания 
особых заслуг  
перед Орловской 

областью «Гордость 
и Слава  

Орловщины» 
Учрежден Указом  

Губернатора  
от 30 декабря 

2021 года № 666

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
«За заслуги перед 

Орловской  
областью»

Учрежден Указом  
Губернатора  

от 30 декабря 2021 г. 
№ 667.

МЕДАЛЬ  
«За трудовые 

успехи»
Учреждена Указом  

Губернатора  
Орловской области 

от 30 декабря 2021 г. 
№ 669.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
Орловского 

 областного Совета 
народных депутатов 
«За вклад в развитие  
Орловской области» 

Учрежден  
Постановлением  

Орловского областного  
Совета народных 

депутатов от 6 июля 
2022 года  

№ 11/302-ОС.



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Звание полного кавалера ордена «Трудовая Слава» приравнивается 

к званию Герой 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, 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!



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

232

БОГДАНОВ 
Владимир Дмитриевич 

19 октября 1938
Горнорабочий очистного забоя шахты  

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

промышленности СССР

Владимир Дмитриевич родом из села 
Надежда Шпаковского района Ставрополь-
ского края. Всю свою трудовую жизнь он по-
святил шахте. Сначала трудился на шахтах 
Донецкой области Украинской ССР. Затем 
переехал в Ростовскую область в город Гу-
ков и стал работать горнорабочим очистно-
го забоя (ГРОЗ) шахты имени 50- летия Ок-
тября на комбинате «Гуковуголь».

Работа горнорабочего шахты очень тяжелая, требующая не только мно-
гих специальных знаний, но и физической выносливости.

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

Владимир Дмитриевич всегда трудился на совесть, стремясь не только 
добыть количество угля не ниже нормы, но и следя за качеством его очист-
ки. При этом он всегда уделял должное внимание осмотру забоя и созда-
нию в нем безопасных условий для работы. Чтобы сделать работу гор-
норабочего более производительной, В. Д. Богданов стремился улучшить 
технологии уборки, погрузки и доставки горной массы, испытывал новые 
способы работы.

За высокие показатели в работе Владимир Дмитриевич Богданов Указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года и 1 марта 
1982 года награжден орденами Трудовой Славы 3- й и 2- й степеней. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1985 года ему 
присужден орден Трудовой Славы 1- й степени. Таким образом, 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 расслаб-
ляться 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 думай 
о Родине, а потом о себе!».
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ГОЛОЛОБОВ 
Николай Савельевич 

12 октября 1932 — 8 января 1991
Бригадир Кромской межхозяйственной 

передвижной механизированной колонны 
№ 2 объединения «Орелагропромстрой» 

Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия РСФСР

Николай Савельевич — родился на тер-
ритории современного Кромского района 
Орловской области.

Окончил семь классов. С апреля 
1969 года работал в СМУ- 29 сначала камен-
щиком, затем бригадиром. Позже перешел 
бригадиром в Кромскую межхозяйственную 
передвижную механизированную колонну 
№ 2 объединения «Орелагропромстрой».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года 
Гололобов Николай Савельевич награжден орденом Трудовой Славы 
3- й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 
1981 года он награжден орденом Трудовой Славы 2- й степени. Указом 
Президента СССР от 14 марта 1991 года награжден орденом Трудовой 
Славы 1- й степени, и тем самым стал полным кавалером ордена Трудовой 
Славы.

Вместе с супругой Ниной Федоровной, которая работала заведующей 
клубом в колхозе «Власть труда», вырастил двоих детей. Сын Юрий и се-
годня живет в Кромском районе, работал бригадиром тракторной бригады 
в колхозе «Власть труда», заведовал машинным двором.
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КОРЯГИНА 
Нина Дмитриевна 

10 октября 1938 — 14 июля 2020
Бригадир литейного цеха  

производственного объединения  
«Московский автомобильный завод  
имени И. А. Лихачева» Министерства  

автомобильной промышленности СССР, 
Москва

Нина Дмитриевна родом из Орловской 
области. Здесь она окончила школу и техни-
кум пищевой промышленности. Получив ди-
плом, стала работать мастером- технологом 
на Орловском овощеконсервном комбинате.

В 1965 году решила сменить профессию 
и переехала в Москву. Здесь она оформи-

лась на работу на Московский автомобильный завод имени И. А. Лиха-
чева, где трудилась стерженщицей литейного цеха серого чугуна. Нина 
Корягина быстро освоила специальность, а благодаря своему старанию 
и добросовестному отношению к делу стала добиваться высоких произ-
водственных показателей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1975 года за 
высокие достижения в труде и многолетнюю безупречную работу на одном 
предприятии Корягина Нина Дмитриевна награждена орденом Трудовой 
Славы 3- й степени.

В 70- е годы на заводе им. Лихачева началась техническая модерниза-
ция, она коснулась и литейного производства. Нина Дмитриевна активно 
в нее включилась, быстро сама освоила новое оборудование, поступив-
шее на ЗиЛ, и стала обучать работе на нем других работниц. Без отрыва от 
производства поступила в школу мастеров имени И. А. Лихачева, которую 
успешно окончила. После этого ее назначили бригадиром литейного цеха.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1981 года за 
успешное выполнение заданий десятой пятилетки (1976–1980 годы) Ко-
рягина Нина Дмитриевна награждена орденом Трудовой Славы 2- й сте-
пени. А затем Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 
1986 года за успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки 
(1981– 1985 годы) Корягина Н. Д. награждена орденом Трудовой Славы  
1- й степени и стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Выйдя на пенсию, Нина Дмитриевна сосредоточилась на общественной 
работе — курировала работу организации «Трудовая доблесть России» 
в Южном административном округе Москвы.

Имела большое количество наград разного уровня. Среди них — звание 
«Заслуженный машиностроитель России».



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938–1991

235

КРАВЕЦ 
Иван Иванович 

7 июня 1934 — 26 мая 2020
Машинист экскаватора дорожно- 
строительного управления № 1  
Министерства автомобильных  

дорог РСФСР

Иван Иванович родом из Львова. Его отец 
был сапожником. Ребенком Ваня пережил 
немецкую оккупацию — немцы хозяйнича-
ли 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 повторно вышла замуж, ее избранником стал 
машинист паровоза из Орла. В 1947 году он перевез новую семью в свой 
родной город. Здесь Ваня, которому было только 13 лет, сразу начал рабо-
тать — 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. Од-
новременно он записался на курсы трактористов, после окончания которых 
его перевели на работу механизатора. В 1954 году вместе со многими дру-
гими комсомольцами Иван отправился на освоение целины в заволжские 
степи. Здесь он встретил свою вторую половинку — жену Ольгу, с кото-
рой 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 заданий 
десятой пятилетки и социалистических обязательств, И. И. Кравец награж-
ден 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 присужден 
орден Трудовой Славы 1- й степени. Таким образом, Иван Иванович Кра-
вец 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, пони-
мая, 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.
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КСЕНОФОНТОВ 
Иван Михайлович 

19 марта 1931 — 1 ноября 2008
Машинист бульдозера управления основных сооружений  

строительства «Нарынгидроэнергострой» Министерства энергетики 
и электрификации СССР, Иссык- Кульская область

Вся трудовая жизнь Ивана Михайловича прошла в управлении основных 
сооружений строительства «Нарынгидроэнергострой». Оно было образо-
вано 11 апреля 1956 года.

В то время «Нарынгидроэнергострой» был одной из самых крупных 
строительных организаций, ведущих строительство гидроэлектростанций, 
промышленно- гражданских, социально- бытовых объектов, а также авто-
мобильных 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 лиш-
нюю землю, выравнивал рельеф, подготавливая территорию к обустрой-
ству дорог. Это сложная, физически тяжелая работа, считающаяся истинно 
мужской. Однако Ксенофонтов успешно справлялся с ней, выполняя лю-
бое 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 награжден 
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 социали-
стических обязательств, И. М. Ксенофонтов награжден орденом Трудовой 
Славы 2- й степени.

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

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



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938–1991

237

ЛИПИН 
Андрей Александрович 

19 августа 1928 — 8 января 2006
Звеньевой колхоза «Мир»  

Глазуновского района

Андрей Александрович родился в дерев-
не Кузово ныне Кунгурского района Перм-
ского края. Его родители были крестьянами.

Работать Андрей начал с детских лет — 
война не оставила мальчишкам и девчонкам 
военного поколения возможности насла-
диться беззаботным детством. Подростком 
он окончил ускоренные курсы трактори-
стов при МТС в селе Ергач своего родного 
района. Два года проработал на тракторе, 
а в 1945 году, в 17 лет, стал бригадиром трак-
торной бригады. С 1949 по 1952 год Андрей Липин служил в Советской армии, 
проходя службу на территории ГДР. Затем принял решение не возвращаться 
на Урал, а переехать в Орловскую область в деревню Кунач Глазуновского 
района. Здесь он сначала трудился на Глазуновском строительном участке 
СМУ- 1 связистом, плотником, потом трактористом в МТС, а затем перешел 
работать 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 Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и 13 марта 
1981 года Андрей Александрович был награжден орденами Трудовой Сла-
вы 3- й и 2- й степеней. В 1981 году он возглавил механизированное звено по 
возделыванию зерновых культур, которое каждый год добивалось высоких 
урожаев. В среднем за 11- ю пятилетку урожайность составила 26,3 центне-
ров с га с каждого из 1100 гектаров. Липин большое внимание уделял вне-
дрению прогрессивных технологий возделывания зерновых культур. В ре-
зультате в 1984–1985 годах он 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 сельхозпродукции, 
А. А. Липин был награжден орденом Трудовой Славы 1- й степени и стал 
полным кавалером ордена. В октябре 2019 года в деревне Кунач, где он 
жил до конца своей жизни, на стене Дома культуры была установлена ме-
мориальная доска, увековечивающая память об этом великом труженике.
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ЛОГИНОВА 
Антонина Сидоровна 

24 января 1938 — 19 июня 2014
Механизатор совхоза «Всеволожский» 
Всеволожского района Ленинградской 

области

Родилась Антонина Сидоровна в деревне 
Протасово Покровского района в многодет-
ной семье.

Ее отец был крестьянином. Он погиб 
в 1943 году на фронте, и маме пришлось 
одной растить семерых детей.

В родную деревню Тони в 1941 году при-
шли немцы. В оккупации жилось очень тя-
жело, захватчики заставляли работать на 
себя даже детей. Поэтому девочка смогла 

пойти в школу лишь в девять лет. Окончив семилетку в 1954 году, Антони-
на Логинова переехала в Калининскую (ныне Тверскую) область, где ста-
ла работать учетчицей на торфопредприятии «М- Зыбинское». Вскоре ей 
подвернулась возможность пройти курсы киномехаников, после окончания 
которых она стала работать киномехаником в сельском клубе села Бели-
ницы Сонковского района.

В 1964 году Логинова переехала в Ленинградскую область, где стала 
трудиться в совхозе Всеволожский в овощеводческой бригаде. Упорство, 
старательность и самоотверженный труд позволили девушке достигать 
высоких производственных показателей. Так, за 1966–1970 годы она вы-
полнила план по валовому сбору овощей на 112 %.

В 1972 году Антонина Сидоровна окончила курсы трактористов и стала 
работать на МТЗ механизатором. Она взяла старенький трактор, отремон-
тировала его и стала работать на нем, перенимая опыт более опытных 
механизаторов и добиваясь высоких результатов. О ней заговорили как об 
одном из лучших специалистов своего дела, виртуозно владеющей сель-
хозтехникой и навесными орудиями. В 1979 году Министерство сельского 
хозяйства СССР вручило ей приз Паши Ангелиной как лучшей женщине- 
механизатору.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года, 
29 мая 1981 года и 29 августа 1986 года за успехи, достигнутые при выпол-
нении плана и социалистических обязательств по увеличению продукции 
растениеводства, Антонина Сидоровна Логинова была награждена орде-
нами Трудовой Славы 3, 2 и 1 степени соответственно. Таким образом она 
стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Несколько созывов подряд избиралась депутатом Всеволожского город-
ского Совета, была делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС.

Была удостоена звания «Почетный житель Всеволожского района».
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МАНАНКОВ 
Анатолий Павлович 

7 декабря 1938 – 16 июля 1992
Тракторист совхоза «Ярищенский» 

Колпнянского района

Анатолий Павлович родом из села Го-
родецкое Колпнянского района. Его отец 
геройски погиб на фронте в 1943 году, по-
сле чего мама осталась одна с двумя сы-
новьями.

Будучи старшим в семье, Анатолий рано 
возмужал и уже после окончания четырех 
классов Городецкой школы начал рабо-
тать в колхозе прицепщиком. Трудился 
наравне со взрослыми, совмещая работу 
с обучением в вечерней школе.

С 1957 по 1960 годы Мананков проходил срочную службу в 50-й ракет-
ной Краснознаменной дивизии. По военно-учетной специальности был 
механиком силовых электрических агрегатов ракетных комплексов.

Спустя полтора месяца после возвращения из армии Анатолий женил-
ся на красавице-односельчанке Нине Васильевне Шолоховой и как мо-
лодой глава семейства пошел работать трактористом в совхоз «Ярищен-
ский». С первых дней зарекомендовал себя толковым, ответственным 
работником, и вскоре ему одному из первых доверили новую технику.

За долгие годы работы Анатолий Павлович не раз принимал перехо-
дящий вымпел победителя в социалистическом соревновании, удостаи-
вался званий лучшего механизатора совхоза и ударника жатки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года 
Мананков Анатолий Павлович награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степени. А всего через полтора года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 декабря 1976 года он награжден орденом Трудовой 
Славы 2-й степени.

В 1980 году имя Мананкова было внесено на районную Доску поче-
та как звеньевого по выращиванию кукурузы с пометкой «с каждого из 
закрепленных за ним 120 гектаров получил по 219 центнеров кукурузы 
и жаткой ЖРС-4,9 скосил 512 га зерновых».

Указом Президента СССР от 28 августа 1990 года Анатолий Павлович 
был награжден орденом Трудовой Славы 1-й степени и стал полным 
кавалером ордена Трудовой Славы.

В семейном архиве Мананковых по сей день хранится множество его 
наград — медали «Ветеран труда» и «За преобразование Нечернозе-
мья РСФСР», нагрудные знаки «Ударник 9-й пятилетки», а также 10-й 
и 11-й пятилеток, Ленинская грамота за самоотверженный труд и вы-
полнение пятилетнего задания, другие награды.



ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

240

МАРШАЛКО 
Николай Гаврилович 

7 сентября 1941
Бригадир комплексной бригады  

Дятьковского хрустального завода  
Министерства промышленности  
строительных материалов РСФР,  

Брянская область

Николай Гаврилович родился в Дятьков-
ском районе Орловской (ныне Брянской) 
области. 

В 1960 году он окончил строительное 
училище и пришел работать на Дятьков-
ский хрустальный завод. Здесь и прорабо-
тал он всю свою трудовую жизнь. Сначала 
трудился подсобным рабочим в заводском 

строительно- монтажном управлении, потом учеником шлифовщика стекло-
изделий, затем шлифовщиком. 

Долгое время руководил комсомольско- молодежной бригадой шлифов-
щиков. Бригада неоднократно признавалась победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. За большие успехи в выполнении про-
изводственных заданий коллектив бригады был занесен в Книгу трудовой 
славы Министерства промышленности строительных материалов РСФСР.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1978 и от 
22 мая 1986 года Николай Гаврилович Маршалко награжден орденами 
Трудовой Славы 3- й и 2- й степеней. А Указом Президента СССР от 1 ав-
густа 1990 года за достижение высоких результатов в увеличении выпуска 
и расширении ассортимента товаров народного потребления на основе 
применения передовой технологии бригадир комплексной бригады Дять-
ковского хрустального завода Н. Г. Маршалко награжден орденом Трудо-
вой Славы 1- й степени и стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

25 августа 2020 года на сессии Дятьковского городского Совета народ-
ных депутатов Николаю Гавриловичу Маршалко присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Дятьково».

В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе, прожива-
ет в городе Дятьково. Принимает участие в общественной жизни горо-
да, встречается с молодежью, рассказывает подрастающему поколению 
о своей работе, о том, за что он был удостоен орденов Трудовой Сла-
вы. Так он своим примером воспитывает молодежь, учит их патриотизму 
и любви к Родине.
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СОПОВА 
Тамара Федоровна 

10 мая 1942
Оператор Ливенского межрайонного  

межхозяйственного объединения  
по производству свинины

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

Сразу после окончания семилетки начала 
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 затем 
трудилась рабочей по откорму птицы. После в ее трудовой книжке появи-
лись отметки о работе на Ливенском сахарном заводе и прачкой в завод-
ской больнице.

В 1973 году Т. Ф. Сопова пришла работать на только открывшийся в Ли-
венском районе межколхозный свиноводческий комплекс. Здесь она про-
работала без малого 30 лет оператором кормоцеха, готовя за смену де-
сятки тонн кормов. Ей удалось быстро освоить современную технологию 
приготовления кормов: своевременно загружать необходимые компоненты 
в запарник и подбирать необходимые добавки, выдерживать нужное вре-
мя для запаривания ингредиентов и подачи готового корма скоту. Тамара 
Федоровна строго следовала технологии, что приводило к существенному 
привесу поросят. Спустя пару лет результаты Ливенского свинокомплекса 
в два раза превысили средние по району. В этом была заслуга и Тамары 
Федоровны.

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
и проявленную трудовую доблесть в выполнении народно- хозяйственных 
планов и принятых обязательств по увеличению производства и продажи 
государству продуктов земледелия и животноводства Тамара Федоров-
на Сопова Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 
1976 года была награждена орденом Трудовой Славы 3- й степени, 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».
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СТЕНЕНКОВА 
Валентина Александровна 

7 января 1939 года
Старший дорожный мастер Брянской 
дистанции пути Московской железной 

дороги, Брянская область

Родилась Валентина Александровна в де- 
 ревне Бурачовка Выгоничского района Ор-
ловской (ныне Брянской) области. 

В 1953 году окончила семь классов и стала 
работать в родной деревне. В 1957 году отец 
Валентины привел ее на крошечный разъезд 
Хмелево с тремя путями, который представ-
лял собой местную «индустрию». Ее взяли 
рабочей в путевую бригаду и выдали лопа-
ту — главный инструмент путейщиков.

Вскоре Валентина переехала в Брянск. Трудилась рабочим пути, затем 
бригадиром, а с 1985 года и до выхода на пенсию — старшим мастером. 
Задержка движения поездов по причине ремонтной службы считалась 
серь езным ЧП. За все годы работы на вверенном Стененковой участке не 
было зафиксировано ни одного такого происшествия.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1975 года 
и 3 июля 1986 года Стененкова Валентина Александровна награждена 
орденами Трудовой Славы 3- й и 2- й степени. Указом Президента СССР 
от 21 декабря 1991 года за большой личный вклад в разработку и реа-
лизацию системы движения длинносоставных и тяжеловесных поездов, 
обеспечение перевозок народно-хозяйственных грузов и пассажиров на 
основе внедрения достижений научно- технического прогресса Валентина 
Александровна награждена орденом Трудовой Славы 1- й степени. Стала 
полным кавалером ордена Трудовой Славы, последним среди железнодо-
рожников.

Терпеливо шла Валентина к своему триумфу. Это путь длиной в 37 лет, 
и какими были эти годы! Наполненные тяжелым, неженским трудом, забо-
той, тревогой от постоянного чувства ответственности.

На железной дороге она трудилась до выхода на пенсию в 1994 году. 
Подготовила целую плеяду специалистов путевого хозяйства. На заслу-
женный отдых ушла с должности старшего дорожного мастера станции 
Брянск- 1.

Живет в городе Брянске. Активно участвует в общественной жизни, член 
президиума Володарской районной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны.

Награждена знаками «Почетный железнодорожник», «Ударник пятилет-
ки», «Победитель социалистического соревнования». В 2017 году Брян-
ский городской Совет народных депутатов присвоил ей звание «Почетный 
гражданин города Брянска».
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ЧУМАКОВ 
Иван Иванович 
17 апреля 1939

Газосварщик машинно- тракторной 
мастерской Никольского ремонтно- 

технического предприятия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

РСФСР

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

Родители Ивана Чумакова были крестья-
нами, поэтому он не видел для себя иной 
профессии, кроме связанной с сельским хо-
зяйством. После школы он поступил в учи-
лище механизации № 13 в Ливнах, окончив 
которое в 1956 году стал работать трактористом на Никольской машинно- 
тракторной станции. Через два года, после расформирования Никольской 
МТС, Иван перешел на работу в Коротышскую ремонтно- техническую 
станцию, а затем в колхоз имени Карла Маркса в поселке Барково. Отсюда 
его забрали в армию, где он попал в ракетную 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 мастерскую в выходные дни. Больше всего работы было зимой, когда 
шла подготовка техники к весеннему посевному сезону. В это время на 
обслуживании находилось до 60 тракторов одновременно.

За свою работу Иван Иванович имеет множество наград. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 14 марта 1975 года за успехи, достиг-
нутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную 
трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки 
и принятых обязательств по увеличению и продаже государству продук-
тов земледелия и животноводства И. И. Чумаков награжден орденом Тру-
довой Славы 3- й степени. А через 7 лет — орденом Трудовой Славы 2- й 
степени. 14 марта 1991 года за большой личный вклад в успешное строи-
тельство объектов производственного, социально- культурного назначения 
и материально- техническое обеспечение предприятий АПК награжден ор-
деном Трудовой Славы 1- й степени.

И. И. Чумаков воспитал целую плеяду газосварщиков, которые по- 
прежнему уважительно называют его учителем.

Сегодня Иван Иванович и его супруга Ольга Николаевна живут в доме, 
построенном собственными руками. В родительском доме всегда шум-
но — здесь часто бывают трое детей, пятеро внуков и восемь правнуков 
Чумаковых.
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ШЕВЦОВА 
Римма Михайловна 

10 октября 1937
Заведующая молочно- товарной фермой 
колхоза имени Ленина Брянского района 

Брянской области

Родом Римма Михайловна из села Старо-
селье Брянского района Орловской (ныне 
Брянской) области. Здесь же она живет и по 
сей день.

Глава семьи погиб на фронте, оставив 
жену одну с шестерыми детьми. Поэтому 
Римма, так же как и ее братья и сестры, 
с малых лет стала помогать матери в поле.

Окончив семилетку в селе Хотылево, 
14- летней девочкой она начала работать 

в колхозе «Путь Ленина» полевой работницей, затем телятницей. В пер-
вый же год работы Римма самостоятельно выходила 33 теленка, ни один 
не погиб. И это при том, что все работы тогда выполнялись вручную — 
корм в плетушках таскали, дрова, чтобы согреть воду для телят, сами пи-
лили, кололи и носили. За свой труд Р. М. Шевцова в 21 год получила свой 
первый орден — Трудового Красного Знамени.

С 1960 года Римма Михайловна — доярка колхоза имени Ленина. Она 
занимала лидирующие позиции, получая урожай молока по 4- 5 тысяч ки-
лограмм от каждой коровы.

В 1972 году ее назначили заведующей молочно- товарной фермой. Она 
с энтузиазмом и грамотным подходом взялась за организацию производ-
ства, что позволило увеличить продуктивность коров, улучшить сохран-
ность молодняка. За этот труд Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 февраля 1975 года и 13 марта 1981 года Шевцова Римма Ми-
хайловна была награждена орденами Трудовой Славы 3- й и 2- й степеней.

В 1981–1985 годы молочно- товарная ферма, которой руководила Шев-
цова, дала средний удой молока от каждой коровы в 3962 кг, что на 1020 кг 
больше среднего показателя по колхозу. А в 1985 году удой составил еще 
больше — 4328 кг молока. По инициативе Риммы Михайловны на ферме 
внедрили двухсменный режим труда и коллективный подряд, организова-
ли школу передового опыта для бригадиров молочно- товарных ферм рай-
она, проводили заседания клуба доярок- четырехтысячниц.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года за 
успехи, достигнутые в выполнении заданий 11- й пятилетки и социалисти-
ческих обязательств по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, Р. М. Шевцова награждена орденом Трудовой Славы 1- й 
степени и стала полным кавалером ордена.

Римма Михайловна работала до 2002 года, ее общий трудовой стаж — 
45 лет. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
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МЕДВЕДЕВ Виктор Михайлович. . . . . . 92
МЕЛЬНИКОВ Степан Иванович . . . . . . 29
МЕРКУШЕНКОВ Павел Яковлевич. . . 147
МИКОЯН Артем Иванович . . . . . . . . . . 225
МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович . . . 180
МИШУСТИН Александр Терентьевич. 176
МОГИЛЕВЦЕВ Иван Георгиевич. . . . . 142
МОРОЗ Мария Федоровна. . . . . . . . . . 146
МОРОЗОВ Александр Александрович . 87
МОСИНА (Тишина) 
Варвара Мироновна . . . . . . . . . . . . . . . 219
НАДЁЖИН Виктор Иванович. . . . . . . . 173
НИКИШИН Сергей Сергеевич . . . . . . . . 55
НИКОНОВ Василий Степанович . . . . . . 30
ОВЕШНИКОВА Анна Савельевна . . . . 31
ПАВЛОВА Елена Дмитриевна. . . . . . . . 63
ПАВЛОВИЧЕВА (Мосина) 
Мария Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ПАНТЮХИНА Мария Ивановна . . . . . 195
ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич . . . . . . . 64
ПЕТРАКОВА Анна Степановна . . . . . . 106
ПЕТРОВСКИЙ Иван Георгиевич . . . . . 164
ПИКАЛОВ Герасим Борисович . . . . . . 103
ПЛУТАЛОВ Степан Матвеевич . . . . . . 143
ПОЗДНЯКОВ Борис Сергеевич. . . . . .  119
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич . . 84
ПОЛЯКОВА Александра Васильевна . . 57
ПОТАПОВ Николай Григорьевич. . . . . . 32
ПОТАПОВ Сергей Матвеевич . . . . . . . 101
ПРОНЮШКИН Николай Борисович . . . 70
ПРОСКУРИН Петр Лукич . . . . . . . . . . . 215
ПРЯЖНИКОВА Анна Кондратьевна . . . . . 33
РАЗЖИВКИН Александр Павлович . . . . . 65
РЕЗНИК Вера Михайловна . . . . . . . . . 152
РОДИНА Прасковья Архиповна . . . . . . 58
РОЖНОВА Пелагея Ивановна. . . . . . .  113
РОМАНОВА Анна Васильевна . . . . . . 194
РУДАКОВ Николай Петрович . . . . . . . 198
РЫГАЕВА Нина Павловна. . . . . . . . . . 125
РЫЛЬКО Петр Дмитриевич . . . . . . . . . 210
РЯЗАНЦЕВ Емельян Савельевич. . . .  115
САВЕНКОВА (Бобракова) 
Анна Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
САВОНИЧЕВ Георгий Васильевич . . . 181
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САПУНОВ Петр Егорович . . . . . . . . . . . 47
СВИРИДОНОВ Алексей Иванович . . .  211
СЕЛИЩЕВ Леонтий Яковлевич. . . . . .  112
СЕНИН Николай Алексеевич. . . . . . . . . 72
СЕРГЕЕВ Николай Афанасьевич . . . . 124
СЕРЕГИН Спиридон Николаевич . . . . 130
СИНИКОВ Андрей Алексеевич . . . . . . 153
СМОЛЯКОВ Федор Егорович . . . . . . . 137
СПИРИДОНОВ Михаил Васильевич  . . 79
СТАРОСТИН Николай Артемович. . . . 159
СТАХАНОВ Алексей Григорьевич. . . . 167
СТОЯНОВА Анна Владимировна . . . . 162
СТРЕЛКИН Дмитрий Семенович. . . . . 161
СУРОВЦЕВА Мария Федоровна . . . . . 107
СУХОВА Анастасия Алексеевна . . . . . . 44
СУЧКОВА Татьяна Федоровна . . . . . .  114
СЫРОМЯТНИКОВА 
Мария Михайловна. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ТАЗЁНКОВА Ефросинья Ивановна . . . 45

ТЕЛЬНОВ Дмитрий Дмитриевич. . . . . 102
ТЕМНОВА Полина Александровна . . . . 66
ТИТОВА Полина Петровна . . . . . . . . . . 67
ТИШИНА Анастасия Федоровна . . . . . 160
ТРИСИЧЕВ Яков Андреевич . . . . . . . . 131
ФЕНОМЕНОВ Николай Алексеевич . . 166
ФИЛИМОНОВА Екатерина Петровна. . 43
ХАЛЯВИН Сергей Яковлевич . . . . . . . 149
ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич . . . . . . 95
ЦЕПЛЯЕВ Роман Никифорович . . . . . . 94
ЧЕРНИКОВ Сергей Игнатьевич . . . . . 145
ЧЕРНЫШОВ Григорий Ефимович . . . . 60
ЧЕЧЕТКИНА Мария Стефановна . . . . . 71
ЧУЕВ Григорий Сергеевич . . . . . . . . . .  116
ШАТОХИН Александр Сергеевич . . . . 175
ШЕВЛЯКОВ Константин Степанович . . 35
ШЕХОВЦОВ Алексей Митрофанович . . 196
ШИПУНОВ Аркадий Георгиевич . . . . . 207

Лица, удостоенные звания Герой  
Труда Российской Федерации

РОШАЛЬ Леонид Михайлович . . . . . . 228

Лица, удостоенные трех орденов  
«Трудовая Слава»

БОГДАНОВ Владимир Дмитриевич . . 232
ГОЛОЛОБОВ Николай Савельевич . . 233
КОРЯГИНА Нина Дмитриевна. . . . . . . 234
КРАВЕЦ Иван Иванович . . . . . . . . . . . 235
КСЕНОФОНТОВ Иван Михайлович . . 236
ЛИПИН Андрей Александрович . . . . . 237
ЛОГИНОВА Антонина Сидоровна. . . . 238

МАНАНКОВ Анатолий Павлович . . . . 239
МАРШАЛКО Николай Гаврилович . . . 240
СОПОВА Тамара Федоровна. . . . . . . . 241
СТЕНЕНКОВА 
Валентина Александровна . . . . . . . . . 242
ЧУМАКОВ Иван Иванович. . . . . . . . . . 243
ШЕВЦОВА Римма Михайловна . . . . . 244
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Герои Труда 

Брянск
БОРОВИЧ Лев Агафонович. . . . . . . . . . .11
ЕВСТАФЬЕВ Федор Федорович . . . . . 10
КИРЕЕВ Борис Степанович. . . . . . . . . . 12

Елец
САФОНОВА Антонина Николаевна . . . 13

Ливенский район
ОРЛОВ Михаил Михайлович . . . . . . . . . . 8
СЕМАШКО Николай Александрович . . . 6

Орел
ФЕДОТОВА Гликерия Николаевна . . . . . 9

Герои Социалистического Труда, 
получившие звание за труд  

в Орловской области

Орел
КАЛАКИН Иван Дмитриевич . . . . . . . . . 61
КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич . . . . . 75
РАЗЖИВКИН Александр Павлович. . . . 65
СЕНИН Николай Алексеевич. . . . . . . . . 72
СУХОВА Анастасия Алексеевна . . . . . . 44

Болховский район
АГЕЕВ Сергей Алексеевич . . . . . . . . . . 37
КАРТОШКИН Петр Федорович . . . . . 39
КАРТОШКИНА 
Наталья Федоровна . . . . . . . . . . . . . . . . 23
КУЗИНА Ирина Тихоновна. . . . . . . . . . . 40
КУЗИНА (Федотова, Исаева) 
Татьяна Ивановна. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ПАВЛОВИЧЕВА (Мосина) 
Мария Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ТАЗЕНКОВА Ефросинья Ивановна . . . 45

Верховский район
ЧЕРНЫШОВ Григорий Ефимович . . . . 60
ШЕВЛЯКОВ
 Константин Степанович . . . . . . . . . . . . 35

Глазуновский район
ВЕРШИНИН Иван Тимофеевич . . . .48
РОДИНА Прасковья Архиповна . . . . . 58
ТЕМНОВА Полина Александровна . . . . 66

Дмитровский район
САПУНОВ Петр Егорович . . . . . . . . . . . 47

Залегощенский район
ПРОНЮШКИН Николай Борисович . . . 70

Колпнянский район
АФОНИН Николай Степанович . . . . . . . 49

Кромской район
ДОЙНИКОВА (Бутова) 
Валентина Николаевна . . . . . . . . . . . . . 19
ЖАРИНОВА Мария Венедиктовна . . . . 77
КАМОЛИКОВ Алексей Ильич . . . . . . . . 22
КОРОЛЕВА Клавдия Кирилловна . . . . . 24
КУПЫЛЬСКАЯ Анна Васильевна . . . . . 42
ЛЕЖЕПЕКОВ Иван Петрович . . . . . . . . 25
ЛЕЖЕПЕКОВ Никита Евстафьевич . . . 26
ЛЕЖЕПЕКОВА Александра Петровна . 27
МАКАРОВА Нина Григорьевна. . . . . . 28
МЕЛЬНИКОВ Степан Иванович. . . . . 29
ОВЕШНИКОВА Анна Савельевна . . . . 31
СЫРОМЯТНИКОВА 
Мария Михайловна. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ФИЛИМОНОВА Екатерина Петровна. . 43

Ливенский район
ГЕОРГИЕВСКИЙ 
Александр Сергеевич. . . . . . . . . . . . . . . 50
ДЕЕВ Николай Дмитриевич. . . . . . . . . . 74
КАЛИНИНА Нина Ильинична . . . . . . . . 52
КОЧЕРЖИН Николай Егорович . . . . . . . 78
ЛУПАКОВ Михаил Артемович . . . . . . 62
ПЕНТЮХОВ Иван Алексеевич . . . . . . 64
ЧЕЧЕТКИНА Мария Стефановна . . . . . 71
Малоархангельский район

САВЕНКОВА (Бобракова) 
Анна Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Мценский район
АБРОСИМОВА Екатерина Семеновна. 36
АНДРЕЕВА Мария Ивановна . . . . . . . . 38
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АНТОНОВ Константин Федорович . . . .  73 
Новодеревеньковский район

АНИКЕЕВ Андрей Михайлович. . . . . . 17
ГОРБАЧЕВ Василий Иванович . . . . . . 18
ЗАМУРУЕВ Роман Глебович . . . . . . . . 20
ИГНАТОВА Анна Алексеевна . . . . . . . 21
КОМИССАРОВА 
Александра Федотовна . . . . . . . . . . . . . 46
ЛЯХОВА Екатерина Федоровна . . . . . 53
НИКОНОВ Василий Степанович  . . . . 30
ПОТАПОВ Николай Григорьевич  . . . . . 32
ПРЯЖНИКОВА Анна Кондратьевна . . . 33
ТИТОВА Полина Петровна . . . . . . . . . . 67

Новосильский район
МАРЦИНОВСКИЙ Глеб Леонтьевич. . . 54

Орловский район
МАЗАЕВ Михаил Дмитриевич. . . . . . .69
ПАВЛОВА Елена Дмитриевна . . . . . . 63
СПИРИДОНОВ Михаил Васильевич. . . 79

Покровский район
ЖАРКОВ Николай Фадеевич. . . . . . . 68
НИКИШИН Сергей Сергеевич . . . . . . 55

Свердловский район
ПОЛЯКОВА Александра Васильевна . . 57

Хотынецкий район
ЗАРУБИН Виктор Алексеевич. . . . . . . . 51

Уроженцы Орловской области (губернии),  
получившие звание 

Героя Социалистического Труда 
за работу в других регионах страны

Болховский район
ГОЛИКОВ Василий Васильевич . . . . 122
РЕЗНИК Вера Михайловна . . . . . . . 152
Брянск и Брянская область

АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Николаевич . . . . . . . . . . . . . . 201
АНТОНОВ Павел Тихонович . . . . . . . .  121
ВВЕДЕНСКИЙ Михаил Михайлович. . . 93
ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич . . . . . 190
ДИКИЙ Федор Матвеевич . . . . . . . . . . 148
ИВАНОВ Илья Иванович . . . . . . . . . . . . 81
ИВАНЦОВ Николай Максимович . . . . 182
КАБАНОВА Алимпиада Егоровна . .  118
КИРНАРСКИЙ Абрам Менделеевич. .90
КЛОЧКОВ Тихон Иванович . . . . . . . 127
КНЯЗЕВА Мария Даниловна. . . . . . 120
КОВАЛЕВ Иван Николаевич . . . . . . 174
КОЗИН Петр Петрович . . . . . . . . . . . 158
МАСЕНКОВ Константин Егорович . 129
МЕДВЕДЕВ Виктор Михайлович . . . 92
МОРОЗОВ 
Александр Александрович. . . . . . . . . 87
ПЕТРОВСКИЙ Иван Георгиевич . . . 164
ПРОСКУРИН Петр Лукич . . . . . . . . . . 215
РУДАКОВ Николай Петрович . . . . . . . 198
РЫЛЬКО Петр Дмитриевич . . . . . . . . . 210
САВОНИЧЕВ Георгий Васильевич . . . 181

СИНИКОВ Андрей Алексеевич . . . . . . 153
ФЕНОМЕНОВ Николай Алексеевич . . 166
ХАЛЯВИН Сергей Яковлевич . . . . . . . 149
ЧУЕВ Григорий Сергеевич . . . . . . . . . .  116

Верховский район
БЫКОВСКИЙ Устин Яковлевич. . . . . . 138
КРАСИЛЬНИКОВ Петр Ефимович . . . 141
МИШУСТИН Александр Терентьевич. 176

Глазуновский район
АЛЕХИН Дмитрий Афанасьевич. . . . . . 98

Дмитровский район
ГИТАЛОВА Валентина Егоровна . . . . 214
КОСОГОВ Яков Михайлович . . . . . . . . 140
КОЧЕВЫХ Иван Павлович . . . . . . . . . 199
КУЗЮКОВ Федор Федорович . . . . . . . 128
МАКСАКОВ Александр Иванович. . . . 217
МЕРКУШЕНКОВ Павел Яковлевич. . . 147
ПЛУТАЛОВ Степан Матвеевич . . . . . . 143

Должанский район
ВОРОНИНА Валентина Михайловна . 197
ДИМИТРОВ Павел Дмитриевич . . . . . 132
ЖИЛЯБИН Василий Тимофеевич . . . . 156

Елец и Елецкий район
АНИСИМОВ Петр Иосифович. . . . . . . 209
БЛИНКОВА Фекла Сергеевна . . . . . . . . 96
ВИНОГРАДОВ 
Владимир Никитич . . . . . . . . . . . . . . . . 133
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ЕЛЕЦКИХ (Алексеева) 
Мария Дмитриевна . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
КУЗЬМИН Иван Данилович . . . . . . . . . 154
МАКАРЦЕВ Михаил Константинович . 212
ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич . . . . . 184

Залегощенский район
КАЗАКОВ Василий Сергеевич . . . . . . 177
СВИРИДОНОВ Алексей Иванович . . .  211

Знаменский район
ГОРЕЛОВ Александр Иванович . . . . . 189
ПАНТЮХИНА Мария Ивановна . . . . . 195

Колпнянский район
ГУЖЕНКО Тимофей Борисович. . . . . . 204
ЦЕПЛЯЕВ Роман Никифорович . . . . . . 95

Корсаковский район
БЕЛОВ Андрей Васильевич . . . . . . . . 169
СТАРОСТИН Николай Артемович. . . . 159

Кромской район
АНТИПОВА Александра Тихоновна . . 192
СМОЛЯКОВ Федор Егорович . . . . . . . 137

Ливны и Ливенский район
МОГИЛЕВЦЕВ Иван Георгиевич. . . . . 142
ПИКАЛОВ Герасим Борисович . . . . . . 103
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич . . 84
СТАХАНОВ Алексей Григорьевич. . . . 167
СТОЯНОВА Анна Владимировна . . . . 162
СУРОВЦЕВА Мария Федоровна . . . . . 107
ШИПУНОВ Аркадий Георгиевич . . . . . 207

Малоархангельский район
ЗАХАРЬЕВ Николай Ильич . . . . . . . . . 163

Мценск и Мценский район
ГАГАРИНА (Степушкина) 
Елена Александровна . . . . . . . . . . . . . 178 
СЕРЕГИН Спиридон Николаевич . . . . 130
СТРЕЛКИН Дмитрий Семенович. . . . . 161
Новодеревеньковский район

ШЕХОВЦОВ 
Алексей Митрофанович . . . . . . . . . . . . 196

Новосильский район
ДЁМКИН Алексей Михайлович . . . . . . 171
РЫГАЕВА Нина Павловна. . . . . . . . . . 125
РЯЗАНЦЕВ 
Емельян Савельевич . . . . . . . . . . . . . .  115

Орел
БОРОДИН Павел Дмитриевич . . . . . . 157
НАДЁЖИН Виктор Иванович. . . . . . . . 173
ПОЗДНЯКОВ Борис Сергеевич. . . . . .  119

Орловская губерния (область) — 
район не известен

АКИМОЧКИН Степан Дмитриевич . . . 104
АЛЕХИН Николай Михайлович . . . . . . 203
АНДРИАНОВ Илья Петрович . . . . . . . . 99
АНДРИАНОВА Надежда Яковлевна. .  117
АНТИПИН Георгий Васильевич. . . . . . 144
ВАВИЛОВ Сергей Николаевич . . . . . . 139
ГОРЕЛОВ Иван Титович . . . . . . . . . . . 135
ГУБАНОВА (Богданова) 
Александра Прокофьевна . . . . . . . . . . 108
ГУЩИНА Анна Игнатьевна . . . . . . . . . .110
ГУЩИНА (Кочеткова) 
Мария Игнатьевна . . . . . . . . . . . . . . . .  111
ЕГОРОВА Прасковья Степановна . . . 136
ЗУЕВ Афанасий Викентьевич . . . . . . . 126
ЗЫКОВ Матвей Николаевич . . . . . . . . . 94
ИВАНОВ Николай Федорович . . . . . . . 150
КАРПЕНЦЕВ Иван Алексеевич. . . . . . 105
КОНДРАТЕНКО Мария Васильевна . . 179
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